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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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Аннотация. В настоящее время искусственный интеллект (ИИ) является областью 
стратегической важности и ключевой технологией для становления новой цифровой эко-
номики России. Важную роль в достижении амбициозных целей в области развития ИИ, 
закреплённых в правительственных документах, играет подготовка квалифицированных 
ИИ-специалистов. В статье представлены результаты исследования, в ходе которого на 
основе опроса более 200 российских университетов впервые сформированы показатели, ха-
рактеризующие текущие и планируемые объёмы подготовки специалистов с компетенция-
ми в области искусственного интеллекта. 

Согласно результатам исследования, российские университеты оперативно отреа-
гировали на развитие рынка ИИ-технологий и с 2019 г. ведут приём на образовательные 
программы по профилю «Искусственный интеллект», ежегодно наращивая объёмы подго-
товки. Более половины всех образовательных программ в сфере ИИ реализуется в рамках 
групп направлений подготовки/специальностей «09.00.00 Информатика и вычислительная 
техника» и «01.00.00 Математика и механика». Подготовка ИИ-специалистов в вузах 
России ведётся в большей степени за счёт бюджетных средств. По количеству студентов, 
принятых на обучение по образовательным программам в сфере ИИ, лидируют программы 
бакалавриата.

Проведена оценка планируемого до 2025 г. выпуска специалистов, обучавшихся по об-
разовательным программам высшего образования в сфере ИИ. Проанализирован опыт 
зарубежных стран по подготовке ИИ-специалистов. Предложены меры по увеличению 
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объёмов подготовки ИИ-специалистов в вузах России, одной из которых может стать 
направленность IT-программ высшего образования на технологии искусственного ин-
теллекта. Подчёркнута важность ориентации программ подготовки специалистов в 
области ИИ на прогноз кадровой потребности относительно объёмов и профилей под-
готовки.

Ключевые слова: искусственный интеллект, подготовка кадров, образовательные про-
граммы, цифровая экономика, прогноз потребности в кадрах

Для цитирования: Рябко Т.В., Гуртов В.А., Степусь И.С. Анализ показателей под-
готовки кадров для сферы искусственного интеллекта по результатам мониторинга вузов 
// Высшее образование в России. 2022. Т. 31. № 7. С. 9–24. DOI: 10.31992/0869-3617-2022- 
31-7-9-24
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Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation, rjabkotv@minobrnauki.gov.ru
The Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation, Moscow, Russia
Address: 11, Tverskaya str., Moscow, 125993, Russian Federation
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Irina S. Stepus – Cand. Sci. (Economics), Head of the Department of Budget Monitoring Center, 
stepus@psu.karelia.ru
Petrozavodsk State University, Petrozavodsk, Russia
Address: 33, Lenin prospect, Petrozavodsk, 185910, Russian Federation

Abstract. Artificial intelligence (hereinafter referred to as AI) is currently an area of strategic 
importance and a key technology ensuring a new digital economy development in Russia. Qualified 
AI specialist's training plays an important role in achieving ambitious AI-related goals as stated in 
government documents. The article presents survey results of more than 200 Russian universities, 
which enabled to create indicators characterizing both current and planned training volumes of AI 
specialists.

According to the research results, Russian universities have responded quickly to the AI market 
development. Since 2019, they have been enrolling students at AI learning programs by intensifying 
training volumes annually. More than half of all AI learning programs are implemented within the 
«09.00.00 Informatics and Computer Science» and «01.00.00 Mathematics and Mechanics» majors/
specialties. AI specialist training in Russian universities is largely carried out at the expense of 
budgetary funds. The number of students enrolled at the AI learning programs is much higher for 
the bachelor programs.

The specialists’ graduation in AI-related education programs was evaluated until the year 2025. 
The authors have also analyzed the best foreign practice in AI specialists training and proposed 
some measures to increase training volumes of AI specialists at Russian universities, for example, re-
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orienting higher education programs in the IT field at AI-related technologies. It is important that 
AI learning programs take into account recruitment needs projection in terms of training volumes 
and skills profiles.

Keywords: artificial intelligence, specialist training, AI learning programs, digital economy, 
recruitment needs projection

Cite as: Ryabko, T.V., Gurtov, V.A., Stepus, I.S. (2022). Analysis of Artificial Intelligence Training 
Indicators According to the Results of Russian Universities Monitoring. Vysshee obrazovanie v 
Rossii = Higher Education in Russia. Vol. 31, no. 7, pp. 9-24, doi: 10.31992/0869-3617-2022-31- 
7-9-24 (In Russ., abstract in Eng.).

Введение
В современном мире стремительно раз-

вивающиеся технологии искусственного ин-
теллекта выходят на передний план между-
народного дискурса и получают всё больше 
внимания со стороны исследователей и 
практиков, бизнес-сообщества, политиков и 
широкой общественности. Для Российской 
Федерации искусственный интеллект в на-
стоящее время является областью страте-
гической важности, он замыкает собой тех-
нологический пакет нового экономического 
уклада и является ключевой технологией 
для становления новой цифровой экономи-
ки страны [1].

Более 30 стран мира разработали и ут-
вердили правительственные и межправи-
тельственные стратегии и инициативы, на-
правленные на развитие искусственного 
интеллекта (ИИ). Не стала исключением и 
Россия, в 2019 г. утвердившая национальную 
стратегию развития искусственного интел-
лекта на период до 2030 г.1 С 2020 г. в рамках 
национальной программы «Цифровая эко-
номика Российской Федерации» реализу-
ется федеральный проект «Искусственный 
интеллект»2.

1 «Национальная стратегия развития искус-
ственного интеллекта на период до 2030 года», 
утверждена Указом Президента РФ от 10 октя-
бря 2019 г. № 490 «О развитии искусственного 
интеллекта в Российской Федерации // Гарант. 
ру: Информационно-правовой портал. URL: 
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/
doc/72738946/ (дата обращения: 09.06.2022).

2 Паспорт федерального проекта «Искусствен-
ный интеллект» национальной программы 

В соответствии со стратегическими до-
кументами целями развития искусственного 
интеллекта в Российской Федерации явля-
ются: обеспечение роста благосостояния и 
качества жизни россиян, нацбезопасности и 
правопорядка; достижение устойчивой кон-
курентоспособности российской экономи-
ки, в том числе лидирующих позиций в мире 
в области искусственного интеллекта. Для 
реализации поставленных целей и ускорен-
ного внедрения технологических решений на 
основе ИИ в различные отрасли экономики 
и сферы общественных отношений важней-
шей задачей является обеспечение россий-
ского рынка технологий искусственного 
интеллекта квалифицированными кадрами, 
спрос на которых за последние несколько 
лет вырос в геометрической прогрессии3.

Российская Федерация имеет ряд пре-
имуществ, связанных с российской системой 
образования, которые позволяют говорить о 
высоком потенциале роста в области ИИ. К 
таким преимуществам можно отнести исто-
рически сильные физико-математические и 

«Цифровая экономика Российской Федера-
ции» (приложение N 3 к протоколу президиума 
Правительственной комиссии по цифровому 
развитию, использованию информационных 
технологий для улучшения качества жизни 
и условий ведения предпринимательской де-
ятельности от 27.08.2020 N 17). URL: https://
ac.gov.ru/uploads/_Projects/AI_otbor/Passport.
pdf (дата обращения: 09.06.2022).

3 Борьба за ИИ-кадры: сложности поиска специ-
алистов в России // ICT. Moscow. 2021. 26 но-
ября. URL: https://ict.moscow/news/ai-talents/ 
(дата обращения: 09.06.2022).
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программистские школы, фундаментальное 
базовое образование в средней школе, суще-
ствование уникальной системы поиска и от-
бора одарённых детей через математические 
школы, кружки, олимпиады [2]. В 2020 г. 
российские студенты портала онлайн-обра-
зования Coursera оказались на первом месте 
по уровню компетенций по всем разделам 
технологий, связанным с ИИ. Сегодня это 
реальные преимущества, т.к. центры созда-
ния стоимости перемещаются от производ-
ства в разработку и дизайн, и основной про-
изводительной силой становится интеллект 
разработчиков4. Особая роль в этих про-
цессах принадлежит российским универси-
тетам, которые ведут образовательную дея-
тельность по подготовке высококвалифици-
рованных кадров в области технологий ИИ 
[3]. Именно кадры и образование становятся 
ключевыми факторами развития цифровой 
экономики [4].

На федеральном уровне проблеме под-
готовки кадров для новой цифровой эконо-
мики, в том числе для сферы искусственно-
го интеллекта, уделяется особое внимание. 
В соответствии с Поручением Президента 
Пр-2242 от 31 декабря 2020 г. по итогам кон-
ференции «Путешествие в мир искусствен-
ного интеллекта»5 должна быть обеспечена 
актуализация образовательных программ 
высшего образования по специальностям 
и направлениям подготовки, связанным с 
разработкой и развитием технологий ис-
кусственного интеллекта, а также требуется 
увеличение контрольных цифр приёма на 
обучение за счёт бюджетных ассигнований 
федерального бюджета по специальностям 

4 Альманах «Искусственный интеллект»: ана-
литический сборник. Выпуск №8. Индекс 2020 
года. URL: https://aireport.ru/ (дата обраще-
ния: 09.06.2022).

5 Перечень поручений по итогам конференции 
по искусственному интеллекту Пр-2242 от 31 
декабря 2020 г. // Президент России. 2020. 
31 декабря. URL: http://www.kremlin.ru/acts/
assignments/orders/64859 (дата обращения: 
09.06.2022).

и направлениям подготовки, связанным с 
разработкой и развитием технологий искус-
ственного интеллекта. В 2021 г. состоялся 
конкурсный отбор вузов на предоставление 
грантов в форме субсидий из федерально-
го бюджета организациям на разработку 
программ бакалавриата и программ ма-
гистратуры по профилю «Искусственный 
интеллект»6.

За последние пять лет в ведущих научных 
изданиях (журналы первого квартиля Q1 и 
труды конференции уровня A/A*), индек-
сируемых в международных базах Scopus и 
Web of Science, по тематике ИИ было опу-
бликовано около 2,5 тыс. статей. Большая 
часть из них была посвящена компьютерно-
му зрению (15,5%), биометрическому рас-
познаванию (15,9%), интеллектуальной сен-
сорике (10,2%) и онтологии знаний (15,4%) 
[5–7]. Публикации, касающиеся подготовки 
специалистов с компетенциями в сфере ИИ 
в системе профессионального образования, 
в анализируемых журналах отсутствовали.

Ряд научных публикаций посвящён под-
готовке кадров для цифровой экономики в 
целом, без выделения сферы ИИ. Интерес к 
таким исследованиям значительно возрос в 
связи с реализацией федерального проекта 
«Кадры для цифровой экономики» нацио-
нальной программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации» [8; 9]. Так, в работе 
Ю.В. Фролова, Т.М. Босенко [10] анализи-
руются статистические данные о подготовке 
специалистов, обладающих необходимыми 

6 Объявление о проведении в 2021 году конкурса 
на предоставление грантов в форме субсидий 
из федерального бюджета организациям на 
разработку программ бакалавриата и программ 
магистратуры по профилю «искусственный ин-
теллект», а также на повышение квалификации 
педагогических работников образовательных 
организаций высшего образования в сфере 
искусственного интеллекта // Министерство 
науки и высшего образования Российской 
Федерации. 2021. 11 июня. URL: https://www.
minobrnauki.gov.ru/documents/?ELEMENT_
ID=35315 (дата обращения: 09.06.2022).
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компетенциями для работы в условиях циф-
ровизации экономики, и предлагаются ин-
дексы, описывающие процессы кадрового 
обеспечения цифровой трансформации эко-
номики в России. Основные вызовы цифро-
вой экономики в сфере подготовки кадров, 
связанные с определением ключевых компе-
тенций цифровой экономики, преодолением 
разрыва между системой образования и рын-
ком труда, рассматриваются в исследовании 
А.А. Гибадуллина и А.В. Карагодина [11]. 
Мониторинг подготовки кадров для цифро-
вой экономики также ведётся в ежегодных 
статистических сборниках НИУ ВШЭ, посвя-
щённых основным аспектам развития цифро-
вой экономики в России [12].

Что касается области искусственного 
интеллекта, то, по мнению ряда экспертов, 
в настоящее время в России выпускается 
крайне мало специалистов с компетенциями 
в сфере ИИ, а их профессиональная под-
готовка осуществляется только в шести ве-
дущих российских университетах7. В то же 
время объективная оценка данного сегмента 
подготовки ИИ-специалистов затруднена по 
причине того, что в общероссийском класси-
фикаторе специальностей по образованию 
отсутствуют специальности/направления 
подготовки, напрямую относящиеся к ис-
кусственному интеллекту, что ведёт к невоз-
можности сбора официальной статистики 
по объёмам подготовки ИИ-специалистов. 

В связи с изложенным цель данной статьи 
заключается в формировании и введении в 
научный оборот информации об объёмах 
и профилях подготовки высококвалифи-
цированных специалистов для области ис-
кусственного интеллекта в университетах 
России, в анализе и интерпретации этой ин-
формации, а также в выявлении потенциала 
роста подготовки ИИ-специалистов на сред-
несрочном горизонте планирования. Вопро-
сы содержательного наполнения образова-
7 Альманах «Искусственный интеллект»: анали-

тический сборник. Выпуск № 1. Обзор рынка 
ИИ России и мира. URL: https://aireport.ru/ 
(дата обращения: 09.06.2022)

тельных программ в сфере ИИ, соответствия 
полученных выпускниками компетенций 
требованиям рынка технологий ИИ, трудоу-
стройства и востребованности выпускников 
с компетенциями в сфере ИИ в данной ста-
тье не затрагиваются и будут представлены 
авторами в последующих публикациях.

Методология
Для подготовки специалистов в области 

ИИ вузы самостоятельно разрабатывают 
конкретные образовательные программы 
(профили подготовки), которые реализуют-
ся в рамках специальностей/направлений 
подготовки, определённых общероссий-
ским классификатором. Поскольку формой 
официальной статистической отчётности 
№ ВПО-1 сбор сведений от вузов ведётся 
только по направлениям подготовки/спе-
циальностям, а не по конкретным образо-
вательным программам, то единственным 
источником получения информации о под-
готовке специалистов в области искусствен-
ного интеллекта является прямое обращение 
в вузы по данному вопросу.

С этой целью в рамках реализации феде-
рального проекта «Искусственный интел-
лект» был проведён опрос вузов, в ходе ко-
торого запрашивались сведения о реализуе-
мых и планируемых к реализации образова-
тельных программах высшего образования в 
сфере ИИ с указанием численности приёма 
студентов на обучение по этим программам 
в 2019–2023 гг.

Принадлежность образовательных про-
грамм к сфере ИИ устанавливалась вузами 
самостоятельно по их собственной само-
оценке. Также для отнесения образователь-
ной программы к сфере ИИ вузам было ре-
комендовано руководствоваться моделью 
компетенций в сфере искусственного интел-
лекта, разработанной Российским экономи-
ческим университетом им. Г.В. Плеханова. 
В соответствии с данной моделью образо-
вательная программа относится к ИИ, если 
получение профессиональных компетенций 
в области ИИ реализуется как минимум в 
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пяти–шести дисциплинах бакалавриата (бо-
лее 20 зачётных единиц) или в четырёх–пяти 
дисциплинах магистратуры (более 24 зачёт-
ных единиц).

В ответ на запрос Минобрнауки 208 рос-
сийских вузов сообщили о наличии образо-
вательных программ в сфере искусственного 
интеллекта и предоставили запрашиваемые 
сведения о численности приёма студентов 
на обучение по этим программам. В число 
организаций высшего образования, предо-
ставивших запрашиваемые сведения, входят 
университеты, которые уже проявили себя в 
сфере ИИ, а именно:

•  пять университетов из числа победи-
телей конкурса по созданию исследователь-
ских центров по искусственному интеллекту;

•  15 университетов из числа 15 победите-
лей грантового конкурса Минобрнауки Рос-

сии на разработку программ бакалавриата и 
программ магистратуры по профилю «Ис-
кусственный интеллект»; 

•  87 вузов-партнёров – победителей 
грантового конкурса Минобрнауки России 
на разработку программ бакалавриата и 
программ магистратуры по профилю «Ис-
кусственный интеллект».

Далее будет представлен качественный 
и количественный анализ показателей под-
готовки кадров для сферы ИИ на основе ре-
зультатов опроса российских университетов.

Результаты
В ходе опроса вузов получены сведения о 

1012 образовательных программах в сфере 
искусственного интеллекта, реализуемых/
планируемых к реализации вузами в пери-
од с 2019 по 2023 гг., из них – 388 программ 

Рис. 1. Распределение количества реализуемых и планируемых к реализации образовательных 
программ в сфере искусственного интеллекта по областям образования и укрупнённым группам 

направлений подготовки/специальностей
Fig. 1. Distribution of implemented and planned AI learning programs by education areas and enlarged 

groups of majors
Источник: составлено авторами по результатам опроса вузов
Source: compiled by the authors according to the survey results
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Таблица 1 
Направления подготовки/специальности с максимальным количеством образовательных программ  

в сфере искусственного интеллекта
Table 1

Majors with the maximum number of AI learning programs 

Код и наименование на-
правления подготовки

Количество  заявленных 
вузами образовательных 

программ в сфере ИИ
Примеры наименований образовательных программ

09.04.01 Информатика и 
вычислительная техника 
(магистратура)

118

Анализ данных и интеллектуальные технологии
Инженерия искусственного интеллекта
Прикладной искусственный интеллект
Интеллектуальный анализ больших данных в системах 
поддержки принятия решений
Интеллектуальные системы
Прикладной искусственный интеллект
Безопасность и этика искусственного интеллекта

01.04.02 Прикладная ма-
тематика и информатика 
(магистратура)

87

Интеллектуальный анализ больших данных
Математическая робототехника и искусственный интел-
лект
Математическое моделирование и интеллектуальный 
анализ данных
Машинное обучение и анализ данных 
Математическое моделирование и цифровые двойники

09.04.03 Прикладная 
информатика
(магистратура)

64

Искусственный интеллект в цифровой экономике
Искусственный интеллект и бизнес-аналитика
Машинное обучение и технологии больших данных
Умный город и урбанистика
Информационно-аналитическое обеспечение принятия 
решений

09.03.01 Информатика и 
вычислительная техника 
(бакалавриат)

64

Вычислительные машины, комплексы, системы и сети
Интеллектуальные системы обработки информации
Информационные технологии и искусственный интеллект
Искусственный интеллект, робототехника и сенсорика
Технологии искусственного интеллекта

09.03.02 Информацион-
ные системы 
и технологии
(бакалавриат)

62

Интеллектуальные информационные системы и техно-
логии
Интеллектуальные информационные системы и техно-
логии
Искусственный интеллект и программирование
Системы и технологии искусственного интеллекта
Системы искусственного интеллекта

Источник: составлено авторами по результатам опроса вузов 
Source: compiled by the authors according to the survey results

бакалавриата, 23 программы специалитета, 
601 программа магистратуры. Эти образо-
вательные программы распределены по 36 
укрупнённым группам направлений подго-
товки/ специальностей (УГСН), которые ох-
ватывают все области высшего образования 
в России. 

На рисунке 1 представлено распределе-
ние количества реализуемых и планируемых 

к реализации образовательных программ в 
сфере ИИ по восьми областям, с выделением 
ключевых УГСН в каждой области образова-
ния. Более половины (680) всех заявленных 
вузами образовательных программ в сфере 
ИИ относятся к области образования «Ин-
женерное дело, технологии и технические 
науки», при этом 506 образовательных про-
грамм в этой области приходится на УГСН 
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«09.00.00 Информатика и вычислительная 
техника». Около 22% (226) всех образова-
тельных программ в сфере ИИ приходится 
на область образования «Математические и 
естественные науки», в которой приоритет-
ной УГСН является «01.00.00 Математика и 
механика». Ещё около 6% заявленных вуза-
ми образовательных программ приходится 
на область образования «Науки об обще-

стве», где превалирует УГСН «38.00.00 Эко-
номика и управление».

Следующим уровнем иерархии являет-
ся принадлежность образовательных про-
грамм в сфере ИИ к конкретному направ-
лению подготовки/специальности (далее – 
НПС). В соответствии с представленным 
выше распределением максимальное число 
образовательных программ в сфере ИИ при-

Рис. 2. Приём студентов на обучение по образовательным программам в сфере ИИ в разрезе уровней 
подготовки и статуса программы (планируемая к реализации в рамках грантового конкурса / 

реализуемая или планируемая к реализации самостоятельно)
Fig. 2. Student enrollment to AI learning programs in the context of the training levels and the program 

status (planned for implementation within the framework of a grant competition / implemented or planned 
for implementation independently)

Источник: составлено авторами по результатам опроса вузов
Source: compiled by the authors according to the survey results
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ходится на направления подготовки, ука-
занные в таблице 1. В качестве примера для 
этих направлений подготовки приводятся 
наименования заявленных вузами образова-
тельных программ в сфере ИИ.

На перечисленные в таблице 1 пять на-
правлений подготовки приходится 395 реа-
лизуемых/планируемых к реализации обра-
зовательных программ в сфере ИИ, что со-
ставляет 40% от общего количества образо-
вательных программ в сфере ИИ. Остальные 
617 образовательных программ распределя-
ются по 114 различным направлениям подго-
товки/специальностям. Анализ частоты по-
явлений отдельных слов и словосочетаний в 
наименованиях образовательных программ 
показал, что наиболее часто встречающи-
мися ключевыми словами в наименованиях 
образовательных программ стали: «искус-
ственный интеллект», «интеллектуальные 
системы», «анализ данных», «машинное 
обучение», «интеллектуальный анализ», 
«большие данные», «информационные си-
стемы», что напрямую подтверждает при-
надлежность заявленных вузами образова-
тельных программ к сфере искусственного 
интеллекта.

На рисунке 2 представлены показатели 
приёма студентов на обучение по образова-
тельным программам в сфере ИИ за 2019–
2023 гг. в разрезе уровней подготовки и ста-
туса программы (планируемая к реализации 
в рамках грантового конкурса / реализуемая 
или планируемая к реализации самостоя-
тельно). 

В соответствии с данными рисунка 2 мож-
но выделить следующие характерные осо-
бенности подготовки кадров для сферы ИИ 
в вузах России. 

•  Российские университеты отреагирова-
ли на возникший спрос на ИИ-специалистов 
и с 2019 г. самостоятельно разрабатывают 
и реализуют образовательные программы 
по данному профилю, ежегодно наращивая 
объёмы подготовки. С 2022 г. приём студен-
тов на обучение будет проходить также в 
рамках образовательных программ по про-

филю «Искусственный интеллект», раз-
работанных вузами в рамках грантового 
конкурса. В результате этого общий плани-
руемый приём по всем уровням подготовки 
в 2023 г. составит 29,7 тыс. чел., что на 11,3 
тыс. чел. больше последнего состоявшегося 
приёма в 2021 г. 

•  Доля приёма студентов на обучение по 
образовательным программам в сфере ИИ 
в вузах-победителях грантового конкурса 
и их вузах-партнёрах не превышает 16% от 
общего приёма по программам ИИ. Роль 
самостоятельной разработки и реализации 
вузами образовательных программ в сфере 
ИИ остаётся достаточно весомой. 

•  Несмотря на то, что большее количе-
ство образовательных программ в сфере ИИ 
реализуется в сфере магистратуры, в чис-
ленности приёма студентов на обучение по 
образовательным программам в сфере ИИ 
доминируют программы бакалавриата. Это 
обусловлено тем, что набор на обучение на 
программы бакалавриата в разы превышает 
набор на программы магистратуры. В 2021 г. 
на долю программ бакалавриата пришлось 
65% от общего приёма по образовательным 
программам в сфере ИИ. Для программ ма-
гистратуры этот показатель в 2021 г. соста-
вил 32%, на долю программ специалитета 
пришлось лишь 3% общего приёма по обра-
зовательным программам в сфере ИИ. 

•  Подготовка ИИ-специалистов в вузах 
России ведётся в большей степени за счёт 
бюджетных средств. Планируется, что доля 
бюджетного приёма на образовательные 
программы в сфере ИИ в 2023 г. составит 
65%.

Детализация фактического (2021 г.) и 
планируемого (2023 г.) приёма студентов на 
обучение по образовательным программам 
в сфере ИИ в разрезе уровней подготовки 
и УГСН приведена в таблице 2. Для каж-
дого уровня подготовки можно выделить 
УГСН с наибольшими показателями приёма 
студентов на обучение в 2021 и 2023 гг.: для 
бакалавриата и магистратуры – «09.00.00 
Информатика и вычислительная техника» 
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Таблица 2
Показатели приёма студентов по укрупнённым группам направлений подготовки/специальностей,  

в рамках которых реализуются образовательные программы в сфере ИИ
Table 2

Indicators of student enrollment by enlarged groups of majors within which AI learning programs  
are implemented

Код и наименование УГСН, по которым 
реализуется образовательная программа в сфере ИИ

Приём студентов на обучение по образовательной  
программе в сфере ИИ, чел.

Факт План

2021 2023

Всего Бюджет Всего Бюджет

БАКАЛАВРИАТ

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 7288 4792 10683 6486

01.00.00 Математика и механика 2135 1557 2573 1983

02.00.00 Компьютерные и информационные науки 676 591 863 684

15.00.00 Машиностроение 434 342 601 475

38.00.00 Экономика и управление 239 87 425 162

10.00.00 Информационная безопасность 257 109 360 160

27.00.00 Управление в технических системах 169 112 388 235

03.00.00 Физика и астрономия 205 185 175 150

11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи 100 100 205 197

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 45 34 236 176

Другие УГСН (8) 372 311 628 403

Всего 11920 8220 17137 11111

МАГИСТРАТУРА

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 2575 2168 5504 3687

01.00.00 Математика и механика 1564 1004 1981 1220

02.00.00 Компьютерные и информационные науки 485 375 714 519

15.00.00 Машиностроение 285 250 506 383

38.00.00 Экономика и управление 135 67 590 186

27.00.00 Управление в технических системах 111 94 497 222

03.00.00 Физика и астрономия 229 211 268 245

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 130 119 348 180

11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи 38 38 175 158

44.00.00 Образование и педагогические науки 29 29 183 131

Другие УГСН (22) 325 241 909 582

Всего 5906 4596 11675 7513

СПЕЦИАЛИТЕТ

10.00.00 Информационная безопасность 253 209 336 251

38.00.00 Экономика и управление 44 0 135 15

30.00.00 Фундаментальная медицина 63 46 113 76

14.00.00 Ядерная энергетика и технологии 56 56 76 66

01.00.00 Математика и механика 38 38 80 80

Другие УГСН (7) 124 124 186 171

Всего 578 473 926 659

Общий итог 18404 13289 29738 19283

Источник: составлено авторами по результатам опроса вузов

Source: compiled by the authors according to the survey results
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и «01.00.00 Математика и механика», для 
специалитета – «10.00.00 Информационная 
безопасность». 

Обсуждение
Российские университеты оператив-

но отреагировали на развитие рынка ИИ-
технологий, повлёкшее за собой увеличение 
спроса на ИИ-специалистов, и с 2019 г. раз-
рабатывают и реализуют образовательные 
программы по профилю «Искусственный 
интеллект», ежегодно наращивая объёмы 
подготовки.

Полученные в рамках опроса вузов коли-
чественные показатели приёма студентов на 
обучение по образовательным программам в 
сфере ИИ дают возможность оценить ожи-
даемый выпуск ИИ-специалистов на период 
до 2025 г. При расчёте выпуска учитывался 
период между приёмом и выпуском: четырёх-
летний – для бакалавров, пятилетний – для 
специалистов, двухлетний – для магистров, а 
также значение коэффициента отсева в про-
цессе обучения [13]. Величина коэффициента 
отсева рассчитывалась для каждого направ-
ления подготовки/специальности на пятилет-
нем ретроспективном периоде, была различ-
ной для каждой НПС и в среднем составляла 
0,29. Рассчитанный по показателям приёма 
ожидаемый выпуск студентов с компетенци-
ями в ИИ приведён в таблице 3. 

К 2025 г. планируемый в 2022 г. выпуск 
специалистов, обучавшихся по образова-
тельным программам высшего образования 
в сфере ИИ, составит 17,3 тыс. чел., в том 
числе 11,5 тыс. чел. – выпуск обучающих-
ся за счёт бюджетных средств. Очевидно, 
что для реализации провозглашённых госу-
дарством приоритетов развития сферы ИИ 
в России таких объёмов подготовки ИИ-
специалистов недостаточно.

В соответствии с целевыми показателя-
ми федерального проекта «Кадры для циф-
ровой экономики» планируется ежегодное 
увеличение бюджетного приёма по програм-
мам высшего образования в сфере информа-
ционных технологий и математических спе-
циальностей, который в 2024 г. составит 120 
тыс. чел., что в два раза больше аналогичного 
показателя в 2020 г. (60 тыс. чел.). С учётом 
планируемых показателей приёма выпуск 
таких ИКТ-специалистов в 2028 г. может 
быть оценён на уровне 85,2 тыс. чел. По мне-
нию авторов, это служит хорошим заделом 
для наращивания объёмов подготовки ИИ-
специалистов, поскольку выпускники ИКТ 
обладают компетенциями, достаточными 
для начальной работы в области ИИ, и об-
разовательные программы в сфере инфор-
мационных технологий могут быть ориенти-
рованы на подготовку кадров в сфере искус-
ственного интеллекта.

Таблица 3
Прогнозный выпуск специалистов с компетенциями в сфере искусственного интеллекта по итогам 

реализации вузами образовательных программ в сфере ИИ
Table 3

Predicted specialists graduation with competencies in the AI field based on the results of the AI learning 
programs implementation by universities

Уровни  
образования

2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

Всего Бюджет Всего Бюджет Всего Бюджет Всего Бюджет

Бакалавриат 5592 3227 6716 4362 8815 6002

Магистратура 3186 2499 4184 3265 7707 4875 8256 5322

Специалитет 275 221 273 231

Общий итог 3186 2499 9776 6492 14698 9458 17344 11555

Источник: составлено авторами по результатам расчёта 
Source: compiled by the authors according to the survey results
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Если обратиться к опыту зарубежных 
стран, то доля бакалавров и магистров, об-
учающихся в странах Европейского союза 
по программам ИИ в области ИКТ, по от-
ношению ко всем бакалаврам и магистрам, 
обучающимся в области ИКТ, составляет 
28% [14]. Следовательно, при использовании 
аналогичного соотношения потенциальный 
выпуск обучающихся с компетенциями в 
сфере ИИ в 2028 г. (при приёме в 2024 г. на 
ИКТ-направления подготовки/специально-
сти 120 тыс. чел.) в России может составить 
23,9 тыс. чел. 

Для того чтобы реализовать националь-
ные стратегические задачи в сфере ИИ и 
стать одним из международных лидеров в 
развитии ИИ, важно не только увеличивать 
объёмы подготовки ИИ-специалистов, но и 
ориентировать образовательные программы 
вузов на актуальные запросы рынка техно-
логических решений в сфере ИИ, а также 
отраслей экономики и социальной сферы, 
где эти решения применяются. На рисунке 3 
представлен сравнительный анализ структу-
ры образовательных программ в сфере ИИ 
в России и в зарубежных странах (странах  

Рис. 3. Сопоставление структуры образовательных программ в сфере ИИ, реализуемых в зарубежных 
странах и реализуемых/планируемых к реализации в России по узким областям образования МСКО

Fig. 3. Comparison of the AI learning programs structure implemented in foreign countries and 
implemented/planned for implementation in Russia by ISCED narrow areas

Источник: составлено авторами по результатам опроса вузов и данным международного отчёта
Source: compiled by the authors according to the survey results and data of international report



21

AreAs of HigHer educAtion ModernizAtion

Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia. 2022, vol. 31, no. 7.

Европейского союза, Великобритании, 
Норвегии, Швейцарии, Канаде, США, Ав-
стралии), являющихся в настоящее время 
лидерами в области ИИ. Структура образо-
вательных программ приводится в между-
народной стандартной классификации об-
разования по узким областям образования.

В России, как и в зарубежных странах, 
бóльшая часть всех образовательных про-
грамм в сфере ИИ (57,8%) приходится на 
область образования «Информационные 
и коммуникационные технологии». Далее 
наблюдаются различия структур образова-
тельных программ в сфере ИИ по областям 
образования МСКО. Для зарубежных стран 
более высокая доля программ в сфере ИИ 
приходится на области образования «Инже-
нерия и инженерное дело», «Бизнес и управ-
ление», «Биологические науки», «Языки», 
«Социальные науки», а в России – на об-
ласть образования «Математика и статисти-
ка». Это позволяет сделать вывод о том, что 
в зарубежных странах больше готовят кадры 
с компетенциями в сфере ИИ по отдельным 
отраслям экономики, а в России эта под-
готовка преимущественно сосредоточена в 
сфере информационно-коммуникационных 
технологий и математики.

Заключение
В ходе проведённого исследования впер-

вые сформированы показатели, характе-
ризующие текущие и планируемые объёмы 
подготовки специалистов в области искус-
ственного интеллекта в разрезе образова-
тельных программ высшего образования. 
Установлено, что в настоящее время не-
обходимо предпринять дальнейшие меры 
по увеличению объёмов подготовки ИИ-
специалистов в вузах России. Одной из мер 
в этом направлении может стать ориентация 
программ высшего образования в сфере ин-
формационных технологий на технологии 
искусственного интеллекта. В то же время 
необходимо отметить, что значительный 
рост числа выпускников в области инфор-
мационных технологий, предусмотренный 

национальным проектом «Цифровая эконо-
мика», требует соответствующей вовлечён-
ности работодателей как основных потре-
бителей образовательных услуг в процесс 
подготовки кадров для новой цифровой 
экономики. Необходимо активное участие 
бизнеса в предоставлении тематик для вы-
пускных квалификационных работ, баз про-
изводственных практик и стажировочных 
площадок, мест трудоустройства, а также в 
корректировке образовательных программ 
с учётом ускоренной трансформации техно-
логических и бизнес-процессов.

В настоящее время мониторинг подго-
товки кадров для сферы искусственного ин-
теллекта в образовательных организациях 
высшего образования осложняется ввиду 
отсутствия официальных статистических 
данных в разрезе конкретных образователь-
ных программ. С 1 сентября 2024 г. вступает 
в действие новый перечень специальностей и 
направлений подготовки высшего образова-
ния, в котором есть конкретные направления 
подготовки, связанные с искусственным ин-
теллектом, – «33.07 Системы искусственно-
го интеллекта» и «33.08 Интеллектуальные 
системы специального назначения»8. Это 
даст возможность осуществлять сбор стати-
стики по количеству специалистов в области 
ИИ в рамках традиционных форм статисти-
ческой отчётности ВПО-1.

Не вызывает сомнения, что успешность 
достижения амбициозных целей в области 
развития ИИ будет в значительной степени 
определяться тем, в какой мере Правитель-
ству России удастся мобилизовать и исполь-

8 Приказ Министерства науки и высшего обра-
зования Российской Федерации от 01.02.2022 
№ 89 «Об утверждении перечня специаль-
ностей и направлений подготовки высшего 
образования по программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам ма-
гистратуры, программам ординатуры и про-
граммам ассистентуры-стажировки». URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/
View/0001202203030033 (дата обращения: 
09.06.2022).
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зовать интеллектуальный потенциал нации 
[15], и прежде всего – адаптировать систему 
образования для подготовки квалифициро-
ванных кадров в области ИИ. По мнению 
авторов, целевым ориентиром для определе-
ния объёмов и профилей подготовки специ-
алистов в области ИИ должен стать научно 
обоснованный прогноз потребности в ка-
драх [16; 17] с компетенциями в сфере ИИ на 
среднесрочную и долгосрочную перспекти-
ву, учитывающий как макроэкономические 
показатели российского рынка решений в 
сфере искусственного интеллекта, так и вну-
треннюю структуру технологий ИИ с выде-
лением узкоспециализированных направле-
ний развития (фронтиров) искусственного 
интеллекта.

Представленный в статье материал, ха-
рактеризующий текущие и планируемые 
объёмы подготовки ИИ-специалистов в 
российских вузах, будет полезен вузовским 
работникам и разработчикам основных об-
разовательных программ высшего обра-
зования в сфере ИИ, представителям ком-
паний-работодателей, в которых трудятся 
специалисты в сфере ИИ, а также экспертам 
и учёным, проводящим аналитические иссле-
дования в данной предметной области.
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Аннотация. В настоящее время в такой социально значимой отрасли бюджетной сферы, 
как высшее образование, существуют серьёзные проблемы, связанные с обеспеченностью не-
обходимыми преподавательскими кадрами и мотивацией их профессиональной деятельно-
сти. В частности, отмечаются: значительное сокращение численности профессорско-пре-
подавательского состава, разбалансированность возрастной структуры в сторону роста 
доли преподавателей старших возрастов, низкий уровень обновления штата за счёт при-
влечения молодых сотрудников, увеличение общего объёма учебной нагрузки и внеаудитор-
ной работы. Сложившаяся ситуация обусловлена рядом объективных и субъективных при-
чин, важнейшей из которых, по мнению авторов, является вопрос оплаты труда. В этой 
связи целью исследования стала разработка комплекса мер по развитию системы оплаты 
труда сотрудников учреждений высшего образования бюджетной сферы. Методологиче-
ской основой исследования выступили такие общенаучные методы, как анализ и синтез, 
а также абстрагирование и системно-структурный подход. В результате выявлено, что: 
1) необоснованно низкие должностные оклады, устанавливаемые по профессионально-ква-
лификационным группам, не обеспечивают воспроизводственную функцию заработной 
платы в полном объёме; 2) дифференциация должностных окладов преподавателей одного 
квалификационного уровня и занимаемой должности, обусловленная размерами финансиро-
вания бюджетных учреждений и политикой вознаграждения вуза, приводит к нарушению 
принципа «равная плата за равный труд»; 3) наличие в структуре заработной платы боль-
шого объёма компенсационных и стимулирующих выплат и децентрализация в их приме-
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Введение
В условиях формирования экономики 

знаний, когда человеческий капитал стано-
вится наиболее ценным ресурсом, обеспе-
чивающим социально-экономическое раз-
витие, вопросы занятости и оплаты труда в 
такой социально значимой отрасли бюджет-
ной сферы, как высшее образование, задача 
которой – поддержание на высоком каче-
ственном и количественном уровне трудо-
вого потенциала всей страны, вызывают осо-
бое отношение, учитывая важнейшую роль 
работников вузов для общества и экономики 
государства. 

В последние годы российская система 
высшего образования функционирует в 
весьма непростых условиях, подвергаясь 
значительной трансформации под влиянием 
масштабной цифровизации. С одной сторо-
ны, указанный процесс является стратеги-
ческим вектором развития системы высшего 
образования (прежде всего, бюджетного), 
реализуемым в рамках национального про-
екта «Цифровая экономика», целевые ори-
ентиры которого направлены на цифровой 
охват практически всей деятельности по 
подготовке будущих специалистов и актив-
ное внедрение дистанционных технологий 
в учебный процесс. С другой стороны, ход 
вышеописанных плановых мероприятий 
был вынужденно интенсифицирован во 
время пандемии коронавирусной инфекции 
COVID-19, когда все занятия и иные формы 
учебной деятельности вузов были переведе-
ны в дистанционный формат, а значитель-
ному числу преподавателей высшей школы 
пришлось в ускоренном режиме приобре-
тать дополнительные цифровые компетен-
ции для реализации своих трудовых функ-
ций. Кроме того, существенно увеличилось 
время на подготовку к занятиям, визуализа-
цию материала, проверку письменных зада-
ний и другие виды работ.

Активное внедрение современных циф-
ровых технологий существенно меняет со-
держание и организацию труда преподава-
тельских кадров и формирует новые вызовы 

в области оплаты их труда, среди которых: 
активное использование цифровых техно-
логий в образовательном процессе, серьёзно 
трансформирующих деятельность препо-
давателей, добавляя такие новые функции, 
как подготовка и размещение материалов 
в соответствующих информационных сре-
дах; частое использование в своей деятель-
ности собственных телекоммуникационных 
средств, гаджетов; значительное увеличение 
времени подготовки к занятиям и комму-
никации со студентами при дистанционном 
обучении. Однако указанные изменения 
объёма и содержания трудовых функций 
профессорско-преподавательского состава 
(ППС) вузов не нашли должного отражения 
в размере вознаграждения. Таким образом, 
внедрённая в 2008 г. и действующая по на-
стоящее время «новая система оплаты тру-
да» (НСОТ) преподавателей высшей школы, 
недостаточно эффективно решает задачи, 
поставленные перед ней в период создания, 
а также не обеспечивает адекватного ответа 
на вызовы современных реалий.

Настоящая статья представляет автор-
ский взгляд на причины, обусловившие 
негативные тенденции в трансформации 
применяемой в вузах системы денежного 
вознаграждения ППС высшей школы в бюд-
жетной сфере, а также возможные решения 
по совершенствованию архитектуры оплаты 
труда.

История вопроса
Функционирование организаций и уч-

реждений бюджетной сферы Российской 
Федерации в условиях рыночной экономики 
потребовало от государственных структур 
изменения принципов организации заработ-
ной платы, а также подходов к её регулиро-
ванию.

Так, в период с 1991 по 2008 гг. система 
оплаты труда была построена на примене-
нии Единой тарифной системы (ЕТС). Одна-
ко она имела ряд серьёзных недостатков: ма-
нипулирование штатным расписанием в це-
лях увеличения фонда отплаты труда (ФОТ) 
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(штатный состав работников увеличивался в 
целях обеспечения роста ФОТ при неизмен-
ной средней заработной плате); уравнитель-
ный подход к оплате труда; отсутствие связи 
уровня оплаты труда работников бюджет-
ного учреждения с уровнем оплаты труда 
руководителя (заработная плата руководи-
телей определялась ими самостоятельно).

Далее в 2007–2008 гг. были приняты по-
становления Правительства РФ1, которые 
определили контуры НСОТ. В соответствии 
с основными её постулатами заработная 
плата работников бюджетных учреждений 
высшей школы складывалась из должност-
ных окладов согласно профессиональным 
квалификационным группам (ПКГ), ком-
пенсационных и стимулирующих выплат. 
Внедрение НСОТ не смогло решить главную 
задачу – обеспечение конкурентноспособ-
ного уровня оплаты труда работников бюд-
жетной сферы по отношению к другим от-
раслям, а также полноценного применения 
стимулирующих надбавок для повышения 
качества работы из-за недостатка объёмов 
финансирования.

В 2012 г. так называемые «майские ука-
зы» Президента РФ2 обозначили тренд на 
повышение доходов отдельных категорий 
работников, в том числе в сфере образова-
ния и здравоохранения, за счёт расширения 
применения уже введённых дополнительных 
компенсационных и стимулирующих вы-

1 Постановление Правительства РФ от 22.09.2007 
N 605 «О введении новых систем оплаты труда 
работников федеральных бюджетных учреж-
дений и гражданского персонала воинских 
частей, оплата труда которых осуществляется 
на основе Единой тарифной сетки по оплате 
труда работников федеральных государствен-
ных учреждений» // Гарант. Информационно-
правовое обеспечение. URL: https://base.garant.
ru/5423925/? (дата обращения 20.06.2022).

2 Указ Президента РФ от 07.05.2012 N 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики» // Гарант. Информа-
ционно-правовое обеспечение. URL: https://
base.garant.ru/70170950/? (дата обращения 
20.06.2022).

плат. В продолжение данной инициативы 
с 2013 г. был осуществлён переход на «эф-
фективный контракт» [1], призванный сти-
мулировать производительность труда ра-
ботников бюджетных отраслей, в том числе 
высшего образования. Однако последствия 
внедрения как эффективного контракта, так 
и НСОТ в целом оказались крайне неодно-
значными.

С одной стороны, ключевые показатели 
эффективности, заложенные в основу дан-
ной системы, мотивировали работников на 
достижение целевых показателей деятель-
ности вуза, с другой – повышали интенсив-
ность труда ППС. В качестве наглядного 
примера, иллюстрирующего указанную 
двойственность, может быть приведён сле-
дующий факт, сохраняющий свою актуаль-
ность. Согласно исследованиям авторов, в 
2021 г. нормы времени на написание статьи в 
журнал из перечня, рекомендованного ВАК 
РФ, в различных бюджетных учебных за-
ведениях высшего образования г. Москвы 
составляли от 60 до 80 часов за один печат-
ный лист. Если преподаватель за её публика-
цию планировал получить дополнительное 
вознаграждение в рамках эффективного 
контракта, то у него автоматически уве-
личивалась трудовая нагрузка ввиду того, 
что подготовка материала к публикации не 
должна происходить в рабочее время. При 
этом отмечались случаи, когда стремление 
работников вузов получить вознаграждение 
за показатели эффективного контракта при-
водило к ухудшению качества выполнения 
своих прямых трудовых функций [2].

Оценка текущей ситуации 
В настоящее время организация оплаты 

труда базируется на ряде общих принципов, 
таких как установление заработной платы 
на основе рыночной цены рабочей силы; га-
рантирование постоянной заработной пла-
ты на уровне воспроизводства рабочей силы 
при выполнении норм труда; обеспечение 
социальной справедливости и др., а также 
принципов, относящихся конкретно к бюд-
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жетной сфере, в том числе к учреждениям 
высшего образования (Рис. 1).

По состоянию на сегодняшний день зара-
ботная плата ППС бюджетных учреждений 
ВО включает в себя постоянную (оклад) и 
переменную части. Основными, «якорными» 
элементами постоянной составляющей вы-
ступают минимальный размер оплаты труда 
(МРОТ) и оклады по профессионально-ква-
лификационным группам и квалификаци-
онным уровням. Именно эти элементы зара-
ботной платы являются гарантированными, 
а также в меньшей степени «управляемыми» 
и зависимыми от решений руководства. Сле-
дует отметить, что в период с 2008 по 2022 гг. 
в бюджетной сфере высшего образования 
отмечался рост как заработной платы в це-
лом, так и должностных окладов в частности. 
По мнению авторов, положительную роль в 
данном процессе сыграл прежде всего рост 
МРОТ, который за исследуемый период уве-
личился с 4300 в 2008 г. до 15279 руб. в июне 
2022 г.3 В то же время негативным аспектом 

3 Постановление Правительства РФ от 28 мая 
2022 г. N 973 «Об особенностях исчисления 
и установления в 2022 году минимального 
размера оплаты труда, величины прожиточ-

указанного повышения заработных плат 
стал тот факт, что достижение показателей 
их роста в бюджетных вузах обеспечивалось 
за счёт жёсткого сокращения работников, 
перевода их на неполную ставку, увеличения 
объёмов нагрузки в условиях ограниченного 
бюджетного финансирования [2–4].

Переменная часть заработной платы 
ППС вузов состоит из компенсационных 
выплат и выплат стимулирующего характе-
ра. Перечень видов выплат компенсацион-
ного характера в федеральных бюджетных, 
автономных, казённых учреждениях ут-
верждён Приказом Минздравсоцразвития 
России от 29 декабря 2007 г. № 822 (с изм. 
и доп. от 20 февраля 2014 г.). В настоящее 
время в системе высшего образования, как 
и в бюджетной сфере в целом, применяются 
компенсационные выплаты, представлен-
ные на рисунке 2.

Помимо указанных компенсационных до-
плат, при оплате труда в вузах используются 

ного минимума, социальной доплаты к пен-
сии…» // Гарант. Информационно-право-
вое обеспечение. URL: https://base.garant.
ru/404763657/#block_1 (дата обращения: 
20.03.2022).

Рис. 1. Принципы организации заработной платы в бюджетной сфере РФ
Fig. 1. The principles of wage management in the publicly funded education of the Russian Federation

Источник: составлено авторами по [3]
Source: compiled by the authors according to [3]
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стимулирующие выплаты, представленные 
на рисунке 3.

Стимулирующие4 выплаты устанавлива-
ются в соответствии с федеральным переч-
нем видов выплат стимулирующего характе-
ра в федеральных бюджетных, автономных, 
казённых учреждениях, утверждённым при-
казом Минздравсоцразвития Российской 
Федерации № 818 от 29.12.2007 года (в ре-
дакции № 810 н от 17.09.2010 года). Оце-
нивая представленный Перечень, считаем 
целесообразным сделать замечание отно-
сительно установления выплат стимулиру-
ющего характера за качество выполняемых 
работ. В соответствии со статьёй 129 Трудо-
вого кодекса РФ «заработная плата (оплата 
труда работника) – вознаграждение за труд 
в зависимости от квалификации работника, 
сложности, количества, качества и условий 

4 Об утверждении Перечня видов выплат ком-
пенсационного характера в федеральных бюд-
жетных, автономных, казённых учреждениях 
и разъяснения о порядке установления выплат 
компенсационного характера в этих учрежде-
ниях: Приказ Минздравсоцразвития России от 
29.12.2007 N 822 (ред. от 20.02.2014). URL: https://
legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-
ot-29122007-n-822/(дата обращения: 20.06.2022).

выполняемой работы»5. Таким образом, вве-
дение вышеуказанным Перечнем стимули-
рующей выплаты за качество выполняемых 
работ противоречит Трудовому кодексу РФ, 
т.к. допускается возможность, что работа за 
должностной оклад может быть выполнена 
некачественно, и работник будет выполнять 
на должном уровне работу только за допол-
нительное стимулирование. Следовательно, 
необходимо рассмотреть вопрос о соответ-
ствии указанной нормы законодательству и 
целесообразности дальнейшего применения 
данной стимулирующей выплаты.

Общая оценка заработной платы ППС 
бюджетных учреждений ВО позволяет ска-
зать следующее. Исходя из классического 
постулата теории воспроизводства рабочей 
силы, постоянная часть денежного возна-
граждения должна обеспечивать только 
простое её воспроизводство, в то время как 
целью внедрения и реализации стимули-
рующего механизма НСОТ выступает обе-
спечение расширенного воспроизводства 

5 Трудовой кодекс Российской Федерации от 
30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // Кон-
сультантПлюс: справочно-правовая система. 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_34683/ (дата обращения: 20.06.2022).

Рис. 2. Перечень видов выплат компенсационного характера в вузах РФ
Fig. 2. The types of the compensation payments for the university lecturers in Russia

Источник: составлено авторами по4

Source: compiled by the authors 
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посредством улучшения качества и дости-
жения более высоких результатов трудовой 
деятельности. Однако децентрализация в 
регулировании оплаты труда на государ-
ственном уровне приводит к непрозрачности 
процесса её формирования, а также к обра-
зованию диспропорций в её структуре, когда 
значительную долю составляют компенса-
ционные и стимулирующие выплаты. 

Кроме того, в целом по стране (за исклю-
чением Москвы и Санкт-Петербурга – го-
родов федерального значения, а также ещё 
нескольких регионов с высоким уровнем со-
циально-экономического развития) оклад-
ная часть заработной платы не только менее 
квалифицированных преподавателей (асси-
стентов, преподавателей, старших препода-
вателей), но и высококвалифицированных 
ППС не обеспечивает в полной мере даже 
простого воспроизводства рабочей силы, что 
в итоге приводит к оттоку кадров (особенно 
молодых специалистов) из сферы высшего 
образования. Так, в период с 2017 по 2021 гг. 
их численность сократилась на 4,1 тыс. чел.6

6 Федеральная служба государственной ста-
тистики (Росстат): официальный сайт. URL: 
https://rosstat.gov.ru/ (дата обращения: 
20.06.2022).

К сожалению, указанные проблемы с не-
прозрачностью и закрытостью статистиче-
ских данных о величине должностных окла-
дов по категориям ППС в РФ не позволяют 
привести подробную информацию, под-
тверждающую сделанные выводы, однако 
выборочные данные по отдельным вузам в 
различных регионах наглядно демонстри-
руют обозначенные негативные тенденции. 
Так, в 2021 г. уровень потребительских рас-
ходов в среднем на душу населения в Рос-
сийской Федерации составлял 27267 руб. 7. 
В этом же году оклад профессора в одном 
из самарских вузов был равен 24720 руб., 
а оклад ассистента – 12500 руб. [5]; в свою 
очередь, оклад профессора в одном из вузов 
Северной Осетии – 19900 руб., ассистента – 
15500 руб.8 В то же время оклады профес-

7 Регионы России. Социально-экономические 
показатели. 2021: Стат. сб. / Росстат. М., 2021. 
С. 241.

8 Положение об оплате труда работников го-
сударственного бюджетного образователь-
ного учреждения высшего образования «Се-
веро-Осетинский государственный педаго-
гический институт». URL: https://sogpi.org/
Portals/0/Documents/%D0%9F%D0%BE%D0%B
B%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8
%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%

Рис. 3. Перечень видов выплат стимулирующего характера в вузах РФ
Fig. 3. The types of the incentive payments for the university lecturers in Russia

Источник: составлено авторами 
Source: compiled by the authors
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соров в московских вузах варьировались от  
56 000 до 105 000 руб.

Оценивая уровень заработных плат ППС 
бюджетных вузов в субъектах РФ, отметим, 
что, несмотря на рост оплаты труда в целом 
по стране, отмечается существенная регио-
нальная разница в размерах их заработков 
по регионам. Так, общероссийские статисти-
ческие данные отражают значительный ска-
чок темпов роста заработной платы в сфере 
высшего образования в 2017–2018 гг., затем 
наблюдается некоторое замедление данной 
динамики (Рис. 4).

В свою очередь, анализ в разрезе феде-
ральных округов свидетельствует, что по-
добные улучшения характерны далеко не 
для всех регионов. Так, размеры заработной 
платы в вузах Северо-Кавказского, Южно-
го и Приволжского федеральных округов 
отстают от соответствующих показателей 
в других субъектах, что снижает конкурен-
тоспособность рабочих мест на рынке тру-

D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%20
%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0,%20
22.06.2021.pdf?ver=2021-08-26-163524-150 (дата 
обращения: 20.06.2022).

да для вузов, дислоцированных в регионах, 
входящих9 в состав округов-аутсайдеров 
(Табл. 1).

9 Средняя заработная плата преподавателей 
образовательных учреждений высшего про-
фессионального образования государствен-
ной и муниципальной форм собственности 
по субъектам Федерации за январь-март 2022 
года. URL: https://view.officeapps.live.com/op/
view.aspx?src=https%3A%2F%2Frosstat.gov.
ru%2Fstorage%2Fmediabank%2FO9zkzZM1
%2F01-21-05.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK 
(дата обращения: 20.06.2022).

 Регионы России. Социально-экономические 
показатели. 2021: Стат. сб. / Росстат. М., 2021. 
С. 208-210.

 Регионы России. Социально-экономические 
показатели. 2020: Стат. сб. / Росстат. М., 2020. 
С. 246-248.

 Регионы России. Социально-экономические 
показатели. 2019: Стат. сб. / Росстат. М., 2019. 
С. 206-208.

 Регионы России. Социально-экономические 
показатели. 2018: Стат. сб. / Росстат. М., 2018. 
С. 198-200.

 Регионы России. Социально-экономические 
показатели. 2017: Стат. сб. / Росстат. М., 2017. 
С. 250-252.

Рис. 4. Динамика средней заработной платы в сфере высшего образования9

Fig. 4. The dynamics of average wages in the publicly funded education of the Russian Federation
Источник: составлено авторами по источникам 
Source: compiled by the authors
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При этом анализ10 структуры заработной 
платы и оценка её базовой части позволяют 
говорить о том, что, помимо указанных выше 
диспропорций между постоянной и пере-
менной частями, в регионах на сегодняшний 
день ситуация дополнительно осложняется 
тем, что работники одной категории, имею-
щие одинаковый уровень квалификации, но 
осуществляющие свою деятельность в уч-
реждениях, финансируемых из разных бюд-
жетов, получают заработную плату, отлича-
ющуюся в разы. Так, по данным Росстата, за 
период с января по сентябрь 2021 г. средняя 
заработная плата преподавателей вузов в 
РФ составила 95255 руб., в том числе по фор-
мам собственности: федеральная – 94942 
руб., субъектов РФ – 107445 руб., муници-
пальная – 48461 руб. 11 

Кроме того, часто встречаются ситуации, 
когда труд работников федеральных учреж-

 Регионы России. Социально-экономические 
показатели. 2016: Стат. сб. / Росстат. М., 2016. 
С. 240-242. 

10 Там же.
11 Итоги федерального статистического наблю-

дения в сфере оплаты труда отдельных катего-
рий работников социальной сферы и науки за 
январь–сентябрь 2021 года. URL: https://rosstat.
gov.ru/storage/mediabank/itog-monitor03-21.
htm (дата обращения: 20.06.2022). 

дений, осуществляющих свою деятельность 
на территории субъектов РФ, оплачивается 
выше, чем аналогичная деятельность ППС 
вузов, учредителями которых являются сами 
субъекты. Так, в 2021 г. средняя заработная 
плата преподавателей в Ставропольском 
крае в вузах федерального подчинения со-
ставляла 56475 руб., в то время как в вузах 
субъекта РФ – 55048 руб. Также можно 
привести обратный пример, когда размер 
денежного вознаграждения работников уч-
реждений в субъекте Федерации выше, чем 
у той же категории работников, но трудя-
щихся в учреждениях федеральной подчи-
нённости. В московских вузах федерального 
подчинения средний размер оплаты труда 
составлял 159526 руб., а в вузах субъекта фе-
дерации г. Москва – 196549 руб.12

Приведённые примеры являются сви-
детельством того, что в настоящее время в 
рамках действующей НСОТ не выполняет-
ся один из главнейших принципов в области 
заработной платы – равная оплата за рав-
ный труд.

Сложившаяся ситуация требует тща-
тельного изучения и проработки в рамках 
дальнейшего совершенствования вопросов 
оплаты труда научно-педагогических работ-

12 Там же.

Таблица 1
Средняя заработная плата преподавателей образовательных учреждений высшего профессионального 

образования по федеральным округам за 2015–2021 гг. (руб.)
Table 1

The average wages of the lecturers in the publicly funded education of the Russian Federation for the 
Federal Districts in 2015–2021 years (rub.)

ФО
Год

ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО

2015 64045 55765 38017 30217 40605 49712 46000 56175

2016 70662 62648 40493 32254 43077 52586 48572 58358

2017 82725 73350 45070 36860 49774 60227 55656 65386

2018 63353 78090 55014 46121 58539 79989 68790 87248

2019 68661 84756 59798 49851 63894 86174 74875 92971

2020 71488 88425 64369 52085 67837 89377 79494 99771

2021 70209 83305 63608 51663 65360 89185 62066 99861

Источник: рассчитано авторами по следующим данным10 
Source: compiled by the authors
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ников бюджетной сферы, хотя указанные 
проблемы неоднократно поднимались в тру-
дах российских исследователей [6; 7].

При анализе практики применения си-
стем оплаты труда в субъектах Российской 
Федерации в части установления компенса-
ционных и стимулирующих выплат в рам-
ках ПНИР, участниками которой являлись 
авторы статьи, была исследована ситуация 
в региональных учебных заведениях 35 субъ-
ектов РФ13, отобранных методом случайно-
го бесповторного отбора, реализованного в 
программе SPSS Statistics, и проанализиро-
ваны Положения по оплате труда в бюджет-
ной сфере этих регионов: какие существуют 
подходы к оплаты труда, структура компен-
сационных и стимулирующих выплат, поря-
док и размеры этих выплат по регионам. По 
результатам сделаны следующие выводы.

Во-первых, имеются существенные меж-
региональные различия в их размере. Так, в 
Северной Осетии за условия труда, которые 
по результатам специальной оценки отне-
сены к вредным, предусмотрены компенса-
ционные выплаты работникам в размере от 
4% до 7% тарифной ставки (базового окла-
да); в Ставропольском крае – 25%, в Псков-
ской области – не менее 4% и не более 7%, 
в Томской области – не более 5%14. Таким 

13 Республики Бурятия, Татарстан, Северная 
Осетия, Дагестан, Мордовия, Саха (Якутия), 
Тыва, Удмуртия; края: Алтайский, Краснодар-
ский, Ставропольский, Хабаровский; области: 
Архангельская, Брянская, Волгоградская, Во-
ронежская, Калининградская, Калужская, Ни-
жегородская, Новосибирская, Псковская, Ом-
ская, Ростовская, Сахалинская, Свердловская, 
Тамбовская, Томская, Тульская, Тюменская, 
Ульяновская, Челябинская, Ярославская, а так-
же города федерального значения – Москва и 
Санкт-Петербург.

14 Об оплате труда работников государствен-
ных казённых, бюджетных и автономных уч-
реждений, подведомственных министерству 
образования Ставропольского края: Приказ 
Министерства образования Ставропольского 
края от 16 августа 2018 года N 1264-пр // Docs.
cntd.ru: электронный фонд нормативно-техни-

образом, доплаты за работу с вредными и 
(или) опасными условиями труда в разных 
регионах РФ варьируются от 4% до 25% та-
рифной ставки (базового оклада), что не 
противоречит законодательству, но в то же 
время приводит к определённой и не вполне 
обоснованной дифференциации. 

Во-вторых, доля компенсационных вы-
плат в общем объёме заработка ППС ре-
гиональных вузов довольно существенна и 
значительно влияет на конечный размер за-
работной платы работников. Например, до-
плата за работу со сведениями, имеющими 
различную степень секретности, составляет 
от 10% до 75% от оклада ежемесячно, до-
платы за преподавание дисциплин на нацио-
нальном языке – 15%, также в ряде регионов 
установлены районные коэффициенты15.

ческой и нормативно-правовой информации 
Консорциума «Кодекс». URL: https://docs.
cntd.ru/document/550162482 (дата обраще-
ния: 20.06.2022); Об утверждении положения 
об оплате труда работников государственных 
образовательных учреждений Псковской об-
ласти и муниципальных образовательных уч-
реждений: Постановление Администрации 
Псковской области от 27 марта 2015 года N161 
// Docs.cntd.ru: электронный фонд нормативно-
технической и нормативно-правовой информа-
ции Консорциума «Кодекс». URL: https://docs.
cntd.ru/document/462709188 (дата обращения: 
20.06.2022); Об утверждении положения о си-
стеме оплаты труда работников областных 
государственных учреждений, находящихся 
в ведении департамента общего образования 
Томской области, и о внесении изменений в 
постановление Администрации Томской об-
ласти от 27.04.2009 № 80а: Постановление Ад-
министрации Томской области от 17.08.2009 
года № 137а // Docs.cntd.ru: электронный фонд 
нормативно-технической и нормативно-право-
вой информации Консорциума «Кодекс». URL: 
https://docs.cntd.ru/document/951830110 (дата 
обращения: 20.06.2022). 

15 О предоставлении социальных гарантий граж-
данам, допущенным к государственной тайне 
на постоянной основе, и сотрудникам струк-
турных подразделений по защите государ-
ственной тайны: Постановление Правитель-
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В-третьих, в высших учебных заведениях 
регионов России применяются дополнитель-
ные выплаты, помимо тех, которые обозна-
чены в основном Перечне стимулирующих 
выплат, утверждённом на федеральном 
уровне, так как субъекты федерации вос-
пользовались правом введения региональ-
ных доплат стимулирующего характера для 
организаций и учреждений, действующих на 
их территории. Наиболее распространённые 
из них – за квалификационную категорию, 
за почётное звание и др. Стимулирующие 
выплаты в различных регионах, как прави-
ло, не стандартизированы, в связи с чем зна-
чительно различаются не только в разных 
субъектах РФ, но и на уровне вузов. В боль-
шинстве случаев они самостоятельно раз-
рабатываются последними для достижения 
поставленных целей.

Таким образом, проведённая оценка со-
временного состояния и специфики орга-
низации заработной платы в бюджетном 
секторе высшего образования как в целом по 
стране, так и в разрезе субъектов Федерации 
позволила сделать вывод, что, несмотря на 
то, что основными источниками финансиро-
вания фонда заработной платы в учрежде-
ниях высшей школы являются бюджеты раз-
личных уровней, а основным работодателем 
выступает государство, в их деятельность 
активно внедряются рыночные механиз-
мы (например, привлечение внебюджетных 

ства РФ от 18.09.2006 N 573 (ред. от 21.05.2020) 
// Гарант: справочно-правовая система. URL: 
https://base.garant.ru/12149402/ (дата обра-
щения: 20.06.2022); О внесении изменений в 
постановление Правительства Удмуртской 
Республики от 15 июля 2013 года № 315 «Об 
утверждении Положения об оплате труда ра-
ботников государственных учреждений, под-
ведомственных Министерству образования и 
науки Удмуртской Республики»: Постановле-
ние Правительства Удмуртской Республики от 
24.10.2019 № 480 // Docs.cntd.ru: электронный 
фонд нормативно-технической и нормативно-
правовой информации Консорциума «Кодекс». 
URL: https://docs.cntd.ru/document/570973239 
(дата обращения: 20.06.2022).

средств). Это приводит к таким проблемам, 
как:

−  недостаточный уровень общего финан-
сирования;

−  увеличение дифференциации размеров 
заработной платы между работниками раз-
ных должностных групп;

−  обеспечение роста заработной платы, 
как правило, за счёт увеличения интенсивно-
сти труда и сокращения численности ППС;

−  большая доля в заработной плате сти-
мулирующих выплат, не гарантированных 
работнику, что снижает конкурентоспособ-
ность вузов бюджетного сектора на рынке 
труда;

−  разный уровень оплаты труда за рабо-
ту одинакового объёма и качества в разных 
субъектах Российской Федерации.

Следовательно, действующая система 
оплаты труда ППС нуждается в определён-
ных мерах по совершенствованию. Прежде 
чем представить предложения авторов на-
стоящей статьи, кратко проанализируем за-
рубежный опыт, а также предложения отече-
ственных специалистов и представителей го-
сударственных структур по данному вопросу.

Анализ зарубежного и отечественного 
опыта и предложений отечественных 

специалистов 
Анализ мировой практики формирова-

ния систем оплаты труда работников госу-
дарственных учреждений показывает, что в 
странах мирового сообщества на основную 
заработную плату приходится порядка 90%, 
а на стимулирующие и компенсационные вы-
платы – около 10% Такой вариант установ-
ления денежного вознаграждения в большей 
степени способен обеспечить высокий уро-
вень гарантий в области оплаты труда работ-
ников бюджетной сферы [8–11]. 

При этом, например, в США большое 
значение при установлении оплаты труда 
преподавателей имеет количество учёных 
степеней, а также званий и научных работ. 
Для работы в высших учебных заведениях 
Америки преподавателю необходимо иметь 
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учёную степень (максимум – докторскую, 
минимум – бакалавра). Заработная плата 
определяется статусным положением пре-
подавателя – чем оно выше, тем выше де-
нежное вознаграждение. При этом общий 
размер иных надбавок, устанавливаемых 
преподавателям, как правило, не превышает 
4,5%. Кроме того, в отдельных штатах лими-
тируются размеры получаемых премий. Так, 
в Вирджинии, Вермонте и Вашингтоне их 
объём не может составлять более 1000 дол-
ларов. В целом все системы дополнительных 
вознаграждений и стимулирования в аме-
риканских вузах строятся в зависимости от 
результатов эффективности труда. Наибо-
лее эффективным считается тот работник, 
который сам непосредственно может влиять 
на результат своей работы и, стремясь полу-
чить дополнительные выплаты и бонусы, тем 
самым способствует повышению эффектив-
ности деятельности университета [8, с. 57].

Изучив опыт бывших союзных республик 
по вопросу организации систем оплаты тру-
да ППС бюджетных вузов, в качестве при-
мера приведём Республику Казахстан. Тру-
довой кодекс этого государства (ч. 4 ст. 107) 
содержит требование, обязывающее рабо-
тодателей обеспечивать долю основной за-
работной платы не менее 75% общей оплаты 
без учёта единовременных стимулирующих 
выплат16. 

Ряд отечественных авторов полагают, 
что «прогрессивный вариант повышения 
коэффициентов между квалификационны-
ми уровнями и внутри них – это база для 
построения оптимальной шкалы базовых 
окладов ППС вуза», а размер среднего ме-
журовневого возрастания повышающих 
коэффициентов должен составить 20% [2]. 
Такой подход представляется не вполне пра-
вомерным, так как для его реализации необ-
ходимы значительные финансовые средства. 
При этом его внедрение ещё больше увели-
16 Трудовой кодекс Республики Казахстан 2022 

// MikoSoft. URL: https://www.mikosoft.kz/
trudovoy-codex-2016.html (дата обращения: 
20.06.2022).

чит и без того высокую дифференциацию 
между преподавателями с разным уровнем 
квалификации, особенно между молодёжью 
и представителями старшего поколения. 

Также нельзя не отметить, что положи-
тельное влияние на организацию оплаты 
труда преподавателей государственных ву-
зов оказал ряд трансформаций, предпри-
нятых на государственном уровне в послед-
ние годы. Так, в целях совершенствования 
системы оплаты труда в бюджетной сфере 
представляется важным принятие Феде-
рального закона от 09.11.2020 г. № 362-ФЗ 
«О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации». Согласно закону, 
требования к отраслевым системам опла-
ты труда будет устанавливать федеральное 
правительство. Подобный подход призван 
уменьшить разницу в зарплатах «бюджет-
ников» разных регионов. На федеральном 
уровне будет регулироваться дифференци-
ация окладов (ставок) бюджетных работни-
ков, а также определяться компенсацион-
ные и стимулирующие выплаты и условия 
их назначения. При этом Российская трёх-
сторонняя комиссия по регулированию со-
циально-трудовых отношений на заседании 
29 декабря 2020 г. одобрила Единые реко-
мендации по установлению систем оплаты 
труда работникам государственных и муни-
ципальных учреждений на 2021 г. Впервые в 
документе появился пункт о том, что долж-
ностные оклады, ставки заработной платы 
должны определяться с учётом минимально-
го размера оплаты труда17.

Кроме того, на совещании по вопросам 
формирования заработной платы сотруд-
ников бюджетной сферы с участием пред-
ставителей министерств и профсоюзных 
органов в августе 2020 г. партия «Единая 

17 Мелик-Шахназарова Е. Новую систему оплаты 
труда бюджетников будут вводить поэтапно 
// Солидарность: Центральная профсоюзная 
газета. 2021. 5 января. URL: https://www.soli-
darnost.org/news/novuyu-sistemu-oplaty-tru-
da-byudzhetnikov-budut-vvodit-poetapno.html 
(дата обращения: 20.06.2022).
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Россия» выступила с инициативой об уве-
личении доли оклада в заработной плате 
данной категории работников до 70% и, 
соответственно, переменной её части – до 
30%. Эту инициативу поддержали и незави-
симые профсоюзы. По их мнению, повыше-
ние доли постоянной гарантированной ча-
сти в структуре заработной платы поможет 
сделать процедуру формирования заработ-
ной платы более прозрачной и понятной 
для работников.

Однако представленные предложения, 
на взгляд авторов, нуждаются в дальнейшей 
проработке и детализации в целях адапта-
ции к современным реалиям.

Выводы и предложения
Проведённый анализ научной [12–14] и 

нормативно-правовой базы, регламентиру-
ющей систему оплаты труда работников уч-
реждений бюджетной сферы, показал, что 
в настоящее время для вузов, как и для всей 
бюджетной сферы РФ, характерна децен-
трализация организации заработной платы. 
В целях изменения ситуации авторами пред-
лагаются следующие меры.

1. Изменить методические подходы к ор-
ганизации заработной платы. В частности, 
рекомендовано применять централизован-
ный подход в регулировании заработной 
платы, используя единую методологическую 
основу, что позволит повысит эффектив-
ность использования бюджетных средств. 
Также представляется, что формирова-
ние единого централизованного подхода к 
определению структуры заработной платы 
в организациях высшего образования бюд-
жетной сферы будет способствовать повы-
шению объективности и справедливости в 
оценке трудового вклада работников, вы-
равниванию оплаты труда работников од-
ной квалификации, осуществляющих свою 
деятельность в разных регионах, независимо 
от уровня бюджетной обеспеченности субъ-
екта РФ.

2. Определить полномочия Правитель-
ства Российской Федерации как органа 

исполнительной власти, имеющего право 
устанавливать на всей территории страны 
единые правила отраслевой системы оплаты 
труда. В частности, именно Правительство 
РФ должно в обязательном порядке уста-
навливать:

−  перечень профессионально-квалифи-
кационных групп;

−  соотношение основной (постоянной) 
и дополнительной (переменной) частей в 
структуре заработной платы;

−  порядок определения должностных 
окладов (ставок заработной платы);

−  перечень обязательных видов компен-
сационных и стимулирующих выплат;

−  минимальные размеры по установлен-
ному перечню обязательных видов стимули-
рующих выплат;

−  минимальные размеры по установлен-
ному перечню обязательных компенсацион-
ных выплат;

−  обязательное предельное соотношение 
оплаты труда руководителей бюджетных 
учреждений к средней заработной плате ос-
новного персонала (без учёта ФОТ на адми-
нистративно-управленческий персонал).

3. Дополнить перечень действующих 
принципов организации заработной платы в 
бюджетной сфере принципами:

−  индивидуализации, который предпо-
лагает поощрение за достижение индиви-
дуальных результатов, а не за затраченные 
усилия;

−  экологичности, состоящей в стимули-
ровании баланса «работа – жизнь», обеспе-
чивая предотвращение повышенной интен-
сификации труда, а также предупреждение 
профессионального выгорания.

4. Провести трансформацию системы 
оплаты труда в части унификации выплат, 
применяемых в учреждениях высшей школы 
бюджетной сферы, по следующим направле-
ниям:

−  усиление государственного регулиро-
вания в вопросах установления выплат ком-
пенсационного и стимулирующего характе-
ра;
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−  повышение доли постоянной (оклад-
ной) части в структуре денежного возна-
граждения за счёт унификации некоторых 
из применяемых в настоящее время допол-
нительных выплат. В частности, предлагает-
ся отменить как самостоятельные выплаты 
за квалификацию, наличие учёной степени, 
почётного звания, знание иностранных язы-
ков и другие показатели высокой квалифи-
кации работников и учитывать их при фор-
мировании должностных окладов;

−  отмена надбавок стимулирующего ха-
рактера за высокие результаты работы и за 
качество выполняемых работ как самостоя-
тельных выплат и учёт их при премировании 
по итогам работы за какой-либо период. 

5. Ввести в практику формирования 
фонда оплаты труда правила одновремен-
ной, пропорциональной индексации МРОТ 
и бюджетных ассигнований на всю систему 
оплаты труда (ФОТ, включая оклады, преми-
альные и компенсационные выплаты) работ-
ников бюджетной сферы.

В целях обеспечения единого и обяза-
тельного порядка формирования структу-
ры оплаты труда работников бюджетных 
отраслей необходимо на государственном 
уровне установить соотношение постоянной 
и переменной частей в структуре заработ-
ной платы. Предлагается, что заработная 
плата работников вузов бюджетной сферы 
в долевом выражении будет формировать-
ся следующим образом: тарифная часть 
(оклад) – не менее 70% в общем объёме 
оплаты труда; стимулирующие выплаты – не 
более 15%. Таким образом, гарантированная 

часть должна быть от 70% в общем заработ-
ке ППС. Увеличение доли тарифа в заработ-
ной плате можно проводить частично за счёт 
унификации некоторых из применяемых в 
настоящее время дополнительных выплат. 
Такие подходы, как рассматривалось выше, 
используются и в зарубежной практике 
оплаты труда. Исходя из вышесказанного, 
заработную плату ППС бюджетных учреж-
дений можно представить в следующем виде 
(Рис. 5).

Должностной оклад предлагается рассчи-
тывать следующим образом:

 Oдолж = Вбр х Кпов, (1)

где Oдолж – должностной оклад; Вбр – базо-
вая расчётная величина; Кпов – повышающий 
коэффициент.

 Кпов = Кслож х Кквал х Кстажа х Кспец, (2)

где Кслож – коэффициент сложности труда, 
рассчитанный по профессионально-квали-
фикационным группам; Кквал – коэффици-
ент квалификации, учитывающий квалифи-
кацию, а именно квалификационные кате-
гории, наличие учёной степени, почётного 
звания и т.п.; Кстажа – коэффициент стажа, 
учитывающий стаж работы в отрасли; Кспец – 
коэффициент специфики, учитывающий 
специфику работы в учреждении (кабинете, 
классе, отделении и т.п.).

При этом базовая расчётная величина 
может изменяться в зависимости от эко-
номической ситуации и финансовых воз-
можностей субъектов РФ и государства в 
целом. В настоящее время предлагается, что  
Вбр = МРОТ (утверждённому на регио-

Рис. 5. Структура заработной платы ППС
Fig. 5. Faculty Salary Structure
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нальном уровне) для учёта региональной 
разницы. В сочетании с обязательной про-
порциональной индексацией всего ФОТ с 
индексацией МРОТ это обеспечит сохране-
ние сложившейся дифференциации оплаты 
труда, а также предотвратит манипуляцию с 
надбавками за эффективную работу.

В заключение отметим, что в настоящее 
время вопрос об изменении структуры за-
работной платы в сторону увеличения доли 
её постоянной части является приоритет-
ным в рамках дальнейшего совершенствова-
ния системы оплаты труда. Трансформация 
системы оплаты труда в части унифика-
ции выплат, применяемых в организациях 
бюджетной сферы, требует усиления го-
сударственного регулирования в вопросах 
установления выплат компенсационного и 
стимулирующего характера, разработки и 
утверждения на федеральном уровне еди-
ных перечней компенсационных и стиму-
лирующих выплат, обязательных для при-
менения во всех учреждениях бюджетной 
сферы независимо от уровня управления 
и ведомственной подчинённости. Единый 
и обязательный порядок формирования 
структуры оплаты труда работников бюд-
жетных отраслей обусловливает целесоо-
бразность закрепления нормы, устанавли-
вающей соотношение частей в структуре 
заработной платы за отработанный период 
на государственном уровне.

Предложенная архитектура системы 
оплаты труда позволит повысить её стиму-
лирующую и воспроизводственную функ-
ции, уменьшить непрозрачность системы 
оплаты труда, а также обеспечит более вы-
сокое качество соответствия данной систе-
мы принципам оплаты труда и требованиям 
российского законодательства.
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Аннотация. Происходящие трансформации в современном мире оказывают существенное 
влияние на устойчивое развитие национальных экономик, унифицируют требования к чело-
веческому капиталу и его образовательному уровню. С учётом современных тенденций пра-
вительствами стран принимаются значительные меры для обеспечения и поддержания связи 
между образованием, экономикой и социально-экономическим развитием. Принимаемые меры 
находят своё отражение и в изменении подходов к подготовке специалистов нового формата 
для инженерной деятельности. Вместе с тем важное значение имеют подготовка, переобуче-
ние, дополнительное обучение и повышение квалификации самих преподавателей. Современ-
ный преподаватель должен отвечать требованиям динамично меняющейся действительно-
сти. С учётом этого целью настоящей работы является оценка готовности преподавателей 
к инновационной профессионально-педагогической деятельности (ИППД) в процессе их обу-
чения по модулю «Проблемно-ориентированное, практико-ориентированное, проектно-ори-
ентированное обучение», входящему в программу повышения квалификации преподавателей 
инженерного профиля iPET-3, разработанную в рамках международного проекта ENTER, со-
финансируемого программой «Эразмус+» Европейского союза. В статье предлагается модель 
развития готовности преподавателей вузов к ИППД в рамках программ профессиональной 
переподготовки, методики оценки компонентного состава ИППД и трёхуровневая характе-
ристическая модель компонентного состава ИППД, применение которых в рамках програм-
мы повышения квалификации преподавателей повышает уровень творческих способностей 
слушателей, объём усваиваемого ими материала и их педагогическое мастерство.
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Abstract. The ongoing transformations in the modern world have a significant impact on the sus-
tainable development of national economies, unify the requirements for human capital, and its educa-
tional level. Taking into account current trends, governments are taking significant measures to ensure 
and maintain the link between education, the economy and socio-economic development. These mea- 
sures also change approaches to engineering training. At the same time, training, retraining, continuing 
training of educators are of great importance. Educators at present should follow trends of a dynami-
cally changing reality. Thus, the purpose of this work is to assess the educators’ readiness for innovative 
professional and pedagogical activities (IPPA) in the process of their training on the module “Problem-
based, practice-oriented, project-based learning”, which is part of the continuing retraining program 
for engineering teachers iPET-3, developed within the framework of the international project ENTER 
(“EngineeriNg educaTors pEdagogical tRaining”), co-funded by the Erasmus + program of the Eu-
ropean Union. The article proposes a model for the development of educators’ readiness for IPPA 
within the framework of professional retraining programs, a methodology for assessing the component 
composition of IPPA, and a three-level characteristic model of the component composition of IPPA. 
The use of the developed model during continuing retraining programs increases the level of teachers’ 
creative abilities, the amount of acquired material and their pedagogical skills. 
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Введение
В современном мире происходят значи-

тельные перемены, связанные с процессами 
глобализации, геополитическими и демо-
графическими изменениями, последстви-
ями экологических и эпидемиологических 
катастроф, экономической, политической и 
социальной трансформацией, достижени-
ями в различных областях науки и техники. 
Всё это оказывает существенное влияние 
на устойчивое развитие национальных эко-
номик и достижимость ими приоритетных 
позиций на мировых рынках, становится 

неотъемлемой частью повседневной жизни, 
унифицирует требования к человеческому 
капиталу и его образовательному уровню 
[1]. Во всём мире высококвалифицирован-
ный и интеллектуально развитый челове-
ческий капитал оценивается как ключевое 
конкурентное преимущество [2]. С учётом 
современных тенденций многими странами 
взят курс на реформирование образования, 
пересмотр его роли и миссии, приоритетную 
подготовку инженерных и технических ка-
дров, изменение модели управления наукой 
в соответствии с передовой международной 
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практикой, продвижение научных иссле-
дований и инноваций, принятие системных 
мер на государственном уровне по созданию 
наукоёмкой экономики1. В высшем образо-
вании при поддержке правительств стран 
перспективными тенденциями стали раз-
витие проектного обучения2, молодёжного 
предпринимательства, студенческих старта-
пов, позволяющих студентам в рамках своей 
образовательной программы разработать 
реальный бизнес-проект или идею3, активно 
включиться в предпринимательскую и инно-
вационную деятельность4 [3–5]. 

Актуальность проблемы. Для обеспе-
чения и поддержания связи между обра-
зованием, экономикой и социально-эконо-
мическим развитием, удовлетворения из-
меняющихся требований работодателей на 
национальных и региональных рынках труда 
к навыкам и компетенциям инженерно-тех-
нических специалистов на государственном 
уровне выделяются значительные инвести-
ции, принимаются государственные стра-
тегические программы развития, рамочные 
стратегические документы в области нацио-
1 Кузекбай А. Изменить взгляд на образова-

ние призвал Глава государства // Kazinform. 
2022. 11 января. URL: https://www.inform.kz/ru/
izmenit-vzglyad-na-obrazovanie-prizval-glava-gosu-
darstva_a3883961 (дата обращения: 08.06.2022).

2 Фонд содействия инновациям. URL: https://
fasie.ru/fund/ (дата обращения: 08.06.2022).

3 Стартап как диплом // Министерство науки и 
высшего образования Российской Федерации. 
2020. 20 ноября. URL: https://minobrnauki.gov.
ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=25900 
(дата обращения: 08.06.2022).

4 Более 40 компаний организовали студенты 
ТПУ после защиты дипломов в виде стартапа // 
tvtomsk.ru. 2020. 12.11. URL: https://www.tvtomsk.
ru/news/63659-bolee-40-kompanijorganizova-
li-studenty-tpu-posle-zaschity-diplomov-v-vi-
de-startapa.html (дата обращения: 09.06.2022); 
Диплом по-новому: как студенту ТПУ защи-
тить диплом в виде стартапа // Томский по-
литехнический университет. 2019. 03.05. URL:  
https://news.tpu.ru/news/2019/03/05/34439/ 
https://news.tpu.ru/news/2019/03/05/34439/ 
(дата обращения: 09.06.2022).

нальной политики. Так, например, обеспече-
ние преемственности поколений и устойчи-
вого воспроизводства квалифицированных 
и компетентных инженерно-технических 
кадров нового поколения входит в число 
важнейших стратегических приоритетов для 
всех стран мира [6].

Все эти меры должны способствовать 
подготовке для инженерной деятельности 
специалистов нового формата – с широким 
набором различных компетенций, креатив-
но мыслящих и способных к инновационной 
деятельности, оценке её рыночной и социаль-
ной значимости, применяющих методы твор-
ческого решения сложных, неоднозначных, 
слабоструктурированных проблем (дизайн-
мышление). Для их подготовки вузы долж-
ны внедрять новые технологии и цифровые 
инновации, предлагать актуальные, привле-
кательные и инклюзивные образовательные 
программы, изменять направления и формы 
деятельности, обеспечивать опережающий 
характер подготовки специалистов по отно-
шению к сфере материального производства, 
развивать проектное образование, обеспечи-
вать междисциплинарный подход к изучению 
естественных и технических наук, применять 
методы «контекстного обучения» и «обу-
чения на основе опыта», кейс-технологии, 
проблемно-ориентированные технологии 
обучения работе в команде над комплексным 
решением слабоструктурированных про-
блем в условиях неопределённости и прак-
тических инженерных задач в целом [7–13]. 
По сравнению с традиционной подготовкой 
инженерных кадров перечисленные под-
ходы повышают интерактивность обучения 
и обеспечивают вовлечённость студентов в 
образовательный процесс, приводят к более 
высокому уровню комплексного понимания, 
развивают у обучающихся креативность и 
критическое мышление, коммуникационные 
компетенции в условиях внутренней и внеш-
ней образовательной среды [14], развивают 
навыки студентов в применении академиче-
ских знаний в различных профессиональных 
контекстах для решения реальных или имита-
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ционных проблем как самостоятельно, так и в 
группах [15].

Вместе с тем важное значение имеют 
подготовка, переобучение, дополнительное 
обучение и повышение квалификации пре-
подавателей. Так, например, в статье [16] 
отмечено, что наиболее слабым звеном в мо-
дернизации инженерного образования оста-
ётся преподаватель. Сложность деятельно-
сти преподавателя проявляется в неопреде-
лённой и нестабильной социопсихологиче-
ской ситуации, в которой он оказался, в его 
изменившейся социальной роли [8]. В таких 
условиях преподаватель не чувствует себя 
уверенным в принятии проектных решений, 
поскольку не имеет соответствующих про-
фессиональных компетенций. Как показано 
в работе [16], преподаватели вузов недоста-
точно активно принимают участие в совмест-
ных международных проектах в области ин-
женерного образования, редко используют 
практико-ориентированные технологии об-
учения. Достаточно часто преподаватель вы-
бирает экспозиционную модель обучения, 
то есть передаёт материал устно, находится 
в центре внимания и играет доминирующую 
роль (подход, ориентированный на учите-
ля). Со стороны преподавателя-практика 
присутствует неосознанное сопротивление 
нововведениям, поскольку он не убеждён в 
их целесообразности. Однако в современ-
ных условиях он должен отвечать требова-
ниям динамично меняющейся действитель-
ности5, предвидеть изменения, развивать в 
себе те качества, которые требуются сейчас 
и потребуются от профессионала будущего, 
проектировать и практически воплощать в 
жизнь принципиально иную педагогическую 
систему компетентностного типа, владеть 
разносторонними знаниями в области педа-
гогики, психологии, информатики и других 
наук, применять принципы 4C, в которые 
входят обучение и инновационные навыки в 

5 P21 – Partnership for 21 Century Learning. URL: 
http://www.p21.org/our-work/p21-framework 
(дата обращения: 09.06.2022).

инженерном образовании: творчество и ин-
новации, критическое мышление и решение 
проблем, общение и сотрудничество [17].

Таким образом, инновационная профес-
сионально-педагогическая деятельность 
(ИППД) является важным компонентом 
профессиональной компетентности препо-
давателя и одной из задач подготовки пре-
подавателя высшей технической школы с 
получением квалификации «Преподаватель 
высшей школы» в центрах инженерной педа-
гогики при ведущих технических универси-
тетах [18]. ИППД предполагает творческий 
подход к нестандартным профессиональ-
ным задачам и высокий уровень професси-
ональной компетентности. Анализ деятель-
ности преподавателя в трудах исследовате-
лей данного вопроса, его профессиограммы, 
программ подготовки преподавателей на 
курсах повышения квалификации позволил 
нам определить компонентный состав го-
товности преподавателя к инновационной 
профессионально-педагогической деятель-
ности, являющейся ключевым компонентом 
его профессиональной компетентности. 

Итак, ИППД состоит из шести компонен-
тов, среди которых: креативный компонент, 
включающий в себя аналитические и про-
гностические способности, способности по 
работе с информацией, способности к гене-
рации идей и работе с методами эвристики; 
а также операционный компонент, включа-
ющий проектировочно-конструктивные спо-
собности и такую важную способность для 
преподавателя, как разработка и применение 
инновационных организационных форм, ме-
тодов и средств (в том числе и ИКТ) на основе 
быстроразвивающихся информационных и 
телекоммуникационных технологий с учётом 
современных научных и производственных 
технологий. ИППД также включают мета-
когнитивный компонент, помогающий пре-
подавателю выбрать подходящие стратегии 
и методы обучения и имеющий сходство с 
рефлексивным компонентом, важной осо-
бенностью которого является способность 
рефлексировать различные составляющие 



47

synergy-2022

Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia. 2022, vol. 31, no. 7.

своей деятельности и деятельности своих сту-
дентов. Готовность преподавателя применять 
инновационный подход определяется нали-
чием мотивационного компонента ИППД, 
а её эмоционально-волевой компонент отве-
чает за способность концентрировать твор-
ческие усилия, преодолевать психологиче-
скую инертность, невосприимчивость к но-
вому, прогрессивному и за положительную 
«Я-концепцию» преподавателя.

Цель и задачи исследования. В соответ-
ствии с вышеизложенным, целью настоящей 
работы является оценка готовности препо-
давателей к инновационной профессиональ-
но-педагогической деятельности в процессе 
их обучения по модулю «Проблемно-ори-
ентированное, практико-ориентированное, 
проектно-ориентированное обучение», вхо-
дящему в программу повышения квалифика-
ции преподавателей инженерного профиля 
iPET-3, разработанную в рамках между-
народного проекта ENTER «EngineeriNg 
educoTors pEdagogical tRaining», софинан-
сируемого программой «Эразмус+» Евро-
пейского союза, анализ организационных 
форм, методов и средств, применяемых при 
обучении слушателей.

Для оценки готовности преподавателей 
к инновационной профессионально-педаго-
гической деятельности были использованы 
разработанный нами компонентный состав 
готовности к ИППД и трёхуровневая харак-
теристическая модель, включающая шесть 
компонентов: креативный, операционный, 
мотивационный, эмоционально-волевой, ме-
такогнитивный и рефлексивный. На основа-
нии предложенной модели проведена само-
оценка готовности преподавателей к ИПДД. 
Предложенный в работе подход к оценке 
готовности преподавателей к инновацион-
ной профессионально-педагогической дея-
тельности носит универсальный характер и 
может быть рекомендован к использованию 
для определения профессионального про-
филя преподавателя с учётом постоянно из-
меняющихся требований к квалификациям 
специалистов и градации навыков. 

Методология исследования
Методы и методики исследования. Пред-

ставленные в настоящей работе результаты 
исследования получены на основе анализа 
мнений слушателей модуля «Проблемно-ори-
ентированное, практико-ориентированное, 
проектно-ориентированное обучение», раз-
работанного в рамках международного про-
екта ENTER, а также организационных форм, 
методов и средств, применяемых при обуче-
нии. Категории ответов при анкетировании 
варьировались между рейтинговыми шкала-
ми, единственным и множественным выбо-
ром, открытыми ответами. Рейтинговые шка-
лы были выбраны для того, чтобы респонден-
ты могли дать оценку с точки зрения уровня 
согласия или несогласия, степени важности 
анализируемого показателя. Анализируемый 
модуль разработан вузами – участниками 
проекта ENTER: Национальным исследова-
тельским Томским политехническим универ-
ситетом (ТПУ), Казанским национальным 
исследовательским технологическим универ-
ситетом (КНИТУ) и Политехническим инсти-
тутом Порто (Instituto Politecnico do Porto). 
Модуль «Проблемно-ориентированное, 
практико-ориентированное, проектно-ориен-
тированное обучение» включает пять блоков: 
1) введение в курс; 2) проблемно-ориентиро-
ванное обучение; 3) практико-ориентирован-
ное обучение; 4) проектно-ориентированное 
обучение; 5) оценка результатов обучения 
слушателей. Структура и содержание модуля, 
подходы к организации обучения, методоло-
гия обучения слушателей и достигнутые ком-
петенции представлены в таблице 1. Объём 
модуля составляет 2 ECTS (лекции – 6 часов, 
семинарские занятия – 8 часов, практиче-
ские/проектные занятия – 12, самообуче-
ние – 24 часа). 

В обучении по модулю «Проблемно-ори-
ентированное, практико-ориентированное, 
проектно-ориентированное обучение» тре-
нером использованы следующие методы:

– проблемное преподавание и обучение;
– ориентированное на практику препо-

давание и обучение;
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– преподавание и обучение на основе 
проектов;

– кейс-стади и творческий мозговой 
штурм;

– командная работа и сотрудничество;
– экспертный семинар для оценки про-

блемной ситуации;
– прогнозирование.
В лекционной части модуля были даны 

важные пояснения относительно теоретиче-
ских основ методов проблемно-ориентиро-
ванного, практико-ориентированного, про-
ектно-ориентированного обучения. На се-
минарских, практических/проектных заня-
тиях слушателями были получены основные 
инструкции по выполнению двух мини-про-
ектов и финального проекта. Для каждого 
из выполняемых проектов были определены 
соответствующие цели и задачи. Проблемы, 
с которыми работали проектные группы, 
были выбраны слушателями самостоятельно 
и согласованы с тренером. 

Задачи мини-проектов включали форми-
рование проектных команд, распределение 
ролей, выбор формы управления проектом, 
выбор междисциплинарной проблемной си-
туации, её обоснование и оценку, выбор на-
учного подхода к сбору, обработке и пред-
ставлению информации, определение гра-
ниц заявленных проблем, прогнозирование 
результатов проектов. Главная цель мини-
проектов – обеспечение их аутентичности. 
Предлагаемые слушателями проекты долж-
ны быть значимыми и актуальными для вуза, 
применимыми в реальных условиях. 

При выполнении финальных проектов 
слушатели должны были ориентироваться 
на результаты выполненных мини-проектов 
и решение заявленной в них проблемы. Ос-
новной подход, используемый при выпол-
нении финального проекта, – самонаправ-
ляемое контролируемое обучение. Пред-
лагаемые в финальных проектах решения 
проблемных ситуаций должны обеспечить 
трансформацию преподаваемых дисциплин 
путём применения проблемно-ориенти-
рованного, практико-ориентированного и 

проектного обучения. На протяжении всего 
модуля тренером проводились консульта-
ции по каждому из этапов выполнения ми-
ни-проектов и финального проекта, а также 
оценка достижимости целей проектов на ос-
нове презентаций промежуточных результа-
тов и заполненных Google-форм. 

В соответствии с программой модуля 
результаты мини-проектов должны оцени-
ваться тренером, выполняющим и роль на-
ставника. Критерии оценки мини-проектов: 
обоснованность проблемы (почему про-
ектная команда считает, что это проблема), 
необходимость её решения, наглядность 
представленного прототипа и рефлексия 
полученных результатов. Финальный про-
ект должен оцениваться независимым экс-
пертным советом, например, преподавате-
лями, имеющими квалификацию в области 
ПО-обучения, соответствующими пред-
ставителями промышленности и другими 
заинтересованными сторонами. Учитывая, 
что бóльшую часть слушателей модуля со-
ставили преподаватели, имеющие длитель-
ный стаж научно-педагогической работы, 
оценка финальных проектов была организо-
вана с их участием. Критерии оценки: оценка 
проектной группой вызовов, противоречий, 
выбора проблемы и выполненного анализа 
проблемной ситуации; обоснованность цели 
проекта и ожидаемых результатов; выбор 
методов и инструментов для выполнения 
проекта; качество проведённого анализа 
ресурсов, необходимых для реализации 
проекта; оценка результатов представлен-
ного проекта и перспектив внедрения его ре-
зультатов; оценка основных характеристик 
проекта (системность, актуальность, ори-
ентированность на достижение целей, про-
зрачность, ответственность, обеспеченность 
ресурсами, управляемость, эффективность). 
Дополнительно, все члены проектных групп 
участвовали в самооценке финального про-
екта. Критерии оценки: коммуникация 
между членами команды; инициативность 
членов команды; равномерность вовлечения 
всех членов команды в выполнение проекта; 



49

synergy-2022

Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia. 2022, vol. 31, no. 7.

Таблица 1
Структура и содержание модуля «Проблемно-ориентированное, практико-ориентированное, 

проектно-ориентированное обучение», подходы к организации обучения, методология обучения
Table 1 

The structure and content of the “Problem-based, practice-oriented and project-based learning”  
module, approaches to the organization of learning, teaching methodology

Обязательные  
единицы модуля

Содержание лекций и практических занятий
Организация и методология обучения 
слушателей и достигнутые компетен-

ции*

1. Введение в курс Концепции и лучшие практики ПО-обучения
Интерактивная лекция (2 часа)

Взаимодействие тренера и слушателей, 
разделение на малые группы, ознаком-
ление с правилами модерации малых 
групп, активное обучение (паузы для 
рефлексии собственного курса, «билет 
на выход», интеллект-карты, концепту-
альные карты обзора литературы и др.).
Компетенции: К1

2. Проблемно- 
ориентированное  
обучение

Методы и средства определения и постановки 
проблемы; проектирование курса проблемного 
обучения; различия и сходства проблемного 
обучения и инициативы CDIO, методы и средства 
проблемного обучения.
Лекция (1 час), семинар (2 часа), практика/ про-
ектная работа (3 часа), самостоятельная работа 
(4 часа)

Практические занятия, интерактивная 
лекция (менторство, наставничество, 
паузы для рефлексии собственного 
курса, «билет на выход», интеллект-
карты, концептуальные карты обзора 
литературы и др.).
Компетенции: К 2–К 5, К 8, К 9

3. Практико- 
ориентированное  
обучение

Взаимодействие с реальным сектором экономики 
для поиска проектных идей, развитие пула про-
ектных идей, формы практико-ориентированно-
го обучения: обучение на основе опыта, дуальное 
обучение, мастер-классы работодателей и др.
Лекция (1 час), семинар (2 часа), практика/ про-
ектная работа (3 часа), самостоятельная работа 
(4 часа)

Взаимодействие тренера и слушателей, 
интерактивная групповая работа, актив-
ное обучение (работа с Google-формами 
для закрепления материала, паузы 
для рефлексии собственного курса, 
метакогнитивные стратегии, интеллект-
карты, концептуальные карты обзора 
литературы и др.), взаимодействие 
слушателей.
Компетенции: К 2 – К 5, К 8

4. Проектно- 
ориентированное  
обучение

Проекты как форма проблемно-практического 
обучения. Принципы проектного обучения. Ин-
струменты управления проектами. Организация 
проектного обучения. Планирование проекта, 
оценка воздействий и рисков проекта (соци-
альных, экологических, экономических и т.д.), 
управление проектами и мониторинг промежу-
точных результатов, презентация результатов 
проекта, рефлексия.

Лекция (1 час), семинар (3 часа), практика – про-
ектная работа (5 часа), самостоятельная работа 
(12 часа).

Практические занятия, интерактивная 
лекция (менторство, наставничество, 
опрос в Google- формах, паузы для 
рефлексии собственного курса, «билет 
на выход», интеллект-карты, концепту-
альные карты обзора литературы и др.).
Компетенции: К 2, К 4, К 6, К 7, К 8–К 10

5. Оценка  
результатов  
обучения  
слушателей

Инструменты для контроля и итоговой оценки 
индивидуальной и групповой проектной работы 
слушателей. Самооценка слушателей и коллеги-
альная оценка.

Проектная работа (2 ч.)

Самооценка-рефлексия в Google-
формах, коллегиальное взаимооценива-
ние слушателей (1 час), самостоятельная 
работа (4 часа).
Компетенции: К 10

* Достигаемые компетенции К 1–К 10 представлены на рисунке 4 и в комментариях к нему.
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равномерность в распределении ролей и от-
ветственности за каждый этап проекта; план 
работы над проектом; достигнутые цели и 
результаты проекта; перспективы внедрения 
результатов проекта; достаточность теоре-
тических знаний для выполнения проекта; 
достаточность практического опыта для вы-
полнения проекта; руководство проектом.

В завершение освоения модуля был про-
ведён анализ готовности преподавателей к 
инновационной профессионально-педаго-
гической деятельности на основе разрабо-
танной методики оценки компонентного со-
става и трёхуровневой характеристической 
модели. 

Поставленные в работе цели и задачи, вы-
бранные методы и методика исследования 
позволили выдвинуть гипотезу о том, что в 
рамках программ повышения квалификации 
для преподавателей инженерного профиля 
и развития их готовности к ИППД эффек-
тивным является использование следующих 
инструментов:

1) организационные формы: интерактив-
ные лекции; малые группы преподавателей, 
сформированные с учётом их мнений и мето-
дов модерации; обсуждения; дискуссионные 
виртуальные комнаты; менторство и настав-
ничество;

2) методы: изучение кейсов ведущих 
университетов в области проблемно-ори-
ентированного, практико-ориентированно-
го, проектно-ориентированного обучения 
(кейс-стади); взаимное оценивание; презен-
тации; обратная связь; анализ собственного 
курса, метакогнитивные стратегии, рефлек-
сия курса и своего проекта на основе SWOT-
анализа; мозговой штурм;

3) средства обучения: интеллект-карты, 
концептуальные карты обзора литерату-
ры, тезаурусные карты; Google-формы6 [5; 
19–23].

6 50 Classroom Assessment Techniques (CATs). 
UK Center for the Enhancement of Learning and 
Teaching. URL: https://www.uky.edu/celt/50-
classroom-assessment-techniques-cats (дата об-
ращения: 09.06.2022).

Экспериментальная база исследования. 
Исследование проводилось на базе группы 
слушателей модуля «Проблемно-ориентиро-
ванное, практико-ориентированное, проек-
тно-ориентированное обучение». В обучении 
по программе модуля приняли участие 28 
преподавателей Казанского национального 
исследовательского технологического уни-
верситета (КНИТУ). 73% слушателей имели 
стаж научно-педагогической деятельности 
более 10 лет, 27% – от пяти до 10 лет. На мо-
мент начала освоения модуля 30,8% слуша-
телей регулярно применяли проблемно-ори-
ентированное, практико-ориентированное, 
проектно-ориентированное обучение, 65,4% 
иногда использовали его в рамках отдельных 
дисциплин, учебных модулей, курсов и т.д. За-
вершили обучение по модулю 27 слушателей. 

По итогам изучения модуля самооценка 
слушателями своей готовности применять 
в профессиональной деятельности методы 
проблемно-ориентированного, практико-
ориентированного, проектно-ориентиро-
ванного обучения на основе множествен-
ного выбора позволила провести их ран-
жирование по шести категориям: эксперт, 
наставник, исследователь, экспериментатор, 
практик, новичок (Рис. 1).

Как видно из рисунка 1, бóльшая часть 
слушателей получила необходимый опыт и 
знания для практического применения ме-
тодов проблемно-ориентированного, прак-
тико-ориентированного, проектно-ориен-
тированного обучения, проведения научных 
исследований и педагогических эксперимен-
тов в данной области. Результат освоения 
модуля стал основанием для проведения ана-
лиза готовности преподавателей к ИППД на 
основе разработанной нами методики оцен-
ки компонентного состава и трёхуровневой 
характеристической модели. Упрощённо 
схема трёхуровневой характеристической 
модели представлена в таблице 2. 

Этапы исследования. При проведении 
модуля «Проблемно-ориентированное, 
практико-ориентированное, проектно-ори-
ентированное обучение» в онлайн-формате 
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применялась работа преподавателей в ма-
лых группах, проводилась промежуточная 
и финальная рефлексия проектов с исполь-
зованием Google-форм и метода SWOT-
анализа. На основе промежуточных оценок 
разрабатываемых проектов слушатели вно-
сили соответствующие корректировки. Это 
способствовало развитию метакогнитивного 
компонента ИППД, включающего способ-
ность критически осмысливать свой опыт и 
собственный процесс обучения, способность 
оценивать собственную профессиональную 
деятельность, думать рефлексивно о мыш-
лении, выбирать подходящие стратегии и 
методы обучения. При качественном анали-
зе готовности преподавателя к применению 
проблемно-ориентированного, практико-
ориентированного и проектно-ориентиро-
ванного обучения характеристики мета-
когнитивного компонента оценивались по 
пятибалльной шкале (1 – наименее важная, 
5 – наиболее важная). На основе результа-
тов проведённого анализа наиболее высокая 
оценка была дана слушателями такой харак-
теристике, как способность критически ос-
мысливать свой опыт и собственный процесс 
обучения, самая низкая оценка – способно-
сти думать рефлексивно о мышлении. 

При выборе, анализе и оценке проект-
ных проблем слушатели применяли метод 

кейс-стади, позволивший обобщить передо-
вые отечественные и зарубежные практики 
в области проблемно-ориентированного, 
практико-ориентированного и проектно-
ориентированного обучения. Для повыше-
ния познавательной активности слушателей 
при выполнении проектов, создания более 
комфортных условий для усвоения матери-
ала, управления и распределения времени 
для выполнения проекта были использованы 
концептуальные карты обзора литературы 
и интеллект-карты. Описанные подходы 
способствовали формированию креативно-
го компонента ИППД, а именно таких ана-
литических способностей, как способность 
анализировать роль и значение инноваций в 
сфере образования, в решении актуальных 
проблем в развитии образования и общества 
в целом и способность к системному и синер-
гетическому видению педагогической реаль-
ности и системному действию в професси-
онально-педагогической ситуации. Анализ 
готовности преподавателя к инновационной 
профессионально-педагогической деятель-
ности позволил получить следующие оцен-
ки характеристик креативного компонента. 
Наиболее высокая оценка была дана слуша-
телями способности видеть и решать про-
блемы и исследовательские задачи, самая 
низкая – владению большим количеством 

Рис. 1. Распределение слушателей на основе опыта применения методов проблемно-
ориентированного, практико-ориентированного, проектно-ориентированного обучения по 

категориям методом множественного выбора
Fig. 1. Distribution of students on the basis of their problem-oriented, practice-oriented, project-oriented 

learning experience according to categories by multiple choice method
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Таблица 2 
Уровни развития готовности преподавателей инженерных вузов к инновационной профессионально-

педагогической деятельности и их характеристика
Table 2 

Levels of engineering universities educators’ readiness for innovative professional and pedagogical 
activities development and their characteristics

Высокий Средний/Базовый Недостаточный

Креативный компонент

Аналитические и прогностические способности

Способен анализировать иннова-
ции в сфере образования, их роль 
в решении актуальных проблем, 
значение в развитии образования и 
общества в целом

Испытывает некоторые затруд-
нения при анализе инноваций в 
сфере образования, так как имеются 
недостаточные знания в области 
педагогических инноваций 

Не проводит анализ инноваций в 
сфере образования

Способности по работе с информацией

Способен управлять большим 
объёмом информации в области 
профессиональных знаний (в т.ч. на 
курсах повышения квалификации) и 
сформировать своё отношение к ней

Способен управлять большим 
объёмом информации в области 
профессиональных знаний, но не 
полностью

Не способен управлять большим 
объёмом информации в области 
профессиональных знаний

Способности к генерации идей и работе с методами эвристики

Способен генерировать более трёх 
оригинальных и нестандартных идей 
за ограниченный период времени

Способен генерировать одну-две 
оригинальные и нестандартные идеи 
за ограниченный период времени

Способность к генерации идей 
низкая, предлагает уже известные 
или непрактичные решения; не ищет 
альтернативного способа решения

Владеет большим количеством 
методов эвристики для решения по-
знавательных и исследовательских 
задач 

Владеет большим количеством 
методов эвристики, но не всегда 
способен использовать их для по-
становки и решения познавательных 
и исследовательских задач

Владеет недостаточным коли-
чеством методов эвристики для 
решения познавательных и исследо-
вательских задач

Операционный компонент

Имеет высокий уровень теорети-
ческих знаний в области педаго-
гики, психологии, педагогической 
инноватики

Имеет базовые, опорные знания о 
средствах, приёмах и технологиях 
инновационной деятельности

Имеет низкий уровень знаний о 
средствах, приёмах и технологиях 
инновационной деятельности

Высокая способность активизи-
ровать учебно-познавательную 
деятельность студентов 

Способен активизировать учеб-
но-познавательную деятельность 
студентов, но не системно

Не способен активизировать учеб-
но-познавательную деятельность 
студентов

Проектировочно-конструктивные способности

Создаёт совершенно новый педаго-
гический проект 

Переделывает существующий педа-
гогический проект

Вносит в уже существующий педаго-
гический проект лишь незначитель-
ные изменения

Способен конструировать новые пе-
дагогические технологии обучения 
(в том числе и на основе ИКТ)

Способен вносить модификации 
в существующие педагогические 
технологии обучения (в том числе и 
на основе ИКТ)

Не способен конструировать новые 
педагогические технологии обуче-
ния, низкий уровень владения ИКТ 

Метакогнитивный компонент

Способен оценить собственную 
учебную деятельность и выбрать 
подходящие стратегии и методы 
обучения

Испытывает некоторые затруднения 
при выборе подходящих стратегий и 
методов обучения

Не способен критически осмысли-
вать опыт и собственный процесс 
обучения 
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Высокий Средний/Базовый Недостаточный

Мотивационный компонент

Имеет высокий мотивационный 
настрой на создание, освоение и ис-
пользование инноваций в педагоги-
ческой деятельности и способность 
мотивировать своих студентов 
использовать творческий подход в 
обучении 

Имеет достаточную мотивацию для 
создания, освоения и использова-
ния инноваций в педагогической 
деятельности, но не готов постоян-
но мотивировать своих студентов 
использовать творческий подход в 
обучении 

Не имеет достаточной мотивации 
на создание, освоение и использо-
вание инноваций в педагогической 
деятельности 

Эмоционально-волевой компонент

Характеризуется устойчивостью 
целей и задач, самостоятельной 
постановкой целей саморазвития, 
целенаправленностью в самораз-
витии, устойчивым стремлением к 
выполнению творческих заданий

Характеризуется неравномерностью 
развитости самоуправляющих меха-
низмов личности, не всегда способен 
к мобилизации себя. Демонстрирует 
невысокую активность при выполне-
нии творческих заданий

Не проявляет волевых усилий к 
познанию, изменению себя и своей 
деятельности, не применяет учебный 
материал с целью саморазвития лич-
ности, избегает творческих заданий 

Способен к сотрудничеству, 
характеризуется положительной 
«Я-концепцией», эмоциональной 
устойчивостью и стабильностью и 
одновременно высокой эмоциональ-
ностью, педагогическим оптимиз-
мом 

В целом способен к сотрудничеству, 
т.к. умеет договариваться, прийти 
к соглашению в спорах, полемиках, 
при столкновении противополож-
ных точек зрения и позиций

Отличается низкой готовностью к 
сотрудничеству, т.к. не способен 
акцентировать внимание на по-
ложительных сторонах личности, 
не умеет договариваться, имеет 
заниженную или завышенную само-
оценку, склонен к эмоциональной 
нестабильности

Рефлексивный компонент 

Способен адекватно оценивать и 
анализировать себя и свою работу 

Способен адекватно оценивать и 
анализировать себя и свою работу, 
но возможны недооценка или пере-
оценка своих способностей

Не способен адекватно анализиро-
вать и оценивать свои способности, 
недооценивает их либо переоцени-
вает

Продолжение Таблицы 2

методов эвристики для решения познава-
тельных и исследовательских задач. 

Также интеллект-карты и концептуаль-
ные карты обзора литературы способствова-
ли развитию операционного компонента го-
товности преподавателя к ИППД (умениям 
и навыкам осуществления инновационной 
деятельности) и связанных с ним способ-
ностей по работе с информацией, а именно 
способности работать с большим объёмом 
информации на курсах повышения квали-
фикации и формировать своё отношение к 
ней, способности управлять информацией 
в области профессиональных знаний, раз-
вивать навыки преобразования информации 
(анализ, синтез, систематизация). Анализ 
готовности преподавателя к ИППД позво-
лил получить следующие оценки характе-
ристик операционного компонента: наибо-

лее высокая оценка была дана слушателями 
способности отбирать информацию во вновь 
разрабатываемые учебные курсы и структу-
рировать её, самая низкая – способности 
создавать совершенно новый педагогиче-
ский проект. 

Применение интеллект-карт и концеп-
туальных карт обзора литературы также 
способствовало формированию у слушате-
лей базовых, опорных знаний о средствах, 
приёмах и технологиях инновационной де-
ятельности и навыков их применения, те-
оретических знаний в области педагогики, 
психологии, педагогической инноватики. 
Перечисленные факторы имеют важное зна-
чение для формирования мотивационного и 
эмоционально-волевого компонентов. Про-
ведение их оценки позволило получить сле-
дующие результаты: 
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– по мотивационному компоненту: 
наиболее высокая оценка была дана слуша-
телями стремлению осваивать, создавать и 
использовать инновации в педагогической 
деятельности, такие как кейс-стади, деловые 
игры, методы проблемного, эвристическо-
го и развивающего обучения, самая низкая 
оценка – пониманию мотивов других и уме-
нию мотивировать студентов осваивать и ис-
пользовать творческий подход в обучении и 
будущей профессии;

– по эмоционально-волевому компонен-
ту: наиболее высокая оценка была дана слу-
шателями умению создавать комфортную 
учебную атмосферу, самая низкая – способ-
ности концентрировать творческие усилия, 
положительной «Я-концепции», способно-
сти сознательно преодолевать невосприим-
чивость к новому, ригидности мышления, 
предрасположенности к определённому 

методу, средствам, организационной форме, 
приводящим к игнорированию других.

Примеры использования интеллект-кар-
ты и концептуальной карты обзора литера-
туры представлены на рисунках 2, 3.

Формированию рефлексивного (оценоч-
ного) компонента ИППД способствовало 
применение в модуле «Проблемно-ориенти-
рованное, практико-ориентированное, про-
ектно-ориентированное обучение» таких 
приёмов, как паузы для рефлексии собствен-
ного курса, приём «Билет на выход», который 
подразумевает ответ на вопрос «Какие новые 
идеи вы вынесете из прослушанной лекции?». 
Перечисленные приёмы развивают у слушате-
лей важные рефлексивные способности, в том 
числе способность рефлексировать различные 
составляющие своей деятельности и деятель-
ность студентов, навык адекватно оценивать 
и анализировать себя и свою работу, умение 

Рис. 2. Пример использования концептуальной карты обзора литературы, выполненной слушателем 
модуля «Проблемно-ориентированное, практико-ориентированное, проектно-ориентированное 

обучение» для лучшего усвоения материала и развития метакогнитивных способностей
Fig. 2. An example of using Concept Maps of Literature Review done by students of the module “Problem-
based, practice-oriented, project-based learning” for better module content acquisition and development of 

their metacognitive abilities



55

synergy-2022

Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia. 2022, vol. 31, no. 7.

гибко, быстро и чутко уловить изменения в си-
туации и сменить педагогическое воздействие, 
не сковывая самостоятельности обучающего-
ся, а развивая её и др. Анализ готовности пре-
подавателя к ИППД позволил получить сле-
дующие оценки характеристик рефлексивного 
(оценочного) компонента: наиболее высокая 
оценка была дана слушателями способности 
адекватно анализировать себя и свою работу, 
самая низкая – способности предвосхищать 
поведение и реакцию обучающегося до начала 
или завершения педагогической ситуации (пе-
дагогическое предвидение). 

Как уже было отмечено выше, тренер мо-
дуля выполнял роли и ментора, и наставника, 
что было особенно важным для слушателей с 
небольшим опытом педагогической деятель-
ности. Такой подход позволил повысить объ-
ём усваиваемого слушателями нового мате-
риала, исключить фрагментарность знаний, 
обеспечить системность в условиях обучения 
по модулю без отрыва от основной работы.

Оценочные критерии. В результате об-
учения по модулю слушатели должны были 
получить следующие компетенции:

– знать и понимать основные определе-
ния проблемно-ориентированного обуче-
ния, практико-ориентированного обучения 
и проектного обучения (К 1);

– уметь переводить образовательный про-
цесс из традиционных форм в самостоятель-
ную индивидуальную, дуальную или группо-
вую деятельность студентов, носящую иссле-
довательский и творческий характер (К 2);

– понимать цели практико-ориентиро-
ванного и проблемного обучения, знать и 
уметь применять инструменты и методы 
управления проектами (К 3);

– применять аналитическое, критическое 
и творческое мышление при организации 
аналитической проектной работы студентов 
(К 4);

– генерировать новые идеи и направлять 
студентов в поиске, выявлении и выборе наи-

Рис. 3. Пример использования интеллект-карты, выполненной слушателем модуля «Проблемно-
ориентированное, практико-ориентированное, проектно-ориентированное обучение» для лучшего 

усвоения материала и развития метакогнитивных способностей
Fig. 3. An example of mind maps done by students of the module “Problem-based, practice-oriented,  
project-based learning” for better module content acquisition and development of their metacognitive 

abilities
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более важных и актуальных практических 
проблем и тем проекта (К 5);

– планировать и организовывать совмест-
ную работу студентов, включая междисци-
плинарную онлайн- и офлайн-командную ра-
боту, и стимулировать групповую динамику 
(К 6);

– поставить цели, выбрать методы и ор-
ганизационные условия реализации проекта 
(К 7);

– способствовать исследовательской де-
ятельности студентов: применять задания на 
выявление и анализ проблемной ситуации, 
вовлекать в эксперимент с формулировани-
ем гипотезы и т. д. (К 8);

– развивать у студентов способность пла-
нировать, организовывать и контролировать 
свою проектную работу, привлекать обучаю-
щихся к лабораторным исследованиям (К 9);

– стимулировать студентов к прогнози-
рованию результатов своих действий и нести 
за них ответственность (К 10).

Анализ компетенций, формируемых в 
процессе освоения модуля «Проблемно-
ориентированное, практико-ориентирован-
ное, проектно-ориентированное обучение», 
показал (Рис. 4), что в модуле недостаточно 
внимания уделяется развитию рефлексивно-
го, метакогнитивного и эмоционально-воле-
вого компонентов готовности к ИППД слу-
шателей (Рис. 4).

Для достижения заявленных резуль-
татов по модулю в процессе обучения ис-
пользовались моделирование обучения, 

педагогический эксперимент и включён-
ное наблюдение. На финальной стадии 
обучения по модулю «Проблемно-ориен-
тированное, практико-ориентированное, 
проектно-ориентированное обучение» вы-
полненные проекты оценивались тренером 
в соответствии со следующими уровнями и 
критериями:

1) превосходное выполнение – достигну-
ты и выполнены все цели и задачи; слушатель 
применил знания в новых ситуациях и/или 
правильно решил стандартные задачи;

2) правильное выполнение – все задачи 
выполнены компетентно; слушатель приме-
нил знания и навыки к известным стандарт-
ным случаям;

3) выполнение с мелкими недочётами – 
достигнуты самые важные цели, но выявле-
ны некоторые недостатки;

4) выполнение с несколькими ошибка-
ми – достигнуты общие цели, но сделаны не-
которые ошибки;

5) выполнение с множественными ошиб-
ками – достигнуты только минимальные 
цели, сделано много ошибок;

6) неудачное выполнение – не удалось 
достичь минимальных целей, продемонстри-
рованы лишь некоторые навыки;

7) невыполненение – слушателем не про-
демонстрирован минимально значимый на-
бор навыков, нарушались фундаментальные 
принципы инженерной науки/педагогики, 
и/или не производилось ничего минимально 
приемлемого.

Рис. 4. Анализ компетенций, формируемых в процессе модуля «Проблемно-ориентированное, 
практико-ориентированное, проектно-ориентированное обучение»

Fig. 4. The analysis of competencies developed when mastering “Problem-based, practice-oriented,  
project-based learning” module
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Результаты
Итоговые проекты преподавателей были 

оценены в соответствии с уровнями и крите-
риями готовности преподавателей к ИППД, 
представленными на схеме предлагаемой 
нами модели (Рис. 5) с трёхуровневой шка-
лой: высокий, средний/базовый и недоста-
точный уровни (таблица 2).

Заключение
Поскольку внедрение активных методов 

обучения, таких как проблемно-ориентиро-
ванное, практико-ориентированное, проек-
тно-ориентированное обучение, становится 
всё более распространённым в инженерном 
образовании, важно понять потребности 
преподавателей в переходе к такому способу 
преподавания, а также оценить последствия 
их использования и влияние на достижи-
мость результатов обучения. В работе были 
проанализированы компоненты готовности 
преподавателей к инновационной професси-
онально-педагогической деятельности. 

Однако следует отметить, что в насто-
ящей работе представлен лишь анализ ос-

новных навыков и подходов, которые раз-
виваются у преподавателей при переходе к 
использованию проблемно-ориентирован-
ного, практико-ориентированного, про-
ектно-ориентированного обучения. При 
этом наибольшее значение имеет то, на-
сколько быстро преподаватели могут на-
учиться поддерживать обучение студентов 
в активной учебной среде, где студент бе-
рёт на себя бóльшую часть контроля. При-
менение разработанных нами организаци-
онных форм, методов и средств и их апро-
бация в рамках программы повышения 
квалификации преподавателей по модулю 
«Проблемно-ориентированное, практико-
ориентированное, проектно-ориентиро-
ванное обучение» позволило нам повысить 
уровень креативности слушателей, объём 
усваиваемого материала, готовность слу-
шателей к инновационной профессиональ-
но-педагогической деятельности и уделить 
особое внимание развитию рефлексивно-
го, метакогнитивного и эмоционально-во-
левого компонентов готовности препода-
вателя к ИППД.

Мотива-
ционныйОперационныйКреативный

Развитие компонентов готовности 
преподавателя к ИППД  

Методы Средства

Мета-
когнитивный

Эмоционально-
волевой

Рефлексивный
(оценочный)

Организационно-педагогические условия развития 
готовности преподавателей к ИППД в рамках 

дисциплины «ПО-обучение»

Организационные 
формы

Интерактивные лекции; 
малые группы; обсуждения; 

дискуссионные 
виртуальные комнаты; 

менторство, наставничество

Интеллект-карты, концептуальные 
карты обзора литературы, 

тезаурусные карты; гугл-формы

Изучение кейсов; взаимное 
оценивание; презентации; обратная 

связь; анализ собственного курса, 
метакогнитивные стратегии, рефлексия 
курса и своего проекта на основе SWOT- 

анализа; мозговой штурм

Рис. 5. Модель развития готовности преподавателей вузов к инновационной  
профессионально-педагогической деятельности

Fig. 5. Model of the development of engineering educators’ readiness for innovative professional  
and pedagogical activities
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Аннотация. Четвёртой промышленной революции должно соответствовать «Обра-
зование 4.0». Реформирование инженерного образования как его компонента повышает 
требования к преподавателям технических вузов, призванных осуществлять эти преоб-
разования, и, как следствие, возникает потребность в усовершенствовании дополнитель-
ных программ их подготовки. На решение этой задачи направлен и проект «Эффективная 
модель подготовки преподавателей технических дисциплин с целью получения сертифика-
та “Международный преподаватель инженерного вуза” – “ING-PAED IGIP”», который 
реализуется Московским автомобильно-дорожным государственным техническим универ-
ситетом (МАДИ), получившим в 2020 г. статус Федеральной инновационной площадки 
Министерства науки и высшего образования РФ.

В процессе выполнения проекта должна быть разработана дополнительная программа, 
направленная на формирование компетенций преподавателя технического вуза, которые, 
с одной стороны, соответствуют потребностям высшей технической школы России, а 
с другой – отвечают требованиям звания «ING-PAED IGIP», установленным Междуна-
родным обществом по инженерной педагогике (IGIP). Для этого необходимо определить, 
в какой степени компетенции преподавателя технического вуза, актуальные для России, 
соответствуют компетенциям, определяемыми IGIP.

Для решения этой задачи был предпринят сравнительный анализ компетенций, докумен-
тально зафиксированных в профессиональном стандарте РФ «Педагог профессионального 
обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образова-
ния» и Четвёртом образовательном стандарте IGIP.

В статье уточняется понятие «компетенция преподавателя технического вуза», при-
нятого при проведении исследования, обосновывается возможность сопоставления избран-
ных для анализа двух указанных выше документов, описывается процедура сравнительного 
анализа на основе составления сводных таблиц.

В статье приводятся выводы, сделанные на основе предпринятого анализа. Главный из 
них заключается в том, что Профстандарт педагога РФ отвечает всем требованиям Чет-

Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.
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вёртого образовательного стандарта IGIP. В нём более чётко, последовательно и подробно 
представлены действия преподавателя технического вуза, на основе которых определяют-
ся его компетенции. Выявлены компетенции, актуальные для российской высшей школы, но 
не являющиеся требованиями IGIP. Приведены также предварительные рекомендации по 
составлению учебного плана дополнительной программы повышения квалификации в рам-
ках проекта.

Ключевые слова: инженерное образование, инженерная педагогика, преподаватель тех-
нического вуза, дополнительная программа подготовки преподавателей, компетенции, 
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Abstract. “Education 4.0” should be consistent with the Fourth Industrial Revolution. The re-
forms of engineering education as its component require new competences of technical university 
teachers who are responsible for these reforms and as a result, trigger the improvement of further 
teachers’ professional development programs to train them for that. Such a program is also one of 
the aims of the project “Effective training model of technical discipline lecturers for the purpose of 
obtaining “International Educator of Engineering University” certificate – “ING-PAED IGIP”. It 
is realized by Moscow Automobile and Road Construction State Technical University (MADI) that 
was recognized as a Federal Innovative Platform in 2020.

The project is aimed at designing an additional program intended to develop technical university 
teachers’ competences that are, on the one hand, relevant to the needs of Russian higher school, and, 
on the other hand, correspond to the requirements for applying for the title «ING-PAED IGIP» of 
the International Society for Engineering Pedagogy (IGIP). In order to achieve that it is necessary 
to identify if technical university teachers’ competences that are relevant in Russia correspond the 
competences determined in IGIP. 

In order to solve this problem, the authors undertook comparative analysis of the competen-
cies registered in two documents: RF Professional Standard “Pedagogue of professional teaching, 
professional education and additional professional education” and the Fourth IGIP Prototype  
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The paper specifies the notion of technical university teacher competence for the research,  
validates the possibility of the two documents comparison, describes the procedure of comparative 
analysis on the basis of compiling summary tables. 

The paper also gives the main conclusions of the comparative analysis. It proves that RF Profes-
sional Standard covers all the competences required by Fourth IGIP Prototype Curriculum. RF 
Professional Standard registers teachers’ actions more distinctly, consistently, and with more details. 
The research revealed the competences relevant for Russian higher education, but not necessary 
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Введение
Четвёртая промышленная революция 

ставит новые задачи перед высшим образо-
ванием, которое получило название «Обра-
зование 4.0». Инженерное образование, яв-
ляющееся его неотъемлемым компонентом, 
также должно соответствовать порождае-
мому очередной промышленной революцией 
техническому укладу, то есть «Индустрии 
4.0.». Реформирование инженерного об-
разования происходит в условиях большой 
изменчивости инженерной деятельности и 
неопределённости и во всё большей степени 
базируется на прогнозировании [1]. 

Эти факторы, безусловно, выдвигают 
новые требования к преподавателю техни-
ческого вуза, значительно повышают его 
роль, так как именно преподаватель, остава-
ясь центральной фигурой образовательного 
процесса, призван своевременно уточнять и 
корректировать цели и содержание обуче-
ния, избирать адекватные методы, техноло-
гии и средства обучения, определять мас-
штабы применения ИКТ с учётом особен-
ностей современного поколения студентов 
и решать многие другие задачи, связанные с 
проектированием и реализацией педагоги-
ческой системы, отвечающей современным 
требованиям.

О возрастании значения и роли препо-
давателя свидетельствует тот факт, что тре-

бованиям, предъявляемым к преподавателю, 
посвящено большое количество работ в об-
ласти философии, психологии и педагогики, 
включая инженерную педагогику, как в на-
шей стране, так и за рубежом. Особую акту-
альность при этом приобретает разработка 
программ повышения квалификации препо-
давателей технических дисциплин, которые 
должны подготовить их к решению вышеу-
казанных задач [2–4].

Необходимость постоянного совершен-
ствования педагогического мастерства и 
профессионального роста преподавателей 
отмечается в европейских документах по 
обеспечению качества высшего образования 
[5], в том числе инженерного образования с 
учётом Всемирной инициативы CDIO1.

Целенаправленно вопросами подготовки 
преподавателей технических дисциплин за-
нимается Международное общество по ин-
женерной педагогике (International Society 
for Engineering Pedagogy – IGIP). В IGIP 
ведётся Реестр международных инженеров-
педагогов (IGIP ING-PAED Register), включе-
ние в который свидетельствует о том, что пре-
подаватель соответствует международным 
требованиям [6]. Помимо наличия инженер-
ного образования и годичного опыта педаго-

1 Worldwide CDIO Initiative. URL: http://www.
cdio.org (дата обращения: 08.06.2022).
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гической деятельности, основным условием 
включения в Реестр является также обучение 
в одном из центров инженерной педагогики 
по Образовательному стандарту IGIP [8]. 

В МАДИ традиционно уделяется большое 
внимание проблемам теории и практики под-
готовки преподавателей. В течение многих 
лет в вузе функционирует Центр инженер-
ной педагогики. В 2020 г. Министерством на-
уки и высшего образования РФ МАДИ был 
присвоен статус Федеральной инновацион-
ной площадки, на базе которой осущест-
вляется выполнение проекта «Эффективная 
модель подготовки преподавателей техни-
ческих дисциплин с целью получения сер-
тификата «Международный преподаватель 
инженерного вуза» – «ING-PAED IGIP». В 
процессе реализации проекта должна быть 
разработана дополнительная программа 
подготовки преподавателей, направленная 
на формирование тех компетенций, которые, 
с одной стороны, соответствуют потребно-
стям российской высшей технической шко-
лы, а с другой – отвечают международным 
требованиям к званию «Международный 
инженер-педагог» (ING.PAED. IGIP), уста-
новленным Международным обществом по 
инженерной педагогике (IGIP), что позволя-
ет выпускникам программы претендовать на 
включение в Реестр ING-PAED IGIP.

Таким образом, в процессе выполнения 
проекта возникает задача определить, в ка-
кой степени компетенции, которые призна-
ются актуальными в России, соответствуют 
компетенциям, требуемым IGIP. Ключевым 
понятием при этом становится «компетен-
ция преподавателя технического вуза».

Многие исследователи в своих работах 
рассматривают профессиональную компе-
тентность преподавателя высшей школы, его 
профессиональные компетенции, профес-
сионально значимые личностные качества и 
социально-профессиональные компетенции, 
выделяют элементы педагогической компе-
тентности, например, специальную, методи-
ческую, психолого-педагогическую, диффе-
ренциально-психологическую и аутопсихо-

логическую компетентность, разрабатывают 
компетентностную модель преподавателя. 
Эти работы, направленные на выявление 
актуальных компетенций педагогов, имеют 
огромное значение для повышения уровня 
психолого-педагогической подготовки пре-
подавателей технических вузов, повышения 
эффективности подготовки инженерных 
кадров. Однако синонимичность использо-
вания терминов «компетентность» и «ком-
петенция», неоднозначность трактовки этих 
понятий, различия в подходах к анализу про-
фессиональной деятельности преподавателя, 
применение различных оснований для разра-
ботки классификаций компетенций создают 
объективную проблему для сопоставления 
результатов российских и зарубежных ис-
следований, представленных в монографиях, 
статьях, материалах совместных междуна-
родных проектов в части компетенций, при-
знаваемых актуальными в нашей стране и за 
рубежом, в частности, IGIP. 

Возможным способом решения данной 
задачи проекта и преодоления вышеуказан-
ной проблемы может быть проведение срав-
нительного анализа перечней компетенций 
преподавателя технического вуза, докумен-
тально зафиксированных в России и IGIP. 
Целью данной статьи является описание ме-
тодики и результатов проведённого анализа.

Цель, задачи и методика проведения 
исследования

Целью исследования являлось опреде-
ление компетенций, которые необходимо 
формировать в разрабатываемой в рамках 
проекта дополнительной программе педа-
гогической подготовки преподавателей тех-
нических вузов. Для достижения цели было 
необходимо решить следующие задачи:

•  уточнить определение понятия «ком-
петенция преподавателя технического 
вуза», используемого в ходе проводимого 
исследования;

•  установить документы, в которых за-
фиксированы компетенции преподавателя 
технического вуза в России и в IGIP;
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•  определить возможность их сопостав-
ления;

•  установить сходство и различия в фор-
мулировках компетенций, используемых в 
анализируемых документах;

•  определить общие компетенции, одно-
временно актуальные как для российской 
высшей инженерной школы, так и для вклю-
чения в Регистр IGIP;

•  выявить компетенции, которые акту-
альны для российской высшей инженерной 
школы, но не являются обязательными для 
включения в регистр IGIP;

•  выявить компетенции, которые явля-
ются обязательными для включения в Ре-
гистр IGIP, но не признаются актуальными 
для российской высшей инженерной школы.

Методика проведения исследования 
предусматривала сравнительный анализ 
перечней компетенций, зафиксированных в 
документах Российской Федерации и IGIP. В 
качестве инструмента анализа было исполь-
зовано составление сводных таблиц. Как 
известно, они делают наглядным представ-
ление результатов сопоставления, а кроме 
того, сам процесс их составления позволяет 
выявлять спорные моменты и осуществлять 
необходимую коррекцию [7]. Так, в частно-
сти, потребовалось определить процедуру 
составления сводных таблиц, которая при-
водится ниже. 

На предварительной стадии исследова-
ния было уточнено используемое содержа-
ние понятия «компетенция преподавателя 
технического вуза». Понятия «компетент-
ность» и «компетенция» стали широко 
применяться в психологической и педаго-
гической литературе в связи с внедрением 
в высшую школу компетентностного под-
хода, который рассматривается в работах  
В.И. Байденко, В.А. Болотова, И.А. Зимней, 
Г.Б. Голуба, В.В. Краевского, О.Е. Лебеде-
ва, Ю.Г. Татура, А.В. Хуторского, П.Г. Ще-
дровицкого и других. Применение компе-
тентностного подхода было обусловлено, в 
частности, стремлением точнее определить 
цели и результаты обучения на основе более 

детального анализа профессиональной дея-
тельности обучающихся, что дало возмож-
ность проектировать педагогические систе-
мы, соответствующие этим целям. 

Следует обратить внимание, что в соот-
ветствии с этим подходом, как указывается 
в [8], при описании конечных целей обуче-
ния, определяемых общественными потреб-
ностями, понятие «квалификация» было 
заменено понятием «компетентность» / 
«компетенция».

Термины «компетентность» и «компе-
тенция» при определении требований к 
преподавателю технического вуза как в от-
ечественной, так и зарубежной литературе 
часто употребляются как синонимы. Можно 
предположить, что причины их синонимиче-
ского употребления связаны с семантикой 
английских слов «competency» (компетент-
ность) и «competence» (компетенция). Боль-
шинство англоязычных толковых словарей 
объединяют их в одной словарной статье и 
определяют либо как способность и умение 
делать то, что требуется, либо как умение, 
необходимое для выполнения определённой 
работы [9]. Кроме того, их синонимичное 
употребление объясняется, по-видимому, 
также тем, что данные понятия являются 
достаточно универсальными, и относитель-
но сферы образования формирование их 
содержания, учитывающего специфику той 
или иной отрасли знаний, не завершено. 

В то же время представляется очевидным, 
что предпринимаемые попытки разграничить 
значения этих слов как научных терминов го-
ворят об объективной потребности обозна-
чить в процессе научного познания близкие, 
но различные по своему характеру явления 
действительности, а именно свойства лично-
сти и номенклатуру способностей (умений). 

Наиболее перспективной представляет-
ся наметившаяся тенденция дифференциа-
ции этих понятий, в соответствии с которой 
под компетентностью понимается внутрен-
няя характеристика личности (underlying 
characteristic of a person), а под компетен-
цией – действия, в которых личность ком-
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петентна (areas of competence) [10]. При 
этом подчёркивается, что область компе-
тенций – это круг действий, необходимых в 
определённой работе, то есть описание дея-
тельности, а компетентность – это свойства 
личности, которые дают возможность осу-
ществлять эту деятельность. 

В соответствии с данным подходом ряд 
исследователей инженерной педагогики 
определяют профессиональную компетент-
ность как одно из самых ёмких интегратив-
ных качеств специалиста [11], а в Концепции 
модернизации российского образования на 
период до 2010 г. подчёркивалось, что это 
понятие включает не только когнитивную и 
операционно-технологическую, но и моти-
вационную, этическую, социальную и пове-
денческую составляющие. При этом профес-
сиональная компетенция рассматривается 
как способность эффективно выполнять 
определённые трудовые функции. 

Следуя данной логике, в настоящем ис-
следовании под компетентностью препода-
вателя технического вуза мы понимаем вну-
треннюю характеристику личности специ-
алиста, а под компетенцией – способность 
преподавателя эффективно выполнять 
трудовые функции, что, как было показано 
выше, не вступает в противоречие с толкова-
нием этих терминов отечественными и зару-
бежными специалистами. 

Следующей задачей являлось определе-
ние документов, фиксирующих перечень 
компетенций преподавателя технического 
вуза в Российской Федерации и в IGIP.

В Российской Федерации к преподава-
тельской деятельности в технических вузах 
должны быть подготовлены выпускники ма-
гистратуры и аспирантуры по техническим 
направлениям подготовки. Как известно, 
требования к компетенциям, необходимым 
для выполнения профессиональной деятель-
ности, определяются в Федеральных госу-
дарственных образовательных стандартах 
высшего образования (ФГОС ВО).

Не углубляясь в историю разработки и 
применения ФГОС ВО, отметим, что анализ 

этих документов показал, что в ФГОС ВО 
3+ для магистратуры формулировки, каса-
ющиеся соответствующих компетенций, от-
личаются крайней лаконичностью. Так, на-
пример, в ФГОС ВО по направлению «Стро-
ительство» была выявлена только одна 
профессиональная компетенция, имеющая 
непосредственное отношение к преподава-
тельской деятельности, а именно: «умение 
на основе знания педагогических приёмов 
принимать непосредственное участие в об-
разовательной деятельности структурных 
подразделений образовательной организа-
ции по профилю направления подготовки 
(ПК-9»)2. А в ФГОС ВО 3++ професси-
ональные компетенции, как известно, не 
определены3.

Для подготовки кадров высшей квалифи-
кации в ФГОС ВО 3+ по тому же направле-
нию «Строительство» была выявлена также 
только одна общекультурная компетенция, 
необходимая для осуществления препода-
вательской деятельности, а именно готов-
ность к преподавательской деятельности 
по основным образовательным программам 
высшего образования (ОПК-8)»4. Что каса-

2 Приказ Минобрнауки России от 30.10.2014 № 
1419 «Об утверждении федерального государ-
ственного образовательного стандарта высше-
го образования по направлению подготовки 
08.04.01 Строительство (уровень магистра-
туры)» (зарегистрирован в Минюсте России 
28.11.2014 N 34974). URL: http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_171888/ (дата об-
ращения: 08.06.2022).

3 Приказ Министерства образования и науки 
РФ от 31 мая 2017 г. N 482 «Об утверждении 
федерального государственного образователь-
ного стандарта высшего образования – маги-
стратура по направлению подготовки 08.04.01 
Строительство». Редакция с изменениями  
№ 1456 от 26.11.2020. URL: https://base.garant.
ru/71705258/ (дата обращения: 08.06.2022).

4 Приказ Минобрнауки России от 30.07.2014  
№ 873 «Об утверждении федерального госу-
дарственного образовательного стандарта выс-
шего образования по направлению подготовки 
08.06.01 Техника и технологии строительства 
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ется ФГОС ВО 3++ для подготовки кадров 
высшей квалификации, то они были отмене-
ны в 2020 г.5. 

В настоящее время уже введены в дей-
ствие «Положение о подготовке научных и 
научно-педагогических кадров в аспиранту-
ре (адъюнктуре)»6 (Положение об аспиран-
туре) и Федеральные государственные тре-
бования к структуре программ подготовки 
научных и научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре), условиям их ре-
ализации, срокам освоения этих программ с 
учётом различных форм обучения, образо-
вательных технологий и особенностей от-
дельных категорий аспирантов (адъюнктов)7 
(Федеральные требования). Внимательное 
знакомство с этими документами позволя-
ет сделать вывод, что они предоставляют 
полную свободу образовательным органи-
зациям по регулированию научно-исследо-

(уровень подготовки кадров высшей квалифи-
кации)» (Зарегистрирован в Минюсте России 
20.08.2014 N 33710). URL: https://base.garant.
ru/57401742/ (дата обращения: 08.06.2022).

5 Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. №517 
«О внесении изменений в Федеральный закон 
“Об образовании в Российской Федерации” 
и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации». URL: https://base.garant.
ru/400158042/ (дата обращения: 08.06.2022).

6 Постановление правительства РФ от 30 ноября 
2021 г. №2122 «Об утверждении Положения о 
подготовке научных и научно-педагогических 
кадров в аспирантуре (адъюнктуре)». URL: 
http://government.ru/docs/all/137783/ (дата об-
ращения: 08.06.2022).

7 Приказ Минобрнауки России от 20.10.2021  
N 951 «Об утверждении федеральных государ-
ственных требований к структуре программ 
подготовки научных и научно-педагогических 
кадров в аспирантуре (адъюнктуре), услови-
ям их реализации, срокам освоения этих про-
грамм с учётом различных форм обучения, 
образовательных технологий и особенностей 
отдельных категорий аспирантов (адъюнктов)» 
(зарегистрирован 23.11.2021 № 65943). URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/
View/0001202111230037 (дата обращения: 
08.06.2022).

вательской и образовательной деятельности 
обучающихся. Несмотря на то что в назва-
ниях обоих документов присутствует тер-
мин «научно-преподавательские кадры», ни 
в одном из них преподавательская деятель-
ность вообще не упоминается, и только в По-
ложении об аспирантуре указывается, что 
аспирант в процессе обучения имеет право 
занимать должности профессорско-препо-
давательского состава.

Таким образом, лаконичность формули-
ровок требований к компетенциям выпуск-
ника для осуществления преподавательской 
деятельности или их полное отсутствие в 
ФГОС ВО для магистратуры и аспирантуры 
делают невозможным их применение для 
проведения сравнительного анализа доку-
ментально зафиксированных компетенций 
преподавателя технического вуза.

В то же время в соответствии с Федераль-
ным Законом от 02.05.2015 №122 была изме-
нена редакция ч. 7 ст. 11 Закона от 29.12.2012 
№273 «Об образовании в Российской Феде-
рации». В ней отмечается, что «формирова-
ние требований ФГОС профессионального 
образования к результатам освоения основ-
ных образовательных программ професси-
онального образования в части профессио-
нальной компетенции осуществляется на ос-
нове соответствующих профессиональных 
стандартов (при наличии)»8. 

Требования к педагогическим работникам 
разных уровней образования представлены 
в профессиональном стандарте «Педагог 
профессионального обучения, профессио-
нального образования и дополнительного 

8 Закон от 29.12.2012 №273 «Об образова-
нии в Российской Федерации». URL: http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_140174/ (дата обращения: 08.06.2022); 
Федеральный закон «О внесении изменений в 
Трудовой кодекс Российской Федерации и ста-
тьи 11 и 73 Федерального закона “Об образо-
вании в Российской Федерации”» от 02.05.2015 
N 122-ФЗ URL: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_178864/ (дата обра-
щения: 08.06.2022).
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профессионального образования»9 (Проф-
стандарт). В Профстандарте установлены 
единые требования к содержанию и каче-
ству профессиональной педагогической де-
ятельности. В нём выделено девять уровней 
квалификации, и уровни 7, 8, 9 имеют непо-
средственное отношение к преподавателям 
высших учебных заведений. Помимо общей 
характеристики профессии, он также содер-
жит анализ профессиональной деятельно-
сти преподавателя. Для преподавателей выс-
шей школы выделены обобщённые функции, 
определены входящие в их состав трудовые 
функции педагога, подробно описаны дей-
ствия, умения и знания, владение которыми 
является обязательным. Кроме того, под-
чёркивается, что данный анализ професси-
ональной деятельности может быть исполь-
зован в качестве основы для определения 
требований ФГОС ВО.

Безусловно, общеизвестным фактом яв-
ляется то, что данный стандарт, введённый 
в определённый момент в действие в Россий-
ской Федерации10, в 2020 г. под давлением 
его критики был отменён11. Однако, при-
нимая во внимание, что его отмена произо-
шла, главным образом, в связи с тем, что он 
существенно ограничивал работу педагогов, 
не имеющих учёной степени, по программам 
специалитета и магистратуры, а также то, 
что имеющийся сейчас проект Профстан-
дарта, разработанный Лигой преподавате-
лей высшей школы, сохраняет структуру и 

9 Профессиональный стандарт «Педагог про-
фессионального обучения, профессионально-
го образования и дополнительного професси-
онального образования». URL: https://fgosvo.
ru/uploadfiles/profstandart/01.004.pdf (дата об-
ращения: 08.06.2022).

10 Приказ Минтруда России № 544н от 18.10.2013. 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_155553/ (дата обращения: 08.06.2022).

11 Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. №517 
«О внесении изменений в Федеральный закон 
“Об образовании в Российской Федерации” 
и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации». URL: https://base.garant.
ru/400158042/ (дата обращения: 08.06.2022).

логику предыдущего, следует констатиро-
вать, что на сегодняшний день отменённый 
Профстандарт является единственным до-
кументом, регламентирующим функционал 
преподавателя, и именно он может быть ис-
пользован в процессе сравнительного анали-
за компетенций преподавателя технического 
вуза, актуальных в Российской Федерации и 
за рубежом, а именно в IGIP. 

В IGIP за 50 лет существования общества 
было разработано четыре образователь-
ных стандарта, которые представляют со-
бой типовой учебный план (IGIP Prototype 
Curriculum). Разработка новых вариантов 
связана в первую очередь с изменяющими-
ся условиями инженерной деятельности и в 
связи с этим – с новыми требованиями к ква-
лификации преподавателя. Первый образо-
вательный стандарт был разработан в 70-е 
гг. прошлого столетия основателем обще-
ства профессором А. Мелецинеком, им же 
был подготовлен один из вариантов Второго 
образовательного стандарта, который был 
утверждён в 2005 г., Третий вступил в дей-
ствие в 2013 г. [12]. Четвёртый образователь-
ный стандарт был разработан президентом 
IGIP Х. Хортшем (H. Hortsch), представлен 
им на 49-й конференции IGIP «Подготовка 
инженеров к будущим промышленным ре-
волюциям» («Educating Engineers for Future 
Industrial Revolutions») и после его обсужде-
ния утверждён на заседании правления IGIP 
осенью 2019 г. [13]. Именно Четвёртый обра-
зовательный стандарт является актуальным 
в настоящее время. 

Совершенно очевидно, что Профстан-
дарт педагога и Четвёртый образователь-
ный стандарт IGIP отличаются по целям, 
целевой аудитории и структуре. Целью 
Профстандарта является установление 
перечня требований к профессиональным 
компетенциям, умениям, знаниям, необхо-
димым для осуществления педагогической 
деятельности, в то время как Стандарт IGIP, 
как любой учебный план, направлен на ор-
ганизацию учебного процесса для форми-
рования профессиональных компетенций, 



69

synergy-2022

Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia. 2022, vol. 31, no. 7.

умений, навыков и знаний в соответствии 
с требованиями IGIP. В последнем целевая 
аудитория значительно шире: она включает 
не только ассистента, преподавателя, стар-
шего преподавателя, доцента и профессора 
технического вуза, представленных в Проф-
стандарте, но и сотрудников вузов, будущих 
специалистов в области инженерного об-
разования, которые являются кандидатами 
наук, студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по профилям инженерных и 
естественных наук; деканов и других руко-
водителей факультетов, школ или кафедр, 
менеджеров вузов, а также преподавателей 
среднего профессионально-технического 
образования, обучающихся в профессио-
нальных колледжах.

Наибольшие отличия наблюдаются в 
структуре этих документов. В то время как 
в Профстандарте выделены обобщённая 
трудовая функция для каждого уровня ква-
лификации, трудовые функции, а в каждой 
функции действия, умения, навыки, то в Об-
разовательном стандарте мы находим моду-
ли, входящие в их состав блоки, краткое опи-
сание их содержания и целей квалификации, 
формы проведения занятий и контроля, а 
также трудоёмкость каждого модуля.

Однако чрезвычайно важным является 
то, что объединяет эти документы, а именно: 
прямо или косвенно они определяют ком-
петенции, которыми должен владеть пре-
подаватель технического вуза. В Стандарте 
IGIP в описании модулей учебного плана 
приводятся цели квалификации (purposes 
of the Qualification), то есть те компетенции, 
которые должны быть сформированы в ре-
зультате изучения конкретного модуля. В 
Профстандарте для преподавателей выс-
шей школы (уровни 7, 8, 9) выделены четыре 
функции, каждая из которых подразделяет-
ся на действия, сопровождаемые перечнями 
умений и знаний. И хотя в Профстандарте 
не используется понятие компетенции, на 
основе принятого ранее определения, в со-
ответствии с которым под компетенцией 
понимается способность преподавателя  

эффективно выполнять определённые тру-
довые функции или действия, можно счи-
тать, что выполнение каждого трудового 
действия сопряжено с соответствующей 
компетенцией. Правомерность подобного 
утверждения подкрепляется также тем, что 
в Профстандарте представлен также пере-
чень умений и знаний, необходимых для вы-
полнения того или иного действия. Таким 
образом, трудовые действия, соотносимые 
с компетенциями, которые характеризуют 
деятельность ассистентов, преподавателей и 
старших преподавателей (Уровень 7), а также 
доцентов (Уровень 8), могут быть использо-
ваны в сравнительном анализе. 

Вследствие вышесказанного представ-
ляется правомерным использование Проф-
стандарта и Четвёртого образовательного 
стандарта IGIP в качестве документов для 
проведения сравнительного анализа компе-
тенций преподавателя технического вуза.

В то же время большие различия между 
этими документами, о которых говорилось 
ранее, создают серьёзные трудности при 
проведении сравнительного анализа и со-
ставления сводных таблиц, что потребовало 
применения определённой процедуры их со-
ставления. 

Во-первых, за основу при составлении 
таблиц был принят Профстандарт, так как в 
нём представлено более подробное описание 
действий, соответствующих компетенциям. 

Во-вторых, в нём были выбраны для ана-
лиза уровни 7, 8. Уровень 7 позволяет опре-
делить компетенции, необходимые препода-
вателям, занимающим должности ассистен-
та, преподавателя и старшего преподавателя. 
Уровень 8 определяет компетенции доцента. 
Ограничение анализа данными уровнями, 
исключающими уровень, соответствующий 
должности профессора, по-видимому, обо-
сновано, так как именно эти категории пре-
подавателей представляют собой основную 
часть целевой аудитории будущей дополни-
тельной программы подготовки. 

В-третьих, для удобства анализа для обо-
значения действий преподавателей были 
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введены их обобщённые названия, которые 
соответствуют их подробному описанию в 
Профстандарте: преподавание, наставни-
чество, организация деятельности студен-
тов и разработка учебно-методического 
обеспечения. Преподавание соответствует 
преподаванию учебных курсов, дисциплин 
(модулей) или проведению отдельных видов 
учебных занятий по программам бакалав-
риата, специалитета, магистратуры и(или) 
ДПП, наставничество – профессиональной 
поддержке специалистов, участвующих в ре-
ализации курируемых учебных курсов, дис-
циплин (модулей), организации учебно-про-
фессиональной, исследовательской, проект-
ной и иной деятельности обучающихся по 
программам ВО и(или) ДПП. Организация 
деятельности студентов означает руко-
водство научно-исследовательской, проект-
ной, учебно-профессиональной и иной де-
ятельностью обучающихся по программам 
бакалавриата, специалитета, магистратуры 
и(или) ДПП, разработка учебно-методиче-
ского обеспечения – разработку под руко-
водством специалиста более высокой квали-
фикации учебно-методического обеспече-
ния реализации учебных курсов, дисциплин 
(модулей) или отдельных видов учебных за-
нятий программ бакалавриата и(или) ДПП. 

В-четвёртых, формулировки некоторых 
действий подверглись определённой коррек-
ции и объединению для удобства сопостав-
ления при сохранении их содержания. Так, 
например, действие преподавания для уров-
ня 7, определяющее преподавание на уровне 
бакалавриата, и действие для уровня 8, опре-
деляющее преподавание на уровне специ-
алитета и магистратуры, были объединены, 
а их формулировка подверглась некоторому 
сокращению. Также в целях удобства вос-
приятия было произведено объединение 
действий уровня 7 и 8, касающихся контроля 
результатов обучения. Так, указанное для 
уровня 7 действие «Контроль и оценка ос-
воения обучающимися учебных курсов, дис-
циплин (модулей) программ бакалавриата и 
ДПП» и указанные для уровня 8 действия 

«Контроль и оценка освоения обучающи-
мися учебных курсов, дисциплин (модулей) 
программ бакалавриата, специалитета, ма-
гистратуры и ДПП» и «Оценка освоения об-
разовательной программы при проведении 
итоговой (государственной итоговой) атте-
стации в составе экзаменационной комис-
сии» были объединены в действие «Контроль 
и оценка освоения обучающимися учебных 
курсов, дисциплин (модулей) программ ба-
калавриата, специалитета, магистратуры и 
ДПП, включая проведение итоговой (госу-
дарственной итоговой) аттестации в составе 
экзаменационной комиссии».

Далее процедура проведения сравнитель-
ного анализа предусматривала подбор к пред-
ставленным слева в таблице действиям препо-
давателей, определяемым Профстандартом, 
соответствующих по своему содержанию 
компетенций Стандарта IGIP. При этом ис-
пользовалось изложение стандарта IGIP, опу-
бликованное на русском языке [13] с учётом 
имеющихся у авторов оригиналов учебного 
плана и описания модулей учебного плана на 
английском языке, а также других имеющих-
ся в открытом доступе [14] и опубликованных 
материалов [15], содержащих информацию о 
последней версии Стандарта IGIP.

Основные результаты исследования
Прежде всего, был проведён анализ ком-

петенций по первой функции, указанной в 
Профстандарте и получившей обобщённое 
название «Преподавание». Сопоставление 
компетенций, представленных в таблице 1, 
позволяет констатировать следующее. Во-
первых, наблюдается достаточно большое 
количество совпадений компетенций. В 
Профстандарте их выделено пять на основе 
имеющихся действий, а в Стандарте IGIP им 
было подобрано четыре аналога. Это даёт 
возможность утверждать, что данная функ-
ция достаточно полно отражена в стандарте 
IGIP. При этом в нём не находит аналогов 
компетенция, соответствующая действию 1.5.

При этом становится очевидным приме-
нение в двух документах разных формули-
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Таблица 1
Функция: Преподавание

Table 1
Function: Teaching

№ Профстандарт Стандарт IGIP

1.1 Проведение учебных занятий по программам ба-
калавриата, специалитета, магистратуры и ДПП 

Обучающиеся должны уметь планировать, осущест-
влять различные виды академической деятельности и 
следить за их выполнением в соответствии с типами 
курсов, намеченными квалификационными целями и 
целевыми группами обучающихся. Они должны уметь 
определять особенности формы преподавания и об-
учения в конкретных случаях (М3 Блок 1).
Обучающиеся должны уметь целенаправленно про-
ектировать преподавание и обучение в процессе вы-
полнения лабораторных работ и во время стажировок 
(практик) в аудиторной и самостоятельной работе, 
основываясь на современных разработках (М3 Блок 2).

1.2 Организация самостоятельной работы обучаю-
щихся по программам бакалавриата, специалите-
та, магистратуры и ДПП

Обучающиеся должны уметь целенаправленно про-
ектировать преподавание и обучение в процессе вы-
полнения лабораторных работ и во время стажировок 
(практик) в аудиторной и самостоятельной работе, 
основываясь на современных разработках (М3 Блок 1) 
(повторно). 

1.3. Консультирование обучающихся и их родителей 
(законных представителей) по вопросам профес-
сионального самоопределения, профессиональ-
ного развития, профессиональной адаптации на 
основе наблюдения за освоением профессиональ-
ной компетенции 

Обучающиеся должны уметь целенаправленно 
осуществлять коммуникационные процессы в своей 
педагогической деятельности с учётом личностных 
характеристик партнёров по общению (М2 Блок 3).

1.4 Контроль и оценка освоения обучающимися 
учебных курсов, дисциплин (модулей) программ 
бакалавриата, специалитета, магистратуры и 
ДПП, включая проведение итоговой (государ-
ственной) аттестации в составе экзаменационной 
комиссии

Обучающиеся должны уметь целенаправленно про-
ектировать, контролировать и оценивать процесс и 
результаты обучения (личностные особенности, квали-
фикацию, компетенции студентов) (М2 Блок 4).

1.5 Разработка мероприятий по модернизации осна-
щения учебного помещения (кабинета, лабора-
тории, спортивного зала, иного места занятий), 
формирование его предметно-пространственной 
среды, обеспечивающей освоение учебного курса, 
дисциплины (модуля)

–

ровок компетенций. В Профстандарте на-
блюдается более чёткая, последовательная 
и детальная формулировка действий (про-
ведение занятий…; организация самосто-
ятельной работы…; консультирование…; 
контроль и оценка…; разработка меропри-
ятий по оснащению учебного помещения…). 
В Профстандарте также при определении 
действий проводится разграничение между 
аудиторной и самостоятельной работой 
студентов, в то время как в Стандарте IGIP 

формулировка компетенций носит более 
обобщённый характер и может объединять 
сферы аудиторной и самостоятельной ра-
боты, например, в формулировке «Обучаю-
щиеся должны уметь целенаправленно про-
ектировать преподавание и обучение в про-
цессе выполнения лабораторных работ и во 
время стажировок (практик) в аудиторной 
и самостоятельной работе, основываясь 
на современных разработках» объединены 
лабораторные работы, стажировки и прак-
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тики, а также аудиторная и самостоятель-
ная работа. В результате одна компетенция 
стандарта IGIP может соотноситься с двумя 
действиями в Профстандарте. Например, 
как видно из таблицы 1, вышеупомянутая 
компетенция (преподавание и учение в про-
цессе выполнения лабораторных работ и во 
время стажировок (практик) в аудиторной и 
самостоятельной работе) соотносится с дей-
ствиями 1.1. и 1.2. 

Затем был предпринят анализ функции, 
получившей обобщённое название «Настав-
ничество» (Табл. 2).

В ходе анализа было выявлено, что, во-
первых, наблюдается небольшое количество 
совпадения компетенций. В Профстандар-
те на основе указанных действий их может 
быть выделено четыре, а в Стандарте IGIP 
им была подобрана только одна аналогич-
ная компетенция, которая была применена 
дважды. Это позволяет утверждать, что дан-
ная функция недостаточно полно отраже-
на в Стандарте IGIP. Даже при повторном 
применении одной компетенции Стандар-
та IGIP, две компетенции Профстандарта 
(№№ 2.1 и 2. 3 в таблице 2) не находят ана-
логов.

При анализе функции «Наставничество» 
находят подтверждение уже сделанные вы-

воды по функции «Преподавание», каса-
ющиеся различий в формулировке компе-
тенций, более чёткого, последовательного и 
детального описания действий в Профстан-
драте, о более обобщённом представлении 
компетенций в Стандарте IGIP, необходи-
мости повторного использования компетен-
ций Стандарта IGIP в качестве аналогов.

Далее был проведён анализ функции ор-
ганизации деятельности студентов (Табл. 3). 
Сравнительный анализ выявил большое не-
совпадение компетенций в двух докумен-
тах. В Профстандарте по данной функции 
на основе указанных действий может быть 
определено семь компетенций, а в Стандарте 
IGIP была обнаружена лишь одна в какой-то 
степени аналогичная компетенция, которая 
при этом была использована дважды. Эта 
компетенция «Обучающиеся должны уметь 
распознавать различные уровни абстракции 
и обобщения (моделирование) в инженер-
ном образовании при решении специфиче-
ских для компании проблем и/или научных 
проблем и выполнении проектов», которая 
должна быть сформирована в результате ос-
воения модуля 5 (М5).

Было принято возможным принять её 
соответствующей в определённой степени 
компетенциям, связанным с выполнением 

Таблица 2
Функция: Наставничество

Table 2
Function: Mentoring

№ Профстандарт Стандарт IGIP

2.1 Организация и проведение консультаций для асси-
стентов и преподавателей

–

2.2 Посещение и анализ занятий, проводимых асси-
стентами и преподавателями, с целью контроля их 
качества

Участники должны уметь самостоятельно при-
менять схемы для документирования, рефлексии и 
оценки учебных единиц (М6 Блок 1)

2.3 Руководство разработкой учебно-методического 
обеспечения курируемых учебных курсов, дисциплин 
(модулей)

–

2.4 Мониторинг и оценка качества проведения препода-
вателями всех видов учебных занятий по курируемым 
учебным курсам, дисциплинам (модулям), организа-
ции исследовательской, проектной и иной деятель-
ности обучающихся

Участники должны уметь самостоятельно при-
менять схемы для документирования, рефлексии и 
оценки учебных единиц (М6 Блок 1). (повторно)
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Таблица 3
Функция: организация деятельности студентов

Table 3
Function: Organization of learners’ activities

№ Профстандарт Стандарт IGIP

3.1 Определение содержания и требований к результа-
там исследовательской, проектной и иной деятель-
ности обучающихся на основе изучения тенденций 
развития соответствующей области научного знания, 
запросов рынка труда, образовательных потребно-
стей и возможностей обучающихся по программам 
бакалавриата и(или) ДПП

Обучающиеся должны уметь распознавать раз-
личные уровни абстракции и обобщения (модели-
рование) в инженерном образовании при решении 
специфических для компании проблем и/или 
научных проблем и выполнении проектов (М5)

3.2 Организации научно-исследовательской, проектной 
и иной деятельности обучающихся по программам 
бакалавриата и(или) ДПП

–

3.3 Научно-методическое и консультационное сопрово-
ждение процесса и результатов исследовательской, 
проектной и иной деятельности обучающихся по 
программам ВО и(или) ДПП, в том числе подготовки 
выпускной квалификационной работы

–

3.4 Контроль выполнения проектных, исследовательских 
работ обучающихся по программам ВО и(или) ДПП, 
в том числе выпускных квалификационных работ 
(если их выполнение предусмотрено реализуемой 
образовательной программой)

–

3.5 Рецензирование проектных, исследовательских работ 
обучающихся по программам ВО и(или) ДПП, в том 
числе выпускных квалификационных работ (если их 
выполнение предусмотрено реализуемой образова-
тельной программой)

–

3.6 Организация подготовки и проведения научных 
конференций, конкурсов проектных и исследователь-
ских работ обучающихся

–

3.7 Руководство деятельностью обучающихся на прак-
тике

Обучающиеся должны уметь целенаправленно 
проектировать преподавание и обучение в про-
цессе выполнения лабораторных работ и во время 
стажировок (практик) в аудиторной и самосто-
ятельной работе, основываясь на современных 
разработках (М1 Блок 2) (повторно)

двух действий №№ 3.1 и 3.7 (Табл. 3). При 
этом видно, что пять компетенций Проф-
стандарта остались без аналогов. На этом 
основании можно сделать вывод, что функ-
ция организации деятельности студентов не 
находит достаточно полного отражения в 
Стандарте IGIP. Подтвердились и уже ранее 
сделанные выводы по предыдущим функци-
ям относительно разницы в формулировках 
компетенций, необходимости соотнесения 
одной компетенции стандарта IGIP с более 
чем одной функцией Профстандарта.

На завершающем этапе был проведён 
анализ функции «Разработка учебно-ме-
тодического обеспечения». Анализ пока-
зал, что данная функция характеризуется 
достаточно полным соответствием ком-
петенций (Табл. 4). Только для одного из 
четырёх действий Профстандарта не об-
наружено аналога в Стандарте IGIP. При 
этом для одной компетенции (№ 1 в табли-
це 4) подобрано два аналога в Стандарте 
IGIP. На этом основании может быть сде-
лан вывод, что данная функция достаточно 
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Таблица 4
Функция: Разработка учебно-методического обеспечения

Table 4
Function: Curriculum and Teaching Materials Development

№ Профстандарт Стандарт IGIP

4.1 Разработка и обновление рабочих и 
примерных программ, новых подходов 
и методических решений, ФГОС

Будущие педагоги должны уметь правильно выбирать дис-
циплины и разделы инженерного учебного плана, необходи-
мые для изучения студентами в своей области инженерного 
образования, с целью успешного выполнения в дальнейшем 
выпускниками вуза своих обязанностей на производстве, в на-
учных исследованиях и, возможно, в преподавательской работе 
(М4 Блок 1).
Обучающиеся (слушатели) должны уметь проектировать про-
цессы преподавания и обучения при получении инженерного 
образования в вузе, а также при повышении инженерной квали-
фикации для конкретных целевых групп, принимая во внимание 
существующие условия и особенно различные средства ком-
муникации (ИКТ). Необходимо освоить этапы планирования, 
выполнения, анализа и оценки вышеперечисленных процессов 
(М2).
Обучающиеся должны иметь знания: 
– о формировании дидактики дистанционного образования; 
– о функциях дидактических средств в информационной об-
разовательной среде для преподавания и обучения; 
– о направлениях методики деятельности с использованием 
ИКТ и базовых подходах к её проектированию (Блок 2)

4.2 Разработка и обновление учебных, 
учебно-методических и научно-ме-
тодических материалов, учебных 
пособий, учебников для проведения 
отдельных видов учебных занятий 
по преподаваемым учебным курсам, 
дисциплинам (модулям) программ 
бакалавриата и(или) ДПП, в том числе 
оценочных средств, обеспечивающих 
реализацию учебных курсов, дисци-
плин (модулей) программ 

По проектированию учебно-методического обеспечения.  
Обучающиеся должны уметь:
– проектировать процессы преподавания и обучения с учётом 
намеченных целей обучения и различных целевых групп;
– применять самые разнообразные дидактические элементы 
(методы, формы организации обучения и преподавания и т. д.)  
в своей области. (М2 Блок 1)

4.3 Оценка качества (экспертиза и ре-
цензирование) учебников и учебных 
пособий, включая электронные, 
научно-методических и учебно-мето-
дических материалов, учебно-лабора-
торного оборудования и(или) учебных 
тренажёров

–

4.4 Ведение документации, обеспечива-
ющей реализацию учебных курсов, 
дисциплин (модулей) программ бака-
лавриата, специалитета, магистратуры 
и(или) ДПП

Обучающиеся должны уметь самостоятельно разрабатывать 
подходящее учебное портфолио на основе современных инже-
нерных учебных программ (М4 Блок 2)

полно отражена в Стандарте IGIP, кроме 
действия № 4.3.

Получили дополнительное подтверж-
дение и другие выводы, сделанные ранее 
по функциям «Преподавание», «Настав-

ничество» и «Организация деятельности  
студентов».

Дальнейший сравнительный анализ до-
кументов показал, что две компетенции 
Стандарта IGIP не получили своего отраже-
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ния в сводных таблицах. Это компетенция, 
сформулированная как результат освоения 
элективного курса Модуля 7: «Обучающи-
еся должны определить преимущества и 
недостатки в овладении компьютерными 
технологиями для обучения, должны знать 
структуру», а также компетенция Моду-
ля 1: «Обучающиеся (слушатели) должны 
уметь: описать сильные и слабые стороны 
национальной системы образования в меж-
дународном масштабе, описать различные 
пути к карьерной цели “инженер” и иметь 
при этом «общее представление о связи 
среднего профессионального и инженерного 
образования в нашей стране и за рубежом». 

Однако данные компетенции можно счи-
тать соответствующими по содержанию 
умению Профстантарта «использовать пе-
дагогически обоснованные формы, методы 
и приёмы организации деятельности обуча-
ющихся, применять современные техниче-
ские средства обучения и образовательные 
технологии, в том числе при необходимо-
сти осуществлять электронное обучение, 
использовать дистанционные образова-
тельные технологии, информационно-ком-
муникационные технологии, электронные 
образовательные и информационные ресур-
сы с учётом специфики программ бакалаври-
ата, специалитета, магистратуры и ДПП, 
требований ФГОС ВО», а также упомянуто-
му в разделе знаний знанию «особенностей 
организации образовательного процесса по 
программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры и ДПП». Это даёт возмож-
ность утверждать, что всем компетенциям 
Стандарта IGIP были найдены аналоги в 
Профстандарте.

Таким образом, на основании результа-
тов проведённого сравнительного анализа 
компетенций преподавателя технического 
вуза на базе Профстандарта и Стандарта 
IGIP можно сделать ряд выводов.

Во-первых, Профстандарт педагога РФ 
предоставляет информацию для более под-
робного, последовательного и детального 
описания компетенций преподавателя. В нём 

можно определить 20 компетенций против 
14 компетенций, зафиксированных в Стан-
дарте IGIP. Меньшее количество компетен-
ций Стандарта IGIP объясняется примене-
нием более обобщённых формулировок, по-
зволяющих объединять в одну компетенцию, 
например, разные формы учебного процесса 
(практика, стажировка, аудиторная, само-
стоятельная работа).

Во-вторых, несмотря на разные подходы 
к формулировке компетенций и действий, 
приводящие к отсутствию полного соответ-
ствия компетенций, возможен их анализ по 
содержанию.

В-третьих, несмотря на разницу в их 
формулировках, перечень компетенций пре-
подавателя, представленных как в Проф-
стандарте, так и в Стандарте IGIP, ори-
ентирован на четыре основные функции 
преподавателя, а именно: «Преподавание», 
«Наставничество», «Управление деятель-
ностью студентов» и «Разработка учебно-
методического обеспечения». Наибольшее 
количество совпадений компетенций про-
слеживается в функциях «Преподавание» и 
«Разработка учебно-методического обеспе-
чения», наименьшее – в функциях «Настав-
ничество» и «Организация деятельности 
студентов».

В-четвёртых, сравнительный анализ по-
зволил определить перечень компетенций, 
которые одновременно актуальны как для 
российской высшей инженерной школы, так 
и для включения в регистр IGIP.

В-пятых, был выявлен перечень компе-
тенций, которые актуальны для российской 
высшей инженерной школы, но не являются 
обязательными для включения преподавате-
ля в регистр IGIP.

В-шестых, в процессе анализа не были 
обнаружены компетенции, которые являют-
ся обязательными для включения в регистр 
IGIP, но не признаются актуальными для 
российской высшей инженерной школы.

На основании вышеизложенного может 
быть сделан основной вывод, что все компе-
тенции, зафиксированные в Стандарте IGIP, 
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отражены в Профстандарте педагога. Дру-
гими словами, Профстандарт содержит все 
требования Регистра ING.PAED.IGIP.

Заключение
Разработка дополнительной програм-

мы для преподавателей технических вузов, 
позволяющая им претендовать на присуж-
дение звания «Международный инженер-
педагог» и включение в Реестр, который 
ведётся Международным обществом по ин-
женерной педагогике (IGIP), должна быть 
ориентирована на формирование компе-
тенций преподавателя, которые, с одной 
стороны, соответствуют потребностям рос-
сийской высшей технической школы, с дру-
гой – отвечают требованиям Четвёртого об-
разовательного стандарта IGIP. Это требует 
определения перечня компетенций, которые 
должны быть представлены в учебном плане 
разрабатываемой в МАДИ программы.

Для достижения поставленной цели был 
предпринят сравнительный анализ доку-
ментально зафиксированных компетенций 
преподавателя технического вуза в РФ и в 
IGIP. Сравнительный анализ показал воз-
можность применения для этого Профес-
сионального стандарта «Педагог профес-
сионального обучения, профессионального 
образования и дополнительного професси-
онального образования» и Четвёртого об-
разовательного стандарта IGIP, несмотря на 
значительные несовпадения этих докумен-
тов по своим целям, структуре, целевой ау-
дитории, формулировкам компетенций, вы-
зывающие объективные трудности проводи-
мого анализа компетенций преподавателя.

Результаты сравнительного анализа 
компетенций преподавателя по двум доку-
ментам позволяют сформулировать пред-
варительные рекомендации по составлению 
учебного плана дополнительной программы 
повышения квалификации в рамках проекта.

Дополнительная программа педагогиче-
ской подготовки преподавателей техниче-
ских вузов, направленная на соответствие 
потребностям российской высшей техни-

ческой школы и требованиям IGIP, может 
содержать обязательные, элективные и фа-
культативные модули. Обязательные модули 
должны быть направлены на формирование 
компетенций, общих для Профстандарта пе-
дагога и Стандарта IGIP, выявленных в ре-
зультате сравнительного анализа. Электив-
ные и факультативные модули должны быть 
направлены на формирование компетенций, 
не предусматриваемых Стандартом IGIP, но 
соответствующих Профстандарту педагога 
и актуальных для преподавательской дея-
тельности в технических вузах РФ.

Выбор элективных и факультативных 
модулей может осуществляться препода-
вателями самостоятельно в зависимости от 
осознаваемой ими необходимости совер-
шенствования тех или иных компетенций.
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Введение
В настоящее время наблюдается очеред-

ной рост интереса общества к проблематике 
искусственного интеллекта (ИИ). Словосо-
четание «искусственный интеллект» стало в 
средствах массовой информации одним из 
наиболее частотных. Опрос, проведённый 
ВЦИОМ1, показал, что 75% опрошенных 
1 Искусственный интеллект: угроза или возмож-

ность? Аналитический обзор // ВЦИОМ: ре-
зультаты исследований. 2020. 27.01. URL:  https://

слышали об ИИ, однако только 29% ре-
спондентов считают, что они понимают 
сущность этого понятия. На наш взгляд, 
непонимание реальных возможностей ИИ 
является причиной многих заблуждений, 
и это имеет большое значение для опре-
деления содержания обучения. История 
развития науки об ИИ демонстрирует не-

wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/
iskusstvennyj-intellekt-ugroza-ili-vozmozhnost 
(дата обращения: 21.06.2022).
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однократные подъёмы интереса к теме ИИ 
в обществе в целом и в науке в частности, 
которые сменялись длительными периода-
ми разочарования (так называемая «зима 
ИИ») из-за неоправданных ожиданий и 
отсутствия достигнутых целей. Большин-
ство опрошенных (87%) считают, что госу-
дарство должно способствовать развитию 
ИИ, в том числе 36% (1-е место) полагают, 
что одним из основных направлений госпо-
литики в этой сфере является подготов-
ка кадров. Это ключевой вопрос развития 
ИИ, поскольку именно подготовка кадров 
к использованию ИИ в профессиональной 
деятельности позволит избавиться от разо-
чаровывающих «зим» и направить развитие 
ИИ в результативном направлении.

В РФ приняты важные документы, касаю-
щиеся внедрения ИИ. В Национальной стра-
тегии развития искусственного интеллекта 
на период до 2030 года2, Стратегии науч-
но-технологического развития Российской 
Федерации3, Программе фундаментальных 
научных исследований в Российской Феде-
рации на долгосрочный период (2021–2030 
годы)4 отмечается необходимость примене-
ния ИИ для:

– перехода к передовым цифровым, ин-
теллектуальным технологиям проектиро-
вания и способам конструирования, созда-

2 Национальная стратегия развития искусствен-
ного интеллекта на период до 2030 года (Утв. 
указом Президента РФ от 10.10.2019 г. №490). 
URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/44731 
(дата обращения: 21.06.2022).

3 Стратегия научно-технологического развития 
Российской Федерации» (утв. указом Прези-
дента Российской Федерации от 1.12.2016 г. 
№ 642). URL: http://www.kremlin.ru/acts/
bank/41449 (дата обращения: 21.06.2022).

4 Программа фундаментальных научных иссле-
дований в Российской Федерации на долго-
срочный период (2021–2030 гг). Утв. распоря-
жением Правительства Российской Федера-
ции от 31.12.20 г. № 3684-р. URL: http://static.
government.ru/media/files/skzO0DEvyFOIBt
XobzPA3zTyC71cRAOi.pdf (дата обращения: 
21.06.2022). 

ния систем обработки больших объёмов дан-
ных, искусственного интеллекта;

– поддержки принятия решений;
– математических основ методов обра-

ботки и интеллектуального анализа данных 
для отдельных прикладных областей и на-
правлений;

– разработки новых инженерных систем, 
обеспечения надёжности, безопасности; 

– разработки и совершенствования но-
вых автоматизированных методов расчё-
та, проектирования строительных объектов 
и снижения материалоёмкости;

– междисциплинарных научных исследо-
ваний в сфере строительных наук;

– перехода к цифровым, интеллекту-
альным способам конструирования в стро-
ительстве.

Нами выделены ключевые слова, имею-
щие большое значение для профессиональ-
ной деятельности инженеров. Документы 
такого уровня готовятся с участием лучших 
национальных экспертов, поэтому можно 
быть уверенным в том, что они отражают 
социальный заказ в области ИИ, по крайней 
мере, на сегодняшний день и на среднесроч-
ную перспективу. Отметим, однако, что в 
этих документах отсутствует точное упоми-
нание вида ИИ, что имеет значение для рас-
сматриваемого вопроса.

Достижение указанных в этих докумен-
тах целей требует подготовки соответству-
ющих специалистов. На конференции «AI 
Journey 2020»5 Президентом РФ были по-
ставлены задачи об обучении применению 
ИИ в профессиональной деятельности в 
вузах самого различного профиля уже в 
2021/22 учебном году. В связи с этим осо-
бую актуальность приобретает определение 
целей и содержания обучения ИИ, в част-
ности, в сфере инженерного образования. 
Актуальность проблемы обусловлена тем, 
что в ФГОС3++ в области строительства6,  
5 Artificial Intelligence Journey 2020. URL: https://

ai-journey.ru (дата обращения: 21.06.2022).
6 ФГОС ВО (3++) по направлениям специалите-

та – Техника и технологии строительства. URL: 
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транспорта7 и других инженерных направ-
лений8 отсутствуют даже отмеченные выше 
ключевые слова, употребляемые в вышеу-
помянутых стратегиях и программах (ИИ, 
поддержка принятия решений, междисци-
плинарный подход и т.д.). Эти ключевые 
слова отсутствуют также и в стандартах ма-
гистратуры по математике и компьютерным 
наукам9, фундаментальной информатике и 
информационным технологиям10. Не указа-
ны соответствующие компетенции и в стан-
дарте подготовки в аспирантуре11, если не 
считать обобщённо сформулированную спо-
собность использования «новейших инфор-
мационно-коммуникационных технологий 
(ОПК-2)», в которой сложно уловить даже 
намёк на ИИ. Можно полагать, что действу-

https://fgosvo.ru/uploadfiles/FGOS%20VO%20
3++/Spec/080501_C_3_18062021.pdf (дата об-
ращения: 21.06.2022).

7 ФГОС ВО (3++) по направлениям специ-
алитета – Техника и технологии наземного 
транспорта. URL: https://fgosvo.ru/fgosvo/
index/26/70 (дата обращения: 21.06.2022).

8 ФГОС ВО (3++) по направлениям специалите-
та – Физико-технические науки и технологии. 
URL: https://fgosvo.ru/fgosvo/index/26/65 (дата 
обращения: 21.06.2022).

9 Проекты ФГОС ВО по направлениям ма-
гистратуры – Компьютерные и инфор-
мационные науки. URL: https://fgosvo.ru/
uploadfiles/ProjFGOSVO3++/Mag3++/ 
020401_M_3plus_21062017.pdf (дата обраще-
ния: 21.06.2022).

10 Проекты ФГОС ВО по направлениям ма-
гистратуры – Компьютерные и инфор-
мационные науки. URL: https://fgosvo.ru/
uploadfiles/ProjFGOSVO3++/Mag3++/020402_ 
M_3plus_21062017.pdf (дата обращения: 
21.06.2022).

11 Федеральный государственный образователь-
ный стандарт высшего образования. Уровень 
высшего образования. Подготовка кадров выс-
шей квалификации. Направление подготовки 
08.06.01 Техника и технологии строительства. 
URL: https://fgos.ru/fgos/fgos-08-06-01-tehnika-
i-tehnologii-stroitelstva-uroven-podgotovki-
kadrov-vysshey-kvalifikacii-873/ (дата обраще-
ния: 21.06.2022).

ющие образовательные стандарты высшей 
школы пока далеки от подготовки инжене-
ров к использованию ИИ в профессиональ-
ной деятельности.

Таким образом, актуальность проблемы 
обучения ИИ обусловлена, с одной сторо-
ны, принятыми недавно государственными 
программами, с другой – отсутствием в об-
разовательных стандартах регламентации 
подготовки инженеров к использованию 
ИИ. Данная статья посвящена определению 
цели и содержания обучения инженеров 
как пользователей ИИ, формулировке кон-
цепции программы обучения, выделению 
профессиональных компетенций инженера 
(в том числе новых), формируемых при об-
учении ИИ, и проверке возможности обу-
чения использованию ИИ в ходе пробного  
обучения. 

При личностно-ориентированном подхо-
де под содержанием образования понимают 
систему знаний, навыков и умений, усвоение 
которой призвано обеспечить формирова-
ние личности, подготовленной к профес-
сиональной деятельности [1]. Содержание 
образования, как известно, носит историче-
ский характер, т.к. оно определяется целями 
образования на том или ином этапе развития 
общества. Поэтому, при всём многообразии 
мнений об ИИ, на данном историческом эта-
пе его развития надо определить, какой ИИ 
возможен сегодня и в ближайшей перспек-
тиве, чему именно можно и нужно обучать 
студентов на данном этапе.

Искусственный интеллект: происхождение 
понятия и текущее состояние

Для того чтобы определить цель и содер-
жание обучения применению ИИ в инженер-
ной деятельности, необходимо сначала ра-
зобраться в вопросе о том, что, собственно, 
представляет собой ИИ на настоящем этапе. 

Термин «искусственный интеллект» 
(artificial intelligence) был введён Джоном 
Маккарти в 1959 г. в статье «Программы со 
здравым смыслом» [2], где ИИ рассматри-
вался именно как вычислительная система, 
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способная создавать подпрограммы. Позже 
Джон Маккарти уточнил, что искусствен-
ный «интеллект – это вычислительная часть 
способности достигать целей в мире» [3]. 
Все технические системы являются целе-
направленными, и это демонстрирует при-
менимость методологии ИИ в инженерной 
деятельности. 

Заметим, однако, что если бы автор терми-
на имел в виду именно «интеллект», то при-
менил бы, по-видимому, слово «intellect», a 
не «intelligence». «Intelligence» означает «со-
образительность», «понимание», «способ-
ности», «проницательность», «распознава-
ние» и даже «сбор информации» [4]. Напри-
мер, британская разведка Intelligence Service 
означает «Службу по сбору информации». 
Вероятно, слабая научная коннотация сло-
ва «intelligence» вынудила переводчиков 
несколько исказить смысл высказывания  
Дж. Маккарти, и сегодня это ведёт к суще-
ственной путанице и неоправданным ожида-
ниям в отношении ИИ. 

Сегодня ИИ всё ещё остаётся относитель-
но новым научным направлением, исследую-
щим важные и пока не решённые фундамен-
тальные проблемы. К ним относятся аспекты 
сознания, мышления, принятия решений [5], 
оптимизации систем [6], обработки больших 
данных и «машинного обучения» [7; 8], не-
чёткой логики [9] и генетических алгоритмов 
[10]. Интересно подчеркнуть, что методоло-
гия ИИ используется в различных отраслях 
науки, как это уже видно из приведённой 
библиографии [5–10], где рассматриваются 
проблемы применения ИИ в социологии, ме-
ханике, энергетике, экономике и экологии. 
Такая широта проникновения в различные 
отрасли науки делает ИИ своего рода совре-
менной философией, особенно если принять 
во внимание необходимость рассмотрения 
проблем сознания, мышления и их взаимо-
действие с материей (материальными носи-
телями) при решении задач ИИ. Подробнее 
эти вопросы рассмотрены далее при обсуж-
дении возможности имитации психических 
процессов на компьютере. 

Сегодня ИИ используется для управле-
ния дорожным движением, логистическими 
процессами, рекламой и т.д. Практическое 
применение методов ИИ в инженерном деле 
находится на начальном этапе. Однако про-
ектирование сложных технических систем 
остро требует методов поддержки принятия 
решений [11]. Такие методы нужны для реше-
ния междисциплинарных проблем техники, 
анализа больших данных и других. Норматив-
ные материалы по разработке решений в об-
ласти строительства и наземного транспорта 
весьма слабо связаны между собой, хотя в 
реальности сооружения наземного транс-
порта (мосты и другие) непосредственно вза-
имодействуют с объектами транспорта (под-
вижным составом). Такое разделение слож-
ных систем сложилось из-за повсеместного 
применения анализа как основного метода 
познания. «Учебные дисциплины отражают 
содержание и логику не жизни и професси-
ональной деятельности людей, а логику де-
ления науки на отдельные научные области» 
[12]. На наш взгляд, за анализом должен сле-
довать синтез как методология воссоедине-
ния отдельных подсистем в единую систему, 
как это имеет место в действительности. На 
этом этапе и необходимо решать междисци-
плинарные проблемы, требующие объедине-
ния достижений разных направлений науки 
и подготовки специалистов. Однако это объ-
единение без привлечения методологии ИИ 
представляется довольно тяжёлой задачей.

Принято делить ИИ на «сильный» и «сла-
бый» [5]. «Сильный» ИИ, действительно 
мыслящий как человек, – дело весьма от-
далённого будущего12, поскольку в челове-
ческом мышлении роль бессознательного 
значительна (примат интуиции), нейроны 
не являются переключателями в двоичной 
системе счисления, все знания невозможно 

12 Ветров Д. Восемь вопросов к искусственному 
интеллекту // Национальный исследователь-
ский университет «Высшая школа экономи-
ки». 2020. 23 декабря. URL: https://www.hse.ru/
news/communication/428400557.html (дата об-
ращения: 21.06.2022).
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формализовать и т.д. [13]. Такой ИИ спосо-
бен решать любые умственные задачи, кото-
рые под силу людям.

«Слабый», или узкий ИИ (Narrow AI13), – 
это ИИ, предназначенный для решения толь-
ко определённого класса задач, возможен 
уже сегодня. Такой ИИ опирается на числен-
ные процедуры и сложные математические 
модели только определённой области знаний 
и не является универсальным («сильным»). 
«Пока возможен лишь узкоспециализирован-
ный ИИ, способный выполнять лишь одну 
задачу, но на достойном уровне»14. 

На страницах журнала «Высшее образо-
вание в России» проблемы ИИ уже обсуж-
дались. Однако в статье [14] при рассмотре-
нии вопросов применения ИИ в высшем об-
разовании «слабый» ИИ не рассматривает-
ся. Здесь предполагается, что ИИ возможен 
в двух вариантах: «универсального челове-
коподобного интеллекта» и второго, более 
высокого и сложного – «искусственного 
суперинтеллекта», причём первый вариант 
может не только решать задачи, подобно че-
ловеку, но и формулировать их. В качестве 
примера такого интеллекта приводятся шах-
матные программы, которые способны обы-
грать и чемпиона мира. 

Здесь важно отметить, что формулировка 
задач, без сомнения, относится к высоко-
му уровню развития интеллекта, поскольку 
предполагает операции с понятиями и смыс-
лами, а не с формальными символами, ли-
шёнными конкретного содержания. Уже это 
относит «универсальный человекоподобный 

13 Jajal T.D. Distinguishing between Narrow AI, 
General AI and Super AI // Mapping Out 2050. 
2018. May 21. URL: https://medium.com/map-
ping-out-2050/distinguishing-between-narrow-ai-
general-ai-and-super-ai-a4bc44172e22 (дата об-
ращения: 21.06.2022).

14 Oremus W. Terrifyingly Convenient // Slate. 2016, 
April 3. URL: http://www.slate.com/articles/
technology/cover_story/2016/04/alexa_corta-
na_and_siri_aren_t_novelties_anymore_they_
re_our_terrifyingly.html?via=gdpr-consent (дата 
обращения: 21.06.2022).

интеллект» к «сильному». Тогда пример 
шахматного компьютера как универсально-
го человекоподобного, по-видимому, не от-
носится к этой категории. Компьютер Deep 
Blue, обыгравший чемпиона мира в 1997 г., 
был узкоспециализированным, поскольку 
его архитектура включала 480 специализи-
рованных шахматных процессоров, которые 
с высокой скоростью осуществляли перебор 
вариантов на несколько ходов вперёд [15]. 
Для других задач Deep Blue не создавался. 
Таким образом, Deep Blue является носите-
лем лишь «слабого» ИИ, способного решать 
определённую задачу на достойном, как ви-
дим, уровне, что и отмечал Д. Мортенсен15.

Суперинтеллект же обладает возмож-
ностями решать задачи с показателями, 
превосходящими человеческие. Подобный 
термин (Super AI) широко распространён 
и за рубежом, однако под ним понимает-
ся нечто большее. Философ из Оксфорда  
Н. Бостром определяет супер-ИИ как лю-
бой интеллект, который значительно пре-
восходит когнитивные способности чело-
века практически во всех областях [16]. Но 
обратим внимание, что и в этом случае, как 
следует из названия книги, употребляется 
термин «Super Artificial Intelligence», но не 
«Super Artificial Intellect». В этой работе так-
же приводятся результаты опроса ведущих 
специалистов в ИИ относительно прогноза 
появления «сильного» интеллекта: он ожи-
дается к 2050 г., и с вероятностью лишь 50%, 
а с приемлемой вероятностью 90% – только 
к 2100 г. [16, с. 19]. Отметим, что часть учё-
ных полагают, что «сильный» ИИ либо не 
будет создан никогда, либо это произойдёт 
в очень далёком будущем [16, с. 20]. 

На наш взгляд, воспроизведение интел-
лектуальных способностей психики челове-
ка на компьютере ещё долго будет оставать-
ся долговременной целью, а не свершившим-
ся достижением. Это связано с тем, что че-
ловеческая интеллектуальная деятельность 
ещё далеко не полностью понятна, а мозг 

15 Там же.
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является «последним неизвестным органом 
человеческого тела» [17]. Моделирование 
объекта, функционирование которого непо-
нятно, как представляется, влечёт ошибки. 

Проблема состоит в том, что современные 
компьютеры не обладают психикой. Сегодня 
это является фундаментальным ограничени-
ем вычислительной техники. Психика явля-
ется свойством высокоорганизованной жи-
вой материи, которая заключается в постро-
ении субъектом неотчуждаемой от него 
картины мира. Из определения следует, что 
психика – это неотъемлемое свойство толь-
ко высокоорганизованной живой материи, а 
кроме того, это неотчуждаемое от субъекта 
явление. Её невозможно перенести другому 
субъекту на носителях информации, не все 
психические процессы можно отобразить 
формальными символами и т.д. 

Формальные операции с символами, что и 
делают современные компьютеры, вовсе не 
означают понимания, а значит, мышления. 
Для его моделирования понадобятся прин-
ципиально иные технические носители мыс-
лительных процессов, которые оперировали 
бы не формальными символами, а смыслами, 
и ещё много чем оперировали бы, например, 
эмоциями, без которых обучение невозмож-
но. В работе [18], например, упоминается 
«эмоциональный интеллект». Именно через 
эмоциональную сферу мы в детстве начина-
ем понимать, «что такое хорошо, и что такое 
плохо». Можно ли говорить о том, что у се-
годняшних компьютеров есть эмоции? 

Далее. Человеческая деятельность не-
разрывно связана с целью [19], а понимание 
цели выполняемых действий у современных 
компьютеров отсутствует, как отсутствует 
мышление. Тем не менее говорят, что ком-
пьютеры способны даже к «глубокому об-
учению» (deep learning) [7]. Здесь уместно 
вспомнить об известной антитезе дедукции 
и индукции. Для данной статьи дедукция бу-
дет означать вооружение ИИ совокупностью 
знаний в виде детерминированных суждений 
(законов), опираясь на которые ИИ раз-
рабатывает решения в частных ситуациях.  

В противоположность дедукции «машинное 
обучение» приводит ИИ к обобщённым за-
кономерностям через обнаружение зави-
симостей во множестве частных ситуаций. 
Авторы полагают, что в процессе обучения 
важно демонстрировать обучающимся при-
чинно-следственные связи между явлениями. 
Так называемое «машинное обучение», явля-
ясь по сути индукцией, как правило, устанав-
ливает статистические, а не причинно-след-
ственные связи. Эти рассуждения о реальных 
возможностях искусственного интеллекта 
очень важны для определения содержания 
обучения будущих инженеров на современ-
ном этапе. 

В итоге можно констатировать, что со-
временный уровень развития технической 
базы вычислительной техники является 
фундаментальным препятствием для созда-
ния интеллекта, поскольку на нынешнем 
уровне невозможно воспроизвести психиче-
ские процессы на искусственных носителях. 
Реально действующим сегодня и в средне-
срочной перспективе является т.н. «слабый» 
(узкий) ИИ. Это позволяет прогнозировать 
сегодня социальный заказ для подготовки 
инженеров к использованию «слабого» ИИ 
на протяжении ближайших 50–75 лет.

Таким образом, реально существующим 
сегодня и на перспективу до 75 лет является 
т.н. «слабый» (узкий) ИИ, который предна-
значен для решения узкоспециальных задач. 
Высшее техническое образование должно 
предусматривать подготовку к применению 
«слабого» ИИ, задачей которого является 
воссоздание с помощью современных вы-
числительных систем целенаправленных 
действий, осуществляемых человеком, осоз-
нающим законы природы. 

О цели и содержании обучения инженеров 
искусственному интеллекту

Рассмотрим некоторые (первоочередные) 
аспекты содержания обучения ИИ. Как уже 
было показано во введении, в настоящее вре-
мя ФГОС ВО не предусмотрены требования 
к компетенциям в области ИИ. Так чему же 
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учить сегодня студентов? Сказать – «слабо-
му интеллекту» было бы явно недостаточно. 
Представляется, что учить следует примене-
нию методологии «слабого» ИИ в задачах, 
на решение которых человеческий интеллект 
не способен. Важно при этом, что будущий 
инженер должен применять уже освоенные 
знания и навыки в рамках своей специально-
сти, используя систему поддержки принятия 
решений, которая является одним из направ-
лений развития ИИ. 

Широко применяемая ныне в одном из 
направлений ИИ, а именно в так называе-
мых «рекомендательных системах», мето-
дология машинного обучения, основанная 
на выявлении закономерностей в больших 
данных и перенесении этих закономерно-
стей на другие данные (индукция), больше 
подходит к социальным приложениям (ре-
клама, маркетинг, социология и т.д.). В таких 
приложениях значительную роль играют 
трудно учитываемые субъективные пред-
почтения, которые невозможно обобщить 
в виде детерминированных закономерно-
стей. Адекватным подходом в таких случаях 
представляется применение стохастических 
моделей, статистики и теории вероятности. 
Здесь и заложена основная идея машинного 
обучения – систематизация информации о 
статистических и случайных связях. В точ-
ных науках, где накоплен огромный массив 
знаний в виде законов, т.е. математических 
выражений, возможно создание систем под-
держки принятия решений на основе зако-
нов природы. 

Известные законы, необходимые для ре-
шения определённого класса задач, можно 
заложить в ИИ до начала решения задач 
(дедукция) и использовать это в учебном 
процессе. При обучении инженеров очень 
важно демонстрировать обучающимся при-
чинно-следственные связи между явления-
ми. Такие связи детерминированы законами 
природы, они не могут быть выявлены при 
вероятностном подходе, как наблюдаемые 
случайные связи. Поэтому так называемое 
«машинное обучение» вряд ли применимо в 

инженерном образовании, где традицион-
но и обосновано применяется дедуктивный 
подход, при котором студенту «начитывает-
ся» лекционный теоретический контент до 
применения изложенных знаний на практи-
куме или в проектном обучении.

Разработка систем поддержки принятия 
решений означает введение человека в кон-
тур управления системы. В этом предполо-
жении и содержится ключевой тезис об об-
учении ИИ в высшем образовании. Студент 
должен принимать содержательные реше-
ния в конкретной предметной области при 
поддержке ИИ, который будет выявлять 
неочевидные зависимости в сложных систе-
мах, помогая тем самым обучающемуся в 
принятии решений, осознании сложности 
многообразных связей в сложных техниче-
ских системах. Таким образом обучающий-
ся и приобретает навыки взаимодействия с 
ИИ.

Разработанная в РУТ(МИИТ) методоло-
гия проектирования сооружений транспорт-
ной инфраструктуры с использованием ИИ 
позволяет решать многие из поставленных в 
указах Президента и программах задач. Так, 
например, как будет показано далее, она по-
зволяет не только прогнозировать риски и 
неблагоприятные события, но и предотвра-
щать их методами управления проектны-
ми параметрами. При этом применяется не 
проверка по нормативным документам уже 
принятого на основании опыта решения, а 
именно синтез решения с заданными пара-
метрами поведения, отвечающего нормам и 
предотвращающего в определённом смысле 
неблагоприятные события [20].

Отсутствие этого опыта особенно харак-
терно для студентов. Таким образом, систе-
ма поддержки принятия решений на основе 
ИИ является востребованной. Схематически 
система поддержки принятия решений при-
ведена на рисунке 1. Здесь процесс проекти-
рования начинается с первичного назначения 
проектных параметров О(х), изменяющихся 
в пространстве управляющими функциями 
ui(х). Первоначально эти функции могут за-
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даваться произвольными (но технологически 
ограниченными) и постоянными. С помощью 
математической модели поведения системы 
во времени Z(x,t) [21] происходит переход в 
пространство состояний, где описывается по-
ведение системы. Затем с помощью критери-
ев D производится оценка качества решения 
и поведения системы в пространстве оценок 
[22]. В случае возможности дальнейшего 
улучшения качества и/или в случае наруше-
ния заранее установленных ограничений на 
поведение системы и/или технологических 
ограничений на проектные параметры про-
изводится коррекция управляющих функций 
ui(х) и повторение процедуры. Поскольку 
процесс синтеза оптимальной системы носит 
итерационный характер, студентам демон-
стрируется процесс трансформации проект-
ных решений для соответствия нормам и оп-
тимальности.

В описанном выше алгоритме искусствен-
ный интеллект проявляется в нескольких 
фрагментах [6]. Прежде всего, оценка каче-
ства конструкции непосредственно не вытека-
ет из описания системы, между этими этапами 
действует сложная математическая модель 
(в данном случае – система обыкновенных 
дифференциальных уравнений и уравнений 
в частных производных) [21]. Кроме того, 
оценка опосредована функционалами каче-
ства (критериями) в форме двукратных ин-
тегралов [22]. Анализ тенденций в поведении 
системы и чувствительность этого поведения 
к изменению управления (проектных параме-

тров) не поддаётся осмыслению человеческим 
интеллектом, поскольку требует ориентации 
в многомерном (более 1000 измерений) про-
странстве состояний, где описано поведение 
подсистем в тех или иных условиях. Описание 
состояния системы необходимо фиксировать 
каждые 0,0001 с, что порождает массив Боль-
ших Данных, выявление закономерностей в 
которых теперь уже является традиционной 
прерогативой ИИ. Выбор направления изме-
нения управления (проектных параметров) в 
пространстве оценок для улучшения показа-
телей системы и выполнения предписанных 
ограничений на взаимодействие также не-
доступно человеку, поскольку последствия 
выбора направления изменения неочевидны, 
т.к. опосредованы достаточно сложными вза-
имосвязями и операциями. Наконец, метод 
«роя частиц» для поиска глобального экстре-
мума в пространстве оценок также традици-
онно относится к сфере ИИ.

Очевидно, что многие вопросы, в частно-
сти безопасности, решаются на основе меж-
дисциплинарного подхода, поскольку взаи-
модействие между компонентами сложной 
системы, рассматриваемыми в разных дис-
циплинах и даже специальностях, должно 
изучаться комплексно.

В процессе обучения ИИ студент овладе-
вает следующими компетенциями, отражён-
ными в ФГОС ВО16, например, по специаль-

16 Приказ от 12.09.16 N 1160 «Об утверждении 
федерального государственного образователь-
ного стандарта высшего образования по спе-

Рис. 1. Этапы поддержки принятия решений на основе «слабого» ИИ
Fig. 1. Stages of supporting decision-making on the basis of “weak” AI
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ности 23.05.06 «Строительство железных до-
рог, мостов и транспортных тоннелей»:

– способностью решать задачи в профес-
сиональной деятельности с использованием 
методов естественных наук, математическо-
го анализа и моделирования (ОПК-1);

– владением основными методами, спо-
собами и средствами получения, хранения 
и переработки информации, наличием на-
выков работы с компьютером как средством 
управления информацией и автоматизиро-
ванными системами управления базами дан-
ных (ОПК-5);

– способностью применять современ-
ные программные средства для разработки 
проектно-конструкторской документации 
(ОПК-10);

– способностью разрабатывать проекты 
с использованием средств автоматизирован-
ного проектирования (ПК-17). 

Необходимо отметить особую важность 
последней компетенции. Здесь подчёркну-
то не автоматическое проектирование, т.е. 
полностью выполняемое «сильным» ИИ, а 
лишь автоматизированное, т.е. с включением 
человека (учащегося) в управление процес-
сом, осуществляемым при поддержке «сла-
бого» ИИ. При этом ИИ работает не как 
«чёрный ящик», выдающий окончательное 
решение, а лишь как средство решения за-
дачи, показывая путь к нему. Таким образом 
студенты РУТ(МИИТ) и взаимодействуют 
с ИИ. Это делает возможным применение в 
образовательном процессе «слабого» ИИ, 
существующего уже сегодня. 

Кроме того, на наш взгляд, преподавание 
основ ИИ может формировать и новые ком-
петенции, пока не отмеченные в стандартах, 
но актуальные и важные для использова-
ния ИИ в профессиональной деятельности, 
в частности, в процессе проектирования, а 

циальности 23.05.06 Строительство железных 
дорог, мостов и транспортных тоннелей». URL: 
https://base.garant.ru/71499696/ (дата обра-
щения: 21.06.2022). Впоследствии определение 
компетенций ПК и ПСК были отнесены к веде-
нию университетов.

также управления техническим состоянием 
в эксплуатации. В их числе:

• системное видение инженерной дея-
тельности в её целостности, многоаспектно-
сти, стадийности, взаимосвязях в междисци-
плинарном аспекте (ОПК-N);

• способность оценки проектных ре-
шений по нескольким критериям, включая 
оценку влияния решений, принимаемых на 
ранней стадии разработки, на конечные по-
казатели и работоспособность на всём жиз-
ненном цикле (ОПК-NN). 

Для формирования этих новых компетен-
ций было сформулировано содержание обу-
чения ИИ в виде программы обучения по дис-
циплине «Искусственный интеллект в транс-
портном строительстве» для специальности 
23.05.06 «Строительство железных дорог, 
мостов и транспортных тоннелей». Обучение 
предполагается в 8-м или 9-м семестре после 
прохождения всех необходимых предшеству-
ющих дисциплин, которые заканчиваются в 
7-м семестре. Программа создана в двух ва-
риантах – для двух и трёх зачётных единиц.  
В первом варианте курс объёмом 72 часа 
включает 14 часов лекций и 58 часов самосто-
ятельной работы. Во втором варианте 108 ча-
сов делятся на лекции и семинарские занятия 
по 14 часов и 80 часов самостоятельной рабо-
ты для написания реферата или выполнения 
проекта. Курс обучения может проводиться 
как дисциплина по выбору. Возможен и более 
развитый курс в объёме второго варианта, 
включающий курсовое проектирование (при-
меры проектов рассмотрены далее). В этом 
случае дисциплина относится к обязатель-
ным в вариативной части программы.

Лекционный материал (содержание обу-
чения) делится на следующие разделы:

– Общие сведения об ИИ. Классифика-
ция методов ИИ и сферы их применения  
(2 час.);

– Задачи ИИ в области транспортного 
строительства. Проблемы транспортного 
строительства, которые могут решены с по-
мощью ИИ. Неудачные проектные решения 
человеческого интеллекта (4 час.);
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– Прикладная теория ИИ в транспорт-
ном строительстве. Математические основы 
прикладной теории ИИ. Математические 
модели. Вариационное исчисление. Методы 
поиска экстремумов функционалов качества 
в условиях ограничений (4 час.);

– Практические приложения ИИ в 
транспортном строительстве. Критерии оп-
тимальности в транспортном строительстве. 
Оптимальное проектирование пролётных 
строений мостов. Проектирование плава-
ющего тоннеля. Проектирование верхнего 
строения пути в зоне моста (4 час.)

Как показало пробное обучение, приме-
нение ИИ делает возможным формирование 
этих компетенций не только у уже работа-
ющих инженеров в рамках дополнительных 
программ повышения квалификации, но и у 
студентов – в виде отдельного курса, кото-
рый может быть спецкурсом, элективом, фа-
культативом, а после получения преподавате-
лями опыта – внутри различных дисциплин. 

Итак, целью обучения использования ИИ 
в инженерном образовании может быть не 
только усвоение знаний, умений и навыков, 
предусмотренных в госстандартах высшего 
образования, но и новые компетенции, необ-
ходимые для взаимодействия с ИИ. Опреде-
лён объём необходимых знаний для взаимо-
действия с ИИ, т.е. содержание обучения в 
виде основ конкретного направления науки об 
ИИ – системы поддержки принятия решений. 

Пробное обучение применению 
искусственного интеллекта

В преддверии внедрения вышеуказанной 
программы в университете с 2017 г. предпри-
нималась экспериментальная проверка при-
менения ИИ в процессе курсового и диплом-
ного проектирования. Пробное обучение 
предусматривало введение в методологию 
ИИ, постановку задачи оптимального про-
ектирования, предоставление поддержки 
принятия решений ИИ для решения различ-
ных задач проектирования. 

Приведём примеры обучения студентов 
РУТ(МИИТ) взаимодействию с ИИ. Как 

известно, эффективной образовательной 
технологией является проектное обучение 
[23; 24], используемое в университете более 
100 лет. При выполнении проекта без ИИ 
обычно студент назначает первоначальные 
параметры (например, высоту и площадь 
поперечного сечения и др.) традиционной и 
хорошо известной конструкции на основе 
опыта строительства, изложенного в учеб-
никах. Затем выполняются многочисленные 
проверки конструкции с первоначальными 
параметрами по нормам, в результате кон-
струкция оказывается далека от оптималь-
ной вследствие многочисленных поправок 
для удовлетворения проверкам. 

В работах [6; 21; 22; 25] приведён мате-
матический аппарат, отражающий в детер-
минированной форме законы механики, 
методы вариационного исчисления и де-
дукции для системы поддержки принятия 
решений (рис. 1) как одного из возможных 
сегодня направлений развития ИИ. С помо-
щью системы поддержки принятия решений 
студент получает представление о реаль-
ном взаимодействии в многокомпонентной 
системе, включающей конструкции и меха-
низмы, изучаемые в разных специальностях, 
которые указаны ранее. Тем самым студент 
овладевает новой компетенцией – систем-
ным видением инженерной деятельности в 
её целостности, многоаспектности, стадий-
ности, взаимосвязях в междисциплинарном 
аспекте (ОПК-N). Студенту предлагается 
принять конструктивные решения, после 
того как преподаватель, используя про-
граммный комплекс ИИ, выдал рекоменда-
ции по изменению проектных параметров 
по длине сооружения. Векторные функци-
оналы качества (критерии) показывают, что 
конструкция может быть оптимизирована 
по нескольким критериям одновременно 
[25]. Это очень важно для формирования но-
вой компетенции (ОПК-NN). Студенту де-
монстрируется пространство компромиссов 
(парето-оптимальные решения) при много-
критериальном подходе, в котором ИИ не 
может принимать решения, он только опре-
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деляет это пространство, например, в виде 
диаграммы. Компромиссные решения может 
принять только человек. 

Для простоты изложения здесь рассма-
тривается один критерий – минимум массы 
балки моста. Оптимизация происходит при 
строгом соблюдении ограничений, таких как 
технологические ограничения на параметры 
конструкции, ограничения на вертикальное 
ускорение в вагоне по соображениям ком-
форта, ограничения на деформации балки 
и т.п. Обратим внимание, что динамическое 
поведение конструкции моста и вагона изуча-
ется на разных специальностях, что демон-
стрирует обучающимся междисциплинарный 
аспект, а также оценку проектных решений 
по нескольким критериям как новых компе-
тенций ОПК-N и ОПК-NN, указанных выше.

Кратко приведём примеры задач, которые 
студенты решают в рамках проектного обу-
чения с помощью ИИ. Подробнее эти приме-
ры рассмотрены в [26].

1. Специализация «Мосты». В случае 
выполнения всех ограничений ИИ рекомен-
дует постоянные свойства по длине балки, 
действуя в интересах критерия качества.  
В качестве прототипа выбран проект одного 
из ведущих проектных институтов страны 

[20]. Студент принял решение о выполнении 
рекомендаций по снижению материалоём-
кости (т.е. массы и жёсткости) за счёт умень-
шения толщины железобетонной плиты про-
езжей части и общей высоты стальной балки. 
В результате для балки длиной 50 м масса 
стали уменьшилась на 45 т (на 19%), желе-
зобетона – на 191 т (24%). Вспомним Про-
грамму17 в отношении материалоёмкости.  
В другом случае (полностью железобетон-
ная балка) для выполнения одновременного 
требования о снижении материалоёмкости, 
неизменности максимального динамиче-
ского изгибающего момента и вышеуказан-
ных ограничений ИИ рекомендовал балку с 
переменными свойствами по длине. Студент 
принял решение о неизменности параме-
тров верхней плиты, изменяя высоту балки 
и толщину наклонной стенки для выполне-
ния рекомендаций ИИ (Рис. 2, 3). Экономия  

17 Программа фундаментальных научных иссле-
дований в Российской Федерации на долго-
срочный период (2021–2030 гг). Утв. распоря-
жением Правительства Российской Федера-
ции от 31.12.20 г. № 3684-р. URL: http://static.
government.ru/media/files/skzO0DEvyFOIBt
XobzPA3zTyC71cRAOi.pdf (дата обращения: 
21.06.2022).

Рис. 2. Фасад балки с переменными параметрами по длине (обозначены номера поперечных сечений)
Fig. 2. The beam front with variables in length (the numbers of cross sections are indicated)

Рис. 3. Эскизы поперечных сечений балки моста: слева – сечения №№ 1–15, справа – № 31
Fig. 3. The drawings of the bridge cross sections: on the left – sections 1-15, on the right –section 31
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железобетона в сравнении с прототипом 
(проект другого ведущего проектного ин-
ститута) составила 145 т (16%).

2. Специализация «Управление техни-
ческим состоянием железнодорожного 
пути». Система поддержки принятия ре-
шений на основе ИИ предложила опти-
мальное распределение жёсткости желез-
нодорожного пути, оптимизированного по 
критерию минимального воздействия на 
наименее стабильный элемент пути – ще-
бёночный балласт, причём с требованием 
максимально равномерного воздействия 
для снижения расстройств по длине (много-
критериальные оценки системы рассматри-
ваются в [22; 25]).

Одновременно необходимо выполнение 
обязательных требований, в том числе – 
обеспечение надёжного прижатия колеса к 
рельсу для предотвращения схода с рельса 
(требование безопасности). Рассмотрение 
проекта-прототипа показывает, что после 
прохода моста вследствие возбуждённых 
колебаний балки, рельса и вагонов происхо-
дит отрыв колеса от рельса, что недопусти-
мо. ИИ предлагает управляющую функцию 
γ(x), от которой зависит жёсткость пути, по-
казанную на рисунке 4. Обучающийся под-
бирает жёсткость упругих элементов пути 
в соответствии с рекомендациями ИИ с по-
мощью кусочно-линейной аппроксимации 

функции γ(x). В результате максимальное 
усилие и локальные перегрузки основания 
снижены, а главное – выполнено ограниче-
ние по безопасности, т.к. отрыв колеса за всё 
время прохода поезда через мост не наблю-
дается [26]. Вспомним Указ Президента в от-
ношении безопасности18.

В приведённых примерах отчётливо видна 
роль ИИ в рекомендации неочевидных за-
кономерностей, обусловленных сложным 
процессом взаимодействия в многокомпо-
нентной системе и многоэтапными вычис-
лительными процедурами. Очень важным 
представляется факт применения деятель-
ностного подхода, при котором студент пе-
реходит от учения к практической профес-
сиональной деятельности.

Таким образом, можно констатировать 
следующие итоги пробного обучения:

– обучение применению ИИ на инженер-
ных направлениях подготовки возможно, 
т.к. обучаемые справляются с задачей взаи-
модействия с ИИ; 

– студенты смогут применять ИИ с опо-
рой на уже изученные предметы, полученные 
знания и умения, следуя рекомендациям ИИ;

18 Национальная стратегия развития искусствен-
ного интеллекта на период до 2030 года (Утв. 
указом Президента РФ от 10.10.2019 г. №490). 
URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/44731 
(дата обращения: 21.06.2022).

Рис. 4. ИИ рекомендует функцию изменения жёсткости пути для выполнения всех требований
Fig. 4. AI recommends the path rigidity variation function to meet all the requirements 
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– студентам предоставляется возмож-
ность выявления неочевидных междисципли-
нарных связей, ранее не рассматриваемых;

– обучение применению ИИ возможно 
не только в рамках отдельной дисциплины, 
но и в традиционных дисциплинах;

– в процессе обучения осуществлялся пе-
реход от учебной к профессиональной прак-
тической деятельности.

Заключение
1. В настоящее время сложился социаль-

ный заказ на использование искусственно-
го интеллекта в технике, что нашло отраже-
ние в указах Президента и среднесрочных 
программах Правительства РФ. Однако 
действующие образовательные стандарты 
высшего образования не содержат требова-
ний в отношении подготовки к использова-
нию ИИ. 

2. В настоящее время и в среднесрочной 
перспективе актуальной задачей высшего 
технического образования является обуче-
ние применению ИИ. Реально существует 
т.н. «слабый» (узкий) ИИ, который может 
быть использован в инженерном образова-
нии. Именно «слабый» ИИ в виде поддержки 
принятия решений, лишь подсказывающий 
путь решения задачи, необходим в высшей 
технической школе. 

3. В процессе обучения ИИ у обуча-
ющихся должны не только закрепиться 
известные компетенции, но и сформиро-
ваться новые компетенции, позволяющие 
реализовать междисциплинарный подход 
к решению инженерных проблем оптими-
зации решений.

4. Обучение ИИ может осуществляться 
как в рамках отдельной дисциплины, так и 
в традиционных дисциплинах. Подготовка 
к использованию ИИ обеспечит современ-
ный уровень высшего технического об-
разования. Студенты благодаря ИИ при-
обретают системное видение инженерной 
деятельности в её целостности, междисци-
плинарных взаимосвязях. Им демонстри-
руется процесс трансформации проектных 

решений для соответствия нормам и опти-
мальности.

5. Пробное обучение студентов приме-
нению ИИ в процессе проектирования по 
направлению подготовки «Строительство 
железных дорог, мостов и транспортных 
тоннелей» показало возможность обучения 
«слабому» ИИ и применения технологий 
ИИ в инженерном образовании. Достигну-
тый уровень подготовки студентов позволя-
ет им применять концепцию «слабого» ИИ 
в проектном подходе. Обучение студентов 
технических университетов применению ИИ 
является перспективным, поскольку с его 
помощью возможно продемонстрировать 
междисциплинарный аспект инженерных 
проблем, производить многокритериальную 
оценку решений, принимаемых обучающи-
мися в проектном обучении.
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Результаты исследования показали, что, несмотря на обилие разнообразных и обще-
доступных источников информации и коммуникаций, лекция не вытесняется из системы 
высшего образования, но к ней предъявляются новые требования, меняется её роль и ме-
сто в системе вузовского обучения. Выделены основные требования к современной лекции: 
проблемность, гибкость структуры, ориентация на диалогические формы коммуникации 
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Abstract. The relevance of the topic stems from the contradiction between the experience ac-
cumulated by higher school in adapting lecture as a form of organization of education to the new 
conditions of education functioning and the insufficient attention of researchers to analyzing this 
experience. The purpose of the study was to identify the role, place and directions of the lecture 
transformation in modern higher education. To achieve it, a meta-analysis of publications on the 
topic over the past ten years was carried out (2011–2021). In total, 52 scientific articles published in 
peer-reviewed leading domestic pedagogical journals and other scientific and methodological pub-
lications were analyzed. The selection of articles for analysis was carried out by the presence of the 
keyword “lecture” in the article title.

The results of the study show that despite the wide variety and general availability of information 
and communication sources the lecture cannot be supplanted in the system of higher education, but 
new demands have been placed on it, as its role in the system of higher education changes. The au-
thors have identified the main requirements for a modern lecture, namely problem setting, structure 
flexibility, focus on dialogic forms of communication with students, effective feedback. The leading 
trend in the development of lectures in a modern university is a combination of scientific character, 
information value and high professionalism inherited from traditional lectures with dialogue and a 
variety of lecture types, an increase in interactivity to enhance the educational and communication 
activities of students. It has been established that the transformation of a lecture in modern higher 
education goes in the following directions: organizational-content, functional-structural, and com-
munication. The authors dwell on the content of each direction and propose prospective areas for 
further research.
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Введение
На современном этапе развития высшей 

школы, так же, как это было на рубеже XIX–
XX вв., вновь обостряется вопрос о роли и 
месте лекции в системе вузовского образо-
вания. Прежде всего, это связано с двумя 
факторами, оказывающими существенное 
влияние на развитие образования: внедре-
нием компетентностного подхода и цифро-
визацией экономики и образования. Компе-
тентностный подход ориентирует высшую 
школу на развитие у обучающихся компе-
тенций, что потребовало увеличения доли 
практико-ориентированных учебных заня-
тий и, соответственно, снижения удельного 
веса лекционных занятий: если доля лекций 
в аудиторной нагрузке в ФГОС ВО второго 
поколения (до 2011 г.) составляла в среднем 
50% [1], то по требованиям ФГОС ВО третье-
го поколения она не должна превышать 40% 
для будущих бакалавров и 20% – для маги-
стров. В реальности этот показатель даже 
несколько ниже. 

Данная тенденция усиливается цифро-
визацией образования, благодаря которой 
произошли существенные изменения во всех 
компонентах учебного процесса: появились 
новые источники и носители учебной инфор-
мации, обеспечивающие свободный доступ к 
ней в любое время и из любой точки (откры-
тый контент, цифровые учебники и учебные 
пособия, цифровые библиотеки, облачные 
образовательные системы и интернет-сер-
висы (Web 3.0) и т.д.), разрабатываются и 
размещаются в цифровой среде видеоблоки 
с комплексом заданий для контроля знаний, 
развиваются технологии смешанного об-
учения, способствующие высокой степени 
индивидуализации и персонализации обу-
чения в электронно-образовательной среде 
вуза [2–6]. На этом фоне делаются выводы 
о том, что лекционная форма обучения себя 
изжила и что она может быть легко заменена 

цифровыми образовательными ресурсами. 
Для их подкрепления нередко ссылаются на 
особенности современных студентов, пред-
почитающих получать информацию из ин-
тернет-источников, социальных сетей, а не 
на вузовских лекциях. 

Между тем, наши многолетние исследо-
вания по выявлению отношения к лекции 
студентов магистратуры и аспирантуры 
Казанского (Приволжского) федерального 
университета (за период с 2016 по 2022 гг. 
опрошено 516 магистрантов и 410 аспиран-
тов первых курсов по различным направле-
ниям подготовки) говорят о том, что более 
60% магистрантов и около 65% аспирантов 
считают, что лекции в традиционном (оч-
ном, «лицом к лицу») формате необходимы, 
поскольку они позволяют «получить акту-
альную систематизированную информацию 
о предмете», «разобраться в сложных во-
просах благодаря объяснениям преподава-
теля», «получить эмоциональный заряд от 
общения с хорошим преподавателем и со-
курсниками» и т.п. Эти данные коррелиру-
ют с результатами, полученными и другими 
исследователями, в которых показано, что, 
по мнению большинства студентов (59%), 
лекция в вузе обязательно нужна [7, с. 35], 
только 25,7% отмечают, что «лекции сегодня 
не нужны», остальные признают их необхо-
димость, но отмечают при этом различные 
недостатки: «формальный подход препода-
вателей к чтению лекций» (26,6%); «тяжело 
и скучно слушать лекции», «много лишнего» 
(31,2%) [8, с. 148].

Анализ инновационной образовательной 
практики высшей школы свидетельствует об 
активном поиске путей совершенствования 
лекции в новых условиях функционирова-
ния системы образования. Так, в исследо-
вании О.Л. Заболотневой и И.В. Кожуховой 
выявлено, что Российский индекс научного 
цитирования предлагает 2040 публикаций с 
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ключевым словом «лекция», опубликован-
ных с 2010 по 2020 гг.; а в наукометрической 
базе данных Scopus по аналогичным пара-
метрам представлено 2557 публикаций [7, с. 
30–31]. Можно констатировать, что в совре-
менной вузовской практике накоплен значи-
тельный опыт по совершенствованию лекции 
как неотъемлемого атрибута высшей школы, 
сохраняющего необходимый педагогиче-
ский потенциал для решения актуальных 
задач высшего образования в эпоху цифро-
визации. Однако этот опыт ещё не был пред-
метом специального внимания, что затруд-
няет обоснованное решение вопроса о роли, 
месте и основных направлениях трансфор-
мации лекции в современной высшей школе. 

Цель исследования: на основе анализа 
инновационного опыта высшей школы в раз-
витии лекции в современных условиях вы-
явить и обосновать роль и место лекции в си-
стеме форм организации обучения, а также 
определить основные направления ее транс-
формации.

Методология и методы исследования. 
Для достижения цели был проведён метаа-
нализ публикаций по теме за последние де-
сять лет (2011–2021 гг.). В общей сложности 
были проанализированы 52 научные статьи, 
опубликованные в ведущих рецензируемых 
отечественных педагогических журналах и 
ряде научно-методических изданий. Отбор 
статей для содержательного анализа прово-
дился по наличию в их названии ключевых 
слов: «лекция», «лекционное занятие». Мы 
также опирались на ретроспективный ана-
лиз и обобщение нашего многолетнего опы-
та чтения курсов лекций в стенах Казанского 
федерального университета в процессе под-
готовки магистрантов по направлению «Пе-
дагогическое образование» и аспирантов по 
различным направлениям. 

Результаты исследования представлены 
в следующей логике: общая характеристика 
лекции как формы организации обучения; 
роль и место лекции в современной высшей 
школе; основные направления трансформа-
ции лекции. 

Лекция как форма  
организации обучения

Форма организации обучения – одна из 
основных дидактических категорий, глав-
ный признак которой – быть внутренней 
организацией какого-либо содержания. В 
дидактике в качестве содержания формы 
организации обучения выступают учебный 
материал, приёмы и средства преподавания 
и учения, формы обучения (индивидуальная, 
групповая, фронтальная), которые, наряду с 
этим, сами являются самостоятельными эле-
ментами процесса обучения. Все эти элемен-
ты вступают во взаимодействие благодаря 
действиям основных субъектов процесса об-
учения – педагога и обучающихся и начина-
ют динамично проявляться именно в форме 
организации обучения (лекции, семинар-
ского занятия и др.). Форма синтезирует их, 
поднимает на новый уровень интегративного 
проявления. Категории «форма» и «содер-
жание» выражают внутренне противоречи-
вый характер развития объективного мира 
[9, с. 298].

Форма организации обучения описывает-
ся через совокупность её внешних (режим, 
место, состав обучающихся и обучающих) и 
внутренних (дидактическая цель занятия; по-
следовательность этапов работы, структура 
занятия, его композиция; характер взаимо-
действия педагога и обучающихся; степень 
самостоятельности обучающихся; сочетание 
форм обучения – индивидуальной, груп-
повой, коллективной, парной) признаков  
[10, с. 47]. Например, лекция как форма от-
личается определённым временны=м режи-
мом, местом проведения (ограниченная в 
пространстве учебная аудитория, неогра-
ниченная аудитория при онлайн-формате и 
др.), составом обучающихся (учебная группа 
или поток) и преподавателей (один препода-
ватель, преподаватель и ассистент, два пре-
подавателя и т. п.). Она имеет определённые 
цели, дидактическую структуру, отличается 
особенностями взаимодействия педагога и 
студентов, доминированием фронтальных 
форм обучения и т. д. Трансформация лек-
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ции как формы организации обучения про-
является в изменении её внешних (простран-
ственно-временных) и внутренних (цель, 
структура и др.) характеристик.

Роль и место лекции  
в современной высшей школе

Данный вопрос был предметом внимания 
во многих работах [11–14], авторов которых 
мы распределили по характеру отношения к 
лекции на две группы: «пессимистов», счи-
тающих, что лекция отжила свой век и по-
этому требует полной замены, и «оптими-
стов», полагающих, что лекция продолжает 
сохранять свои позиции в системе форм ор-
ганизации обучения в современной высшей 
школе.

«Пессимисты» приводят следующие ар-
гументы: вся необходимая информация есть 
в учебниках и Интернете; многие студенты 
плохо понимают материал при устной пере-
даче, их раздражает монотонный, неинте-
ресный стиль чтения; даётся абстрактное, 
оторванное от практики и реальной жизни 
содержание учебного материала; низкая 
активность студентов, отсутствие возмож-
ности проявить себя, инициировать дискус-
сии, участвовать в обсуждениях, затруд-
нённая обратная связь и др. [12; 15]. Наибо-
лее выпукло данная позиция представлена в 
работе Н.В. Шестак, которая констатирует, 
что почти тысячелетняя история универ-
ситетской лекции в качестве источника 
информации переживает этап завершения: 
«современному студенту такие лекции не 
только бесполезны, но и в какой-то степени 
вредны; это отжившая, устаревшая форма 
организации учебного процесса, которая 
постепенно должна быть исключена из ди-
дактической системы высшего образования 
[13, с. 51].

На наш взгляд, такие выводы автора пред-
ставляются излишне резкими и недостаточ-
но обоснованными. Заметим, что в истории 
развития высшей школы подобные ситуации 
(когда лекцию объявляли изжившей себя) 
уже имели место [16; 17]. Но всегда ход 

истории показывал, что лекция как форма 
проявляла гибкость, трансформировалась 
под новые требования к учебному процессу 
в вузе и сохраняла позиции ведущей формы 
(так же, как урок в общеобразовательной 
школе). На современном этапе историческо-
го развития лекция, с нашей точки зрения, 
продолжает быть таковой. Перефразируя 
выражение известного учёного-методиста 
Н.М. Верзилина относительно роли и места 
урока в общеобразовательной школе, мож-
но сказать: лекция – словно солнце, вокруг 
которого, как планеты, вращаются другие 
формы организации обучения: семинарские, 
практические занятия, тренинги, мастер-
классы, зачёты, экзамены и др. Предложе-
ние исключить лекцию из дидактической си-
стемы высшего образования может привести 
к её разрушению. 

На это обращают внимание «оптими-
сты» – сторонники лекции, подчеркиваю-
щие, что, «несмотря на использование в про-
цессе обучения активных форм обучения, 
лекция по-прежнему занимает среди них 
ведущее место» [14, с. 29], поскольку лекция 
более подвижна, учебный материал, изло-
женный опытным преподавателем, осваива-
ется студентами лучше, чем самостоятельно 
изученный по учебнику; в ряде случаев, осо-
бенно по вновь вводимым дисциплинам, от-
сутствуют учебники и т. д. [11, с. 11]. 

Кроме того, опираясь на социологиче-
скую теорию Р. Коллинза, согласно которой 
основой духовного творчества являются не-
посредственные личные контакты, приво-
дящие к повышению интенсивности эмоций 
и концентрации внимания на центральных 
проблемах, Н.Н. Губанов и Н.И. Губанов 
отмечают, что «в процессе воспроизводства 
интеллектуальной элиты общества лекция 
является незаменимой формативной проце-
дурой» [12, с. 73]. По их мнению, лекция – 
уникальная форма обучения, поскольку она: 

−  выступает в качестве средства трансля-
ции культурного капитала, эмоциональной 
зарядки и усиления чувства групповой со-
лидарности; 



101

topicAl tHeMe

Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia. 2022, vol. 31, no. 7.

−  развивает волевые и организационные 
качества личности;

−  обеспечивает воспроизводство научной 
жизни; 

−  позволяет устанавливать эмоциональ-
ный контакт с аудиторией и изменять способ 
проведения лекции в зависимости от особен-
ностей этой аудитории;

−  даёт возможность преподавателю для 
реализации артистических, ораторских спо-
собностей;

−  выступает источником новых идей для 
преподавателя, а студенты становятся жи-
выми свидетелями, а порой и соучастниками 
процесса рождения и шлифовки новых идей, 
соответственно, они приобретают навык 
мыслить глубоко, творчески, комплексно. 

Нельзя не согласиться и с мыслью авто-
ров о том, что «кампанию против лекции как 
таковой поддерживают не очень качествен-
ные учебные заведения, поточно штампую-
щие дипломы…», а «ведущие вузы никогда 
не откажутся от лекций» [12, с. 75]. 

И.М. Грицевская и Е.М. Шевяков провели 
анализ зарубежных исследований о роли и 
месте лекции в современном вузе, который 
показал наличие трёх позиций: неприятие 
лекционного обучения как неэффективно-
го; утверждение лекционного обучения как 
необходимого в массовой высшей школе; 
компромиссная, предполагающая сочета-
ние разных форм организации обучения  
[18, c. 51]. Один из представителей первой по-
зиции Аллен Ретт подчёркивает, что тради-
ционная модель лекций устарела, поскольку 
она не отвечает цели методики преподава-
ния – сделать обучение более завлекатель-
ным [19]. Обратим внимание на то, что речь 
идёт о традиционной модели лекции, кото-
рая действительно устарела, и с этим никто 
не спорит. Но при этом нельзя забывать, 
что любая форма организации обучения не 
статична, но пластична и может меняться в 
соответствии с новыми задачами и изменив-
шимися условиями. Лекция здесь не исклю-
чение. Такое понимание демонстрируют Ро-
бин Кей, Том Макдональд и Морис Диджу-

зеппе [20], подчеркивающие, что ни одна из 
трёх форм обучения (лекции, активное об-
учение или «перевернутое обучение») не де-
монстрирует заметного преимущества в ре-
зультатах. Лекции можно придать гибкость 
с помощью дополнительных видеолекций и 
обеспечить эффективную обратную связь 
включением в её структуру дискуссий и си-
стем опрашивания. Сторонники умеренной 
позиции признают за лекцией свойственные 
ей место и специфические задачи в системе 
различных форм организации обучения, 
дополняющих друг друга. Так, Дженнифер 
Уолдек и Мариэллен Ваймер [21] пишут, что 
«чистая» лекция (монолог преподавателя) и 
активное обучение – это не два противопо-
ставленных способа обучения, а два полюса, 
между которыми находится любой стиль 
преподавания, выбираемый часто без долж-
ного осознания как самого факта выбора, 
так и его критериев. Этот выбор должен ба-
зироваться на характере содержания курса, 
склонностях преподавателя и студенческих 
нуждах. 

На историческую миссию лекции обраща-
ет внимание и известный английский социо-
лог Р. Коллинз, который на основе резуль-
татов исторического исследования конста-
тирует: «Хотя лекции … могут показаться 
избыточными в мире текстов, тем не менее 
это как раз те структуры “лицом к лицу”, 
которые являются наиболее устойчивыми 
на протяжении всей истории интеллектуаль-
ных сообществ» [22, с. 73].

Как видим, отечественные и зарубежные 
исследователи признают, что лекция обла-
дает достаточно большим адаптационным 
потенциалом, позволяющим ей видоизме-
няться и трансформироваться, отвечая на 
вызовы внешней и внутренней среды. 

Основные направления трансформации 
лекции в современной высшей школе

Одни исследователи видят пути совер-
шенствования лекции в том, чтобы обеспе-
чить свободный выбор студентами лекци-
онного курса; в частичном или полном от-
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казе от традиционной лекционной системы 
с заменой лекций самостоятельной работой 
студентов с электронными онлайн-курсами, 
с обычными учебными пособиями и учеб-
никами; в интеграции лекций с практиче-
скими занятиями (сращивании с ними) [25, 
с. 32]. Другие говорят о новых требованиях 
к преподавателю, который для выполнения 
задачи воспитания и обучения студентов 
должен совмещать в себе учёного, педагога 
(учитель + воспитатель) и оратора, т.е. быть 
«преподавателем-универсалом, способным 
успешно читать лекции с учётом возросших 
требований к их качеству» [11, с. 13]. Есть и 
другие предложения. 

Изучение научно-педагогической лите-
ратуры позволило нам, опираясь на основ-
ные внешние и внутренние признаки лекции 
как формы организации обучения, выде-
лить три направления её трансформации 
в современной высшей школе: простран-
ственно-содержательное (отражающее из-
менение внешних пространственно-времен-
ных и содержательных признаков лекции), 
функциональное (связанное с изменением 
внутренних признаков лекции: её целей и 
функций) и структурно-коммуникацион-
ное (отражающее изменение внутренних 
признаков: структуры, характера взаимо-
действия участников процесса обучения, 
сочетания фронтальной, групповой и инди-
видуальной форм учебной деятельности на 
лекции). Выделение этих направлений но-
сит в определённой мере условный харак-
тер, поскольку в реальной образовательной 
практике высшей школы все они так или 
иначе взаимосвязаны.

Пространственно-содержательная 
трансформация лекции. Здесь прежде все-
го мы имеем в виду трансформацию про-
странственно-временных и содержатель-
ных характеристик лекции [12; 23–25]. В 
современных условиях прежде локальное 
пространство сочетается с удалённым и без-
граничным, каковым является Интернет. 
Следствием делокализации образовательно-
го пространства является размытость хро-

нотопа лекции, то есть закономерных связей 
пространственно-временных координат: 
если традиционная лекция проводилась в ау-
дитории, а её время составляло два академи-
ческих часа, то в условиях виртуальной ин-
тернет-среды пространственно-временные 
рамки лекции носят условный характер. Из-
менение пространственно-временных харак-
теристик привело к появлению новых типов 
и видов лекции, одним из которых является 
онлайн-лекция. 

Онлайн-лекция – разновидность лекции, 
в которой связь преподавателя и студента 
обеспечивается через Интернет в режиме 
реального времени. В отличие от традици-
онной офлайн-лекции, здесь каждый пре-
подаватель и студент находится за своим 
компьютером в удобной ему обстановке. 
Содержание такой лекции разрабатывается 
в соответствии с программой учебной дис-
циплины. В онлайн-лекции связь между пре-
подавателем и студентами двусторонняя, т.е. 
преподаватель и студенты могут видеть друг 
друга на своих экранах, задавать вопросы, 
организовывать обсуждения. Во время та-
кой лекции обязательно проводятся мини-
квизы, тестирования, даются задания на 
самопроверку (рефлексию), предоставляет-
ся возможность изучить вопрос, используя 
дополнительную литературу или пройдя по 
ссылкам [24; 26; 27]. 

Более широкий взгляд представлен в ра-
боте А.А. Таланиной [15], где отмечается, что 
спецификой онлайн-лекции является то, что 
она записывается на видео, затем загружает-
ся на сайт и находится в публичном доступе 
в Интернете. Материалы лекции могут быть 
представлены в различных форматах, вклю-
чая страницы текста, документы, аудиозапи-
си с синхронизированными слайдами или без 
них, а также видеозапись лекции. По пара-
метрам (продолжительность лекции, наличие 
или отсутствие живой аудитории, возмож-
ность монтажа) выделяются три основных 
формата онлайн-лекции: публичная медиа-
лекция, лекция-визуализация со звуковым со-
провождением, внеаудиторная медиалекция.
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Публичная медиалекция – устный моно-
лог учёного, исследователя, протекающий в 
присутствии зрителей в студии, адресован-
ный телезрителям, а затем размещаемый в 
интернете. Этот формат даёт возможность 
практически в полной мере ознакомиться с 
материалом лекции, включая манеру пода-
чи материала, вопросы слушателей и ответы 
лектора. 

Лекция-визуализация со звуковым сопро-
вождением предполагает комментирование 
видеоряда (слайд-шоу, картинки, муль-
тфильма и т. д.). Слушатель только слышит 
голос лектора, но не видит его. Если лекция-
визуализация в офлайн-формате требует 
личного присутствия преподавателя, то в 
онлайн-форме это заранее подготовленное 
повествование. Процесс его создания вклю-
чает написание текста-сценария и монтаж с 
возможностью сделать несколько «дублей» 
в случае ошибки. Кроме того, онлайн-лек-
ция-визуализация не предусматривает па-
раллельных вопросов слушателей и обрат-
ной связи с лектором. 

Внеаудиторная медиалекция подразуме-
вает целый курс лекций, прочитанный од-
ним или несколькими лекторами. В отличие 
от записи лекции перед живой аудиторией, 
этот вид лекции предполагает написание 
сценария, съёмку, монтаж и возможность 
снять несколько дублей. Обратная связь в 
рамках этого формата возможна только в 
том случае, если лекции включены в про-
грамму курса, в конце которого слушатель 
имеет возможность получить сертификат 
или диплом о его прохождении [15, с. 19]. 

К преимуществам онлайн-лекций отно-
сят: предоставление возможности осваивать 
образовательные программы студентам, 
находящимся далеко от крупных центров 
и городов, а также испытывающим пробле-
мы или затруднения при живом общении со 
своими сверстниками; возможность гибче 
организовывать свое время. Также внедре-
ние онлайн-лекций создаёт дополнительные 
возможности и для преподавателей: они 
могут посмотреть на себя «со стороны», 

проанализировать и исправить недостатки, 
послушать и оценить свой стиль подачи ма-
териала, обдумать вопросы, которые оста-
лись либо неохваченными, либо излишними; 
совершенствовать свои коммуникативные 
компетенции. 

В то же время подчёркивается, что он-
лайн-лекции в вузах чаще всего ограничи-
ваются сухим изложением материала («го-
ворящая голова») и отчасти – ответами на 
вопросы в течение занятия. Много вопросов 
возникает и по стилю и темпу подачи мате-
риала. Появляются дополнительные требо-
вания к разработке сценария лекции, фик-
сации моментов включения мультимедийной 
информации, распределения времени на 
интерактивные обсуждения, мини-квизы, 
самопроверки и т. д.

Исследователи констатируют, что «в обо-
зримом будущем настоящее живое общение 
лектора или преподавателя с аудиторией 
вряд ли уйдет в прошлое, но онлайн-лекции 
из-за их простоты, удобства и гибкости всё 
равно рано или поздно займут далеко не по-
следнее место в традиционном обучении» 
[24, с. 178].

Если говорить о трансформации содержа-
ния учебного материала в структуре лекции, 
то фиксируется такое новое явление, как 
конкуренция преподавателя с качественны-
ми доступными сетевыми ресурсами. Это, 
с одной стороны, может привести к тому, 
что некоторая часть учебного материала 
(а возможно, и целая учебная дисципли-
на) окажется нерелевантной для изучения.  
С другой стороны, такая ситуация требует 
от преподавателя непрерывного отслежива-
ния появляющегося образовательного кон-
тента для внесения уточнений и дополнений 
в свою рабочую программу. Существенно 
возрастает требование к концептуальной 
оригинальности, научной и практической 
ценности содержания лекционного курса, 
уникальности исследовательского и личного 
опыта преподавателя [6, с. 76]. 

Отметим ещё одно новое явление в содер-
жательной части лекции, возникшее в свя-
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зи с всеобщей доступностью информации. 
Если на традиционной аудиторной лекции 
всё происходящее на ней было «защищено» 
от посторонних глаз, то сегодня студенты 
имеют возможность записывать всё проис-
ходящее на лекции в аудио- или видеофор-
мате, больше того, они могут выкладывать 
это в сеть и делать материалы общедоступ-
ными. Лекция становится как бы открытой, 
с её содержанием могут быть ознакомлены 
и не присутствовавшие на ней люди. Совре-
менные технологии позволяют при желании 
контролировать весь ход лекции, причём 
студенты это могут делать прямо во время 
лекции, заглянув в Интернет, чтобы, напри-
мер, сверить, правильно ли преподаватель 
привёл цитату и т.д. Такого рода открытость 
повышает требования ко всем аспектам ра-
боты преподавателя на лекции. 

Функциональная трансформация лек-
ции. Традиционно основной функцией лек-
ции являлась информационная, суть кото-
рой – в формировании у студентов научно 
обоснованной картины мира. В современной 
высшей школе, несмотря на общедоступ-
ность информации (в том числе не всегда 
достоверной), информационная функция 
продолжает оставаться востребованной: 
студентами, «как и прежде, ценятся прежде 
всего ясное изложение предмета, блестящая 
аргументация, широта воззрений лектора, 
его умение, а иногда и талант воздействовать 
на аудиторию» [28, с. 123].

Уменьшение удельного веса лекций в си-
стеме аудиторных занятий «свидетельству-
ет об изменении, уточнении её функций в 
современном образовании» [29, с. 16]. Так, 
преподаватель на лекции всё чаще выпол-
няет ориентировочную функцию – обуче-
ние студентов умениям ориентироваться в 
основных проблемах темы, в источниках их 
изучения, в способах организации самостоя-
тельной работы. Наряду с этим имеет место 
усиление роли развивающей функции лек-
ции, требующей такой организации позна-
вательной деятельности студентов, которая 
обеспечивает развитие у них творческого и 

критического мышления, внимания, воли, 
эмоциональной сферы. В этой связи актуа-
лизируется вопрос о реализации на лекции 
принципа проблемности, в частности, через 
использование приёмов и способов про-
блемного обучения [30].

Функциональная трансформация лек-
ции проявляется также в актуализации её 
мотивационной функции. Дело в том, что 
сегодня среди поступивших учиться на то 
или иное направление подготовки бакалав-
риата от 30 до 50% являются «случайными», 
попавшими на данное направление в силу 
того, что по сумме баллов ЕГЭ только сюда 
и получилось поступить. Примерно такая 
же ситуация имеет место и в магистратуре: 
например, около 25% поступающих в маги-
стратуру по направлению «Педагогическое 
образование» руководствуются не внутрен-
ними, а внешними мотивами, главный из ко-
торых – наличие бюджетных мест и неболь-
шой конкурс. Кроме того, есть и другая не 
менее важная причина – это вопрос о трудо-
устройстве выпускников: отсутствие гаран-
тии трудоустройства снижает мотивацию 
студентов к изучению дисциплин, на первый 
план выходит цель получения диплома. 

Исследователи отмечают, что приёмы, 
привлекающие внимание и активизирующие 
познавательную деятельность студентов 
на лекции, универсальны для любой фор-
мы лекции (в определённой комбинации) и 
включают: вопросы со стороны преподавате-
ля; предоставление студентам возможности 
самим задавать вопросы; апелляция к лич-
ности и опыту лектора; сопереживание (об-
ращение к фактам, которые могут вызвать 
эмоциональный отклик); «парадоксальная 
ситуация»; анализ затруднений и ошибок, 
с которыми сталкиваются студенты; предъ-
явление разных точек зрения на один и тот 
же предмет и предложение студентам стать 
критиками высказанных точек зрения; увле-
чённость преподавателя темой лекции и др. 
[31–33]. Авторы обращают внимание на клю-
чевую роль преподавателя, который может 
вдохновить аудиторию своим энтузиазмом, 
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а может, наоборот, вызвать отторжение, 
если сам не демонстрирует глубокую вовле-
чённость в процесс обучения на лекции. В 
этом контексте актуализируется проблема 
речевого искусства преподавателя, логи-
ческой и эмоциональной композиции речи, 
создающей в высшей школе не только педа-
гогическую, но и языковую среду [28; 34]. 

В целом можно сделать вывод, что, несмо-
тря на определённые видоизменения под со-
циальный заказ, ведущей функцией лекции 
в вузах, как и прежде, остается информаци-
онная и с этой точки зрения лекция транс-
формировалась незначительно. Однако всё 
более востребованным становится интегри-
рование в структуру лекции педагогических 
средств и условий диалогичности обучения 
(постановка проблемных вопросов, вовле-
чение в дискуссию, выполнение мини-тестов 
и др.), направленных на реализацию во вза-
имосвязи мотивационной, развивающей и 
воспитательной функций. 

Структурно-коммуникационная 
трансформация лекции. Основной вектор 
здесь – интеграция в структуру лекции ин-
терактивных приёмов активизации позна-
вательной и коммуникативной деятельности 
студентов на базе мобильных технологий 
[33; 35–38]. В исследовании А.А. Атабеко-
вой, А.А. Белоусова и Р.Г. Горбатенко [35] 
на основе анализа зарубежных работ вы-
делены различные виды вопросов и заданий 
для проведения интерактивного опроса, на-
правленных на привлечение внимания сту-
дентов к проблеме, вовлечение аудитории в 
процесс восприятия информации, установ-
ление связи между темами курса, выявление 
возможных точек зрения, различных кон-
цепций, подготовку студентов к принятию 
решений, формулировке выводов [39]. Опи-
раясь на опыт американских исследователей 
критического мышления, Л.Ф. Красинская 
предлагает следующую структуру лекции: 
стадия «вызова», на которой преподаватель 
актуализирует имеющиеся у студентов зна-
ния, фокусирует их внимание на рассматри-
ваемой проблеме, стимулирует интерес к её 

изучению; стадия осмысления, на которой 
излагается новая учебная информация и ис-
пользуется комплекс интеллектуальных за-
даний по её критической переработке; ста-
дия рефлексии, на которой студенты осу-
ществляют анализ не столько содержания, 
сколько самого процесса усвоения нового.  
К каждой теме лекции продумывается систе-
ма интеллектуальных заданий, направлен-
ных на развитие критического и творческого 
мышления у студентов [40, с. 102–103].

Отечественный опыт структурной мо-
дернизации интерактивной лекции на 
базе мобильных технологий представлен  
С.В. Титовой и Т. Талмо [37], отмечающих, 
что основным дидактическим механизмом 
интеграции идей интерактивности и мобиль-
ности в структуру лекции является мобиль-
ная система голосования (Student Response 
System, SRS), позволяющая преподавателю 
получать мгновенную оценку выполненных 
студентами тестов, отзывы студентов об 
учебном процессе, отслеживать динамику 
группы, управлять обратной связью в ауди-
тории. Структура такой лекции включает по-
следовательность логически завершённых ча-
стей длительностью 10–15 минут, каждая из 
которых завершается коротким SRS-тестом 
на четыре-пять вопросов. Опытно-экспери-
ментальное исследование авторов показало, 
что необходимо три-четыре SRS-теста для ди-
агностики усвоения лекционного материала. 

Изменения происходят и в процессах ин-
теграции лекции с другими формами орга-
низации обучения. Например, одним из ва-
риантов сочетания лекции и самостоятель-
ной работы студентов является так называ-
емая модель «перевёрнутого обучения». Эта 
форма организации обучения предполагает 
самостоятельное изучение студентами учеб-
ного материала вне аудитории, как правило, 
по видеолекциям, с последующим обсуж-
дением изученного на аудиторном занятии, 
переносом знаний в новую ситуацию через 
решение проблемных кейсов в форме дис-
куссии, ролевой игры, проекта, веб-квеста 
и т. д. Аудиторное занятие в этом формате 
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превращается в активную форму интегра-
тивного характера, в которой совмещаются 
элементы лекции, семинарского и практи-
ческого занятия. Однако эффективная реа-
лизация перевёрнутого обучения в практике 
невозможна без мотивированного вовлече-
ния студентов во внеаудиторную самосто-
ятельную работу с видеолекцией и другими 
учебными материалами. В этом заключается 
одно из основных условий и одновременно 
главная трудность внедрения данного фор-
мата учебного процесса. 

Заключение
Таким образом, проведённый обзор по-

зволяет сделать следующие выводы.
Несмотря на большое разнообразие и 

общедоступность источников информации и 
коммуникаций, лекция не вытесняется из си-
стемы высшего образования, но к ней предъ-
являются новые требования, меняется её 
роль и место в системе вузовского обучения. 
Большинство исследователей, признавая на-
личие у лекции определённых недостатков, 
выступают не за отрицание этой историче-
ски сложившейся формы организации обу-
чения, а за её модернизацию и адаптацию к 
современным целям и задачам новой фило-
софии образования и цифровым образова-
тельным технологиям. 

Ведущей тенденцией развития лекции 
в современном вузе становится сочетание 
унаследованной от традиционной лекции на-
учности, информативности и высокого про-
фессионализма с диалогичностью и много-
образием типов и видов лекций, повышением 
доли интерактивных приёмов активизации 
учебной и коммуникационной деятельности 
студентов. Основные требования, формиру-
емые в инновационном опыте к современной 
лекции: проблемность; гибкость структуры; 
ориентация на диалогические формы ком-
муникации со студентами; эффективная об-
ратная связь.

В рамках ведущей тенденции выделя-
ются три взаимосвязанных направления 
трансформации современной лекции: про-

странственно-содержательное (становле-
ние новых типов и видов лекции: онлайн-, 
видео-, МООК-лекции и др., сочетающие 
функциональные возможности традицион-
ной академической лекции и масштабность 
охвата аудитории, обусловленные возмож-
ностями дистанционных технологий; рост 
конкуренции лектора с качественными до-
ступными сетевыми ресурсами, ведущей к 
формированию нового требования к содер-
жанию раскрываемого учебного материала, 
включающего эксклюзивность и научное 
авторство преподавателя, а также к препо-
давателю в части его готовности к непрерыв-
ному и критическому отслеживанию соот-
ветствующего образовательного контента), 
функциональное (выражающееся в новых 
задачах лекции в современном образовании; 
сохранении ею информационной функции 
как ведущей при одновременной её конвер-
генции с ориентировочной, развивающей, 
побуждающей и воспитывающей функция-
ми образования; демонстрации образца си-
стемного взгляда на науку, примера научной 
аргументации, помогающего современному 
студенту ранжировать научные источники 
по значимости, способствующего развитию 
умений их оценивать, отсеивать недостовер-
ную или избыточную информацию, генери-
ровать новую информацию) и структурно-
коммуникационное (изменение содержания 
и характера взаимодействия преподавателя 
и студентов благодаря мобильному доступу 
всех участников в Интернет; появление но-
вых педагогических возможностей для уси-
ления интерактивности вследствие интегра-
ции в структуру лекции мобильной системы 
обратной связи, способов усиления её гума-
нитарного смысла, возникновение феноме-
на «открытости» лекции неограниченному 
критическому сообществу).

Перспективными представляются следу-
ющие направления исследований: сравни-
тельный анализ онлайн- и офлайн-форма-
тов современной лекции; критерии отбора и 
структурирования содержания учебного ма-
териала лекции в условиях смешанного об-
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учения; обратная связь на лекции как сред-
ство организации видимого обучения; мо-
дели конвергенции традиционных и новых 
подходов в структуре современной лекции; 
дидактические и методические особенности 
поточной и групповой лекции; особенности 
проектирования междисциплинарной лек-
ции в вузе; оптимизация сочетания лекции 
с другими формами организации обучения 
и др.
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Аннотация. С приходом новых поколений студентов преподаватели социальных и гу-
манитарных дисциплин столкнулись с серьёзным кризисом текстовой культуры, когда 
обучающиеся всё менее охотно читают предлагаемые им сложные академические тексты. 
Эта проблема приводит к тому, что привычные формы организации практических заня-
тий и самостоятельной работы студентов становятся всё менее эффективными. Цель 
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кризисного состояния. В статье рассматривается вопрос о том, зачем нужно сохранять 
активное чтение и какую роль выполняет работа со сложными академическими текстами в 
части формирования критического мышления обучающихся. Помимо специальной литера-
туры, привлекается собственный преподавательский опыт автора. Анализируются тра-
диционные способы организации работы студентов с предлагаемыми текстами, а затем на 
примере одной из открытых образовательных онлайн-платформ демонстрируются новые 
возможные способы решения поставленной проблемы, в том числе через стимулирование 
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Abstract. With the inflow of the new generations of students, university teachers in social sciences 
and humanities have been challenged by a crisis of textual culture given the students tend to increas-
ingly avoid reading complicated academic texts. In these circumstances, traditional arrangements 
of seminars and students’ homework are becoming less effective. This paper is aimed at exploring 
the new capacities for coping with the new critical situation. We address the issue of why we should 
keep the practices of active reading and how examination of complicated academic texts contribute 
to the formation of the students’ critical thinking. Both the special literature and personal teaching 
experience of the author are attracted. Traditional forms of teaching arrangements are analyzed. 
Then we use an experience of a digital platform to demonstrate the potential ways of resolving the 
teaching problems. They include active reading dealing with the reflexive work, interactive discus-
sions in the class and in the virtual environment. We also show that additional efforts associated with 
the use of digital technologies pay back enabling the teacher to control the students’ homework 
more effectively and provide a more adequate assessment of the educational outcomes. 
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Введение
Процесс преподавания в социальных и гу-

манитарных науках по традиции во многом 
построен на изучении сложных академиче-
ских текстов. Для нас важно, чтобы студен-
ты самостоятельно работали с этими текста-
ми, причём не просто их просматривали по 
диагонали, а практиковали так называемое 
«активное чтение», связанное с освоением 
смысла и выработкой навыков рефлексии. 
Мы также хотим закреплять эти навыки по-
средством интерактивных содержательных 
обсуждений в ходе практических занятий 
[1], обеспечивая «подгрузку социальных 
ресурсов» [2] и добиваясь в итоге большей 

вовлечённости студентов в образовательный 
процесс [3; 4], тем более, что в период панде-
мии коронавируса и форсированного пере-
вода образования в онлайн проблема вовле-
чённости студентов явно обострилась [5].

Вопрос, который мы хотели бы обсудить 
в данной статье, заключается в том, что но-
вые поколения университетских студентов 
всё менее охотно читают предлагаемые нами 
длинные сложные тексты (включая обычные 
академические статьи), наблюдается эффект 
их отторжения [6]. И мы всё чаще сталкива-
емся с трудностью, на которую жалуются 
многие коллеги-преподаватели. Ты прихо-
дишь на семинар с намерением разобрать за-
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данный текст, и выясняется, что значитель-
ная часть студенческой группы его не про-
читала. В ходе обсуждения кто-то попросту 
пытается открыть текст с гаджета и просмо-
треть его по-быстрому. Об эффективной ра-
боте в таком случае говорить не приходится. 
Если же студенты и читают предлагаемые 
тексты (во многом под нашим давлением), 
то делают это как-то иначе и воспринимают 
их по-иному. Главное отличие заключается в 
том, что нынешние студенты, как правило, не 
склонны продираться через сложные тексто-
вые построения и преодолевать сопротивле-
ние тугого материала. Формируется принци-
пиально иное отношение к тексту – не как к 
источнику сокрытого в его недрах смысла, 
который ещё нужно из него добывать упор-
ным трудом, а как к источнику информации, 
которая должна быть очищена, нарезана, 
упакована и готова к употреблению, подоб-
но продуктам в супермаркете. В результате 
не будет преувеличением сказать, что сегод-
ня мы столкнулись с полноценным кризисом 
текстовой культуры [7].

В связи с этим перед нами встаёт непро-
стой вопрос: что нам далее делать – продол-
жать с настойчивостью предлагать длинные 
и сложные академические тексты или вовсе 
отказаться от них, заменив их на нечто бо-
лее простое и понятное с содержательной и 
инструментальной точек зрения? В данной 
статье рассматривается вопрос о том, какую 
содержательную роль выполняет работа со 
сложными академическими текстами. Да-
лее автор делится собственным преподава-
тельским опытом, связанным в том числе 
с неуспешными попытками организовать 
работу студентов с предлагаемыми текста-
ми. А затем на примере одной из открытых 
образовательных платформ показываются 
возможные способы решения поставленной 
проблемы.

О пользе медленного чтения
Прежде всего, зададимся вопросом, нуж-

но ли побуждать студентов читать длинные 
сложные тексты в принципе и какую роль 

они выполняют? Мы полагаем, что сохра-
нять и развивать подобные практики обя-
зательно нужно. Но требуется не всякое, а 
медленное («пристальное») чтение. Его цель 
состоит не в том, чтобы студенты ознакоми-
лись с содержанием определённого корпуса 
материалов, хотя и это, разумеется, важно. 
Главное в предлагаемых нами академиче-
ских текстах – это не содержащаяся в них 
информация, которую требуется «снять». 
Подобные тексты являются прекрасным 
инструментом для выработки широких ана-
литических навыков, полезных далеко за 
пределами сугубо академической деятель-
ности. Именно медленное чтение учит не 
узнавать, а думать, является активным заня-
тием, которое противостоит пассивному и во 
многом бездумному потреблению информа-
ции, проглатывание которой в нарастающих 
объёмах приносит небольшую пользу, а в 
качестве побочного продукта зачастую со-
провождается невротическими состояниями 
[8, с. 166–169]. Помимо этого, работа с труд-
ными текстами – наилучшая гимнастика для 
развития мозга человека, совершенствова-
ния его когнитивных способностей [9; 10]. 
По выражению В. Губайловского, «чтение 
классиков действует на мозг, как ракета» [8, 
с. 124]. Именно такое чтение учит впослед-
ствии и столь необходимому критическому 
мышлению, без которого трудно справлять-
ся с поступающей отовсюду информацией 
[11; 12], становится триггером для разного 
рода творческих озарений. Нам нужно тре-
нировать работу по выработке понимания, 
умение не узнавать, а думать. И в этом отно-
шении сложные тексты становятся, по сути, 
тренажёрами мышления.

Нередко возникают вопросы о «полезно-
сти» предлагаемых нами «старых» (класси-
ческих) текстов в смысле их применимости 
к текущей жизни. И важно понять, что цен-
ность таких классических текстов заключа-
ется не в содержащейся в них информации и 
не в том, что они дают ясные и окончатель-
ные ответы. Напротив, настоящие классиче-
ские тексты зачастую не до конца прозрачны 
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и подвержены множественным интерпрета-
циям, они провоцируют множество вопро-
сов, показывая сложность и неоднознач-
ность явлений в этом мире. Именно поэтому 
к ним обращаются снова и снова, в том числе 
много лет спустя. В свою очередь, это оз-
начает, что важно не столько содержание 
предлагаемого преподавателем конкретного 
текста, сколько характер этого текста и опыт 
работы с ним, чему бы он ни был посвящён. 

Впрочем, заявить наши общие намере-
ния в отношении необходимости активного 
(аналитического) чтения несложно. Куда 
труднее ответить на ряд неизбежных вопро-
сов: как побудить студентов читать сложные 
тексты? Что нужно делать, чтобы они от-
носились к этим текстам более осмыслен-
но и работали с ними самостоятельно? Как 
контролировать этот процесс со стороны 
преподавателя? Каким образом оценивать 
и учитывать подобную форму работы? На 
что вообще целесообразно тратить время на 
семинарских занятиях? В данной статье мы 
попытаемся ответить на эти вопросы, поде-
лившись, в том числе, собственным препода-
вательским опытом.

Предшествующие опыты
Мои предшествующие попытки вовлечь 

студентов в работу с академическими тек-
стами в курсах по экономической социоло-
гии были не слишком удачными, в лучшем 
случае – половинчатыми. Тем не менее важ-
но кратко проанализировать этот опыт. Как 
и многие другие коллеги, в течение многих 
лет я просил студентов готовить доклады 
по рекомендуемым текстам. В результате 
докладчики знакомились с ними и добро-
совестно пересказывали на семинарах, в то 
время как остальная часть аудитории поти-
хоньку засыпала. 

Тогда я предложил назначать оппонен-
тов, которые должны были выступать с раз-
бором и проблематизацией не только самого 
текста, но и сделанного по нему доклада. Это 
внесло небольшое оживление, но по боль-
шому счёту с оппонированием дело особо 

не пошло – у студентов пока не хватало не-
обходимых навыков, хотя, несомненно, их 
нужно вырабатывать.

В какой-то момент вместо бесконечных 
пересказов хорошо знакомых текстов было 
предложено перейти к анализу логической 
структуры текста: выявить основную про-
блему, выдать ключевые понятия, сформу-
лировать основной тезис и показать аргу-
менты, с помощью которых он раскрыва-
ется. Это упражнение оказалось ещё более 
сложным. Студенты искреннее старались, 
но подобного аналитического навыка по от-
ношению к текстам у них не было, хотя речь 
шла о старшекурсниках бакалавриата. Мно-
гие студенты всё равно соскальзывали в при-
вычную колею, сбиваясь на пересказы.

Думая о следующем шаге, я решил, что 
дело в характере самих текстов, и нужно за-
менить, по крайней мере, часть из них, выби-
рая те, которые в большей степени «прибли-
жены к жизни». В частности, ранее я нередко 
предлагал студентам насыщенные обзорные 
статьи, характеризующие общее состояние 
изучаемой дисциплины или отдельного ис-
следовательского направления, считая это 
удобным способом познакомить их сразу 
со многими течениями научной мысли в кра-
тком и плотном изложении. Позднее при-
шлось от таких классификаторских текстов 
отказаться в пользу статей, где содержится, 
возможно, всего лишь один подход и одна 
генеральная идея, но при этом затрагивает-
ся важная проблема или решается какая-то 
интересная задача. Чуть позднее по каждой 
изучаемой теме я начал предлагать связ-
ки из двух текстов, один из которых был в 
большей степени посвящён теоретическим 
подходам, а второй – эмпирическим прило-
жениям этих подходов, показывающим, как 
они работают. Задача заключалась в том, 
чтобы преодолеть в глазах студентов неко-
торую оторванность общей теории от реше-
ния более прагматичных вопросов. 

Далее я начал формулировать по три со-
держательных вопроса к каждому тексту, на 
которые студентам предлагалось ответить 



117

topicAl tHeMe

Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia. 2022, vol. 31, no. 7.

в ходе обсуждения, не пересказывая этот 
текст. Они должны были помочь студентам 
лучше понять, зачем написаны обсуждае-
мые тексты и зачем, собственно, их нужно 
читать. В целом перечисленные мною опыты 
как-то продвигали дело вперед, но, откро-
венно говоря, успехи были незначительны-
ми. Следовало признать, что по большому 
счёту предпринятые мною попытки пробле-
му чтения сложных текстов не решали.

Разумеется, я был далеко не первым, кто 
задавался этими вопросами, и важно посмо-
треть, как на них отвечали другие. Один из 
интересных вариантов решения: предлагает-
ся работать с рекомендуемыми текстами на 
самих семинарах, раз уж студенты не готовы 
делать это дома [13]. Для этого используют-
ся разные приёмы: чтение вслух наиболее 
важных отрывков данного текста, написание 
сфокусированных фрагментов по поводу 
текста, подготовка прямо в аудитории ко-
ротких письменных ответов на привязанный 
к тексту вопрос, разбор содержания текста в 
организованных тут же микрогруппах.

Все эти приёмы вполне применимы, но 
смущают как минимум два обстоятельства. 
Во-первых, время семинара сильно ограни-
чено, и на сколь-либо внимательную про-
работку текста его явно не хватит. И, во-
вторых, нет никакой гарантии, что студенты 
прочтут хотя бы что-то до семинара. Скорее, 
это подтолкнет их к тому, чтобы до занятий 
ничего не делать. И мы вновь возвращаемся к 
прежней нерешённой проблеме.

Новый опыт
После всех указанных выше попыток я 

решил использовать гарвардскую платфор-
му для организации групповой работы с до-
кументами – Perusall.com, доступ к которой, 
что важно, открытый и бесплатный, вдоба-
вок программа позволяет работать с рус-
ским языком1. Об этом опыте мне и хотелось 
1 URL: https://www.perusall.com/ (дата обра-

щения: 06.06.2022). Автор благодарен Татьяне 
Карабчук за исходную информацию о данной 
платформе.

бы рассказать с пониманием того, что дело 
не в конкретной платформе, у которой суще-
ствуют непременные аналоги, а в некоторых 
общих принципах организации работы.

На данной же платформе работа органи-
зуется следующим образом. Преподаватель 
создаёт учебный курс, загружает тексты, 
которые собирается предложить студентам, 
формулирует вопросы к этим текстам и ста-
вит дедлайны для работы с каждым из них. 
Технически всё очень просто и быстро, ин-
терфейс интуитивно понятный и не требует 
особых цифровых навыков. Далее студентам 
высылается код учебного курса для реги-
страции. Сразу добавим, что на следующий 
академический год создавать всё заново не 
придётся, курс копируется в одно движение, 
и надо лишь переставить даты дедлайнов. 
Аналогичное копирование делается, если 
студенческих групп несколько и требуется 
их разделение.

Входя в программу, студенты открывают 
текст, выделяют в нём отдельные фрагменты 
и пишут комментарии к этим фрагментам. 
При этом они ориентируются на поставлен-
ные ранее к тексту вопросы. Комментарии 
могут быть любыми – от коротких суждений 
до развёрнутых повествований с привлече-
нием дополнительной литературы. Многие 
начинают задавать вопросы преподавате-
лю и друг другу или реагировать на чужие 
комментарии, завязываются микродискус-
сии. При этом все комментарии датируют-
ся и привязываются к студенту. Списывать 
их друг у друга нет никакого смысла, ибо 
всё предельно прозрачно. Преподаватель, в 
свою очередь, тоже комментирует отдель-
ные фрагменты, отвечает на возникающие 
вопросы, высказывает суждения по поводу 
наиболее важных студенческих коммента-
риев. Студенты могут увидеть и отреагиро-
вать на высказывания преподавателя. Кроме 
того, есть возможность организовывать об-
щие дискуссии на форумах, не привязанных 
к конкретному тексту.

Платформа тоже «трудится»: группи-
рует комментарии, высылает оповещения, 
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фиксирует активность студентов (число сде-
ланных комментариев, потраченное среднее 
время просмотра и время активного чтения), 
ставит им грейды (отметки от 0 до 3) по каж-
дой теме, сводя их в единую ведомость, даёт 
распределение активности по страницам 
текста, предоставляет аналитику по каждо-
му студенту, формирует сводные таблицы. 
Преподаватель по каждому тексту может 
выгрузить все комментарии в заданном виде 
(например, в хронологическом порядке или 
пофамильно), затем проанализировать со-
держание сделанных комментариев, обду-
мывая, что следует обсуждать на занятии, 
что лучше или хуже воспринимается студен-
тами, на что они обращают или не обращают 
своё внимание.

Время от времени попадаются интересные 
рассуждения, или студенты приводят до-
полнительные литературные и информаци-
онные источники, которые можно взять на 
заметку. Далее преподавателем просматри-
вается активность отдельных студентов: кто 
комментировал, в какой степени студенты 
были активны, насколько содержательны-
ми были их комментарии. В итоге есть воз-
можность по каждой теме выделять лучших 
студентов. А вся собранная итоговая инфор-
мация может учитываться как элемент куму-
лятивной оценки по данному курсу.

Платформа всячески помогает препода-
вателю: формируя сводные материалы, она 
не только фиксирует наличие или отсутствие 
активности, но и ставит свои автоматические 
грейды каждому студенту по каждой теме. 
Конечно, к оценкам, проставляемым про-
граммой, следует относиться сдержанно, 
поскольку речь идёт о сугубо количествен-
ных показателях. Оценка качества коммен-
тариев, безусловно, остаётся за преподава-
телем. Вряд ли стоит использовать и выда-
ваемые программой отчёты о затраченном 
студентами времени, поскольку можно ведь 
открыть текст и заниматься другими делами. 
Правда, программа выдаёт отдельно «время 
активного чтения», но и к этому параметру 
предлагается относиться с осторожностью. 

Трудно предугадать заранее, насколь-
ко велика будет активность студентов той 
или иной группы в части комментирования 
текстов. Но в целом большинство студен-
тов включаются в эту работу, хотя уровни 
активности, естественно, различаются. Из 
моего опыта: в наиболее активной группе ма-
гистрантов число комментариев по обычной 
статье достигало двух с половиной сотен. 

С началом пандемии коронавируса, когда 
пришлось покинуть аудиторию и перейти в 
онлайн, на проектном семинаре для маги-
стров мы лишились возможности обсуждать 
их проекты очно. Я также перенес в Perusall 
обсуждение студенческих проектов, кото-
рые размещались наряду с текстами, реко-
мендованными для чтения. В итоге в ряде 
случаев число студенческих комментариев 
по проектам своих одногруппников объёмом 
всего лишь несколько страниц выходило на 
полторы сотни. И многое в этих коммента-
риях было весьма полезным для авторов. В 
некоторых отношениях письменное коммен-
тирование проектов оказалось даже эффек-
тивнее аудиторных обсуждений, поскольку 
все замечания и предложения фиксирова-
лись, они были более продуманными, чем в 
аудитории с голоса, а по завершении обсуж-
дения все замечания пересылались авторам 
одним файлом, что, несомненно, удобно и 
способствует более успешной доработке 
текстов. 

В процессе работы также удаётся полу-
чить дополнительную полезную информа-
цию. Например, программа выдаёт графики 
с просмотром отдельных страниц текста, из 
которых следует, что, как правило, более ак-
тивно студентами просматриваются первые 
страницы, а к концу текста их активность 
плавно снижается, и до конца текста добира-
ются немногие. Таким образом, выясняется, 
как именно студенты читают наши тексты. 

Первые итоги
Прежде чем решать, как именно исполь-

зовать подобные платформы, нужно ещё раз 
уточнить, чего мы хотим в принципе, какие 
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мы ставим перед собой задачи. Во-первых, 
наша задача заключается в том, чтобы сту-
денты самостоятельно работали с рекомен-
дованными текстами, и в приведённом нами 
случае им приходится эти тексты как мини-
мум открывать до занятия, а не второпях 
на самом семинаре. Во-вторых, мы хотели 
бы стимулировать не просто просматрива-
ние, а так называемое «активное чтение», и 
необходимость выделять содержательные 
фрагменты текста нацеливает студентов на 
такое чтение. В-третьих, у студентов долж-
ны вырабатываться навыки рефлексии, и 
формирование собственных высказываний 
по поводу выделенных текстовых фрагмен-
тов работает на воспитание таких навыков. 
В-четвёртых, следует побуждать студентов 
к упражнениям в области академического 
письма и совершенствования письменных 
навыков, и при использовании подобных 
программ мы получаем такие упражнения. 
Наконец, в-пятых, мы пытаемся стимулиро-
вать горизонтальные обсуждения, и коммен-
тирование высказываний других студентов 
как раз и порождает такие обсуждения. В 
этом смысле положительную роль играет и 
то, что студенты видят все предшествующие 
комментарии. 

Таким образом, в целом мы продвигаем-
ся в решении поставленных задач в части 
организации самостоятельной работы сту-
дентов, с которой у нас давно сохраняются 
хронические проблемы. Мы можем отметить 
изменения, касающиеся не только организа-
ции самостоятельной работы, но и характера 
семинарских занятий: например, появляется 
возможность отказаться от надоевшей до-
кладной системы, не тратить время на фор-
мальные проверки того, прочитали студенты 
текст или нет. Вместо этого можно, скажем, 
перейти к формату перевёрнутого класса 
[14], то есть организовать интерактивное по 
характеру обсуждение значимых вопросов 
на основе прочитанных до занятия текстов 
или давать свои комментарии по ранее про-
читанным комментариям студентов. Всё это 
должно повысить общую вовлечённость сту-

дентов. Добавим, что в таком формате также 
открывается дополнительная возможность 
проявиться для тех, кто молчит на занятиях, 
например, в силу стеснительности. Нередко 
студенты, не проявляющие активности на се-
минарах, показывают весьма содержатель-
ные результаты в разного рода письменных 
работах.

Хотя главная функция письменного ком-
ментирования текстов – обучающая, не за-
будем и про необходимость контроля со 
стороны преподавателя над самостоятель-
ной работой студентов. И указанная нами 
платформа как раз обеспечивает постоян-
ный текущий контроль. Для преподавателя 
удобно, когда все оставленные цифровые 
следы сохраняются, к ним в любой момент 
можно вернуться. А нерадивым студентам, 
которые пытаются выпрашивать более вы-
сокие оценки, есть что ответить с опорой на 
многочисленные, чётко зафиксированные 
факты.

Здесь неизбежно возникает вопрос, что 
происходит при использовании подобных 
программ с нагрузкой преподавателя. Дей-
ствительно, анализ содержания студенче-
ских комментариев и ответное комменти-
рование требуют времени. И следует честно 
признать, что преподавательская нагрузка 
при такой схеме не снижается, а, скорее, не-
сколько возрастает. Поэтому каждый пре-
подаватель должен сам решать, предпри-
нимать ли дополнительные усилия. Но, на 
наш взгляд, стоит попробовать, поскольку в 
данном случае эти дополнительные усилия 
начинают давать реальную содержатель-
ную отдачу. И вдобавок занятия становятся 
интереснее для обеих сторон. По отзывам 
студентов, их временны=е нагрузки тоже от-
носительно возрастают. Но это, видимо, со-
всем не плохо.

Разумеется, здесь неизбежно появляют-
ся новые вопросы, которые ожидают от-
вета: как мотивировать студентов, если они 
не пишут комментарии или пишут, не силь-
но вдаваясь в содержание? В какой степени 
следует использовать проставляемые про-
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граммой автоматические грейды по ком-
ментариям? Для каких форм работы можно 
использовать учебных ассистентов? Какие 
дополнительные задачи можно ставить при 
использовании подобных программ? Но это 
уже вопросы следующего уровня, которые 
можно решать в процессе работы.

К моему опыту использования платфор-
мы Perusall.com очень скоро присоедини-
лись другие коллеги из Высшей школы эко-
номики. Но ещё раз подчеркнём, что дело 
здесь не в конкретной платформе, каковых 
уже множество2, и у каждого преподавателя 
могут быть свои предпочтения3. К тому же 
сейчас всё относительно быстро устаревает, 
постоянно появляются новые инструменты. 
Главное – в принципах, которые подобные 
программы помогают реализовать, и в том, 
как они помогают нам решать неразреши-
мую, как нам казалось, задачу по вовлечению 
студентов в чтение сложных и развивающих 
текстов. Иными словами, для решения опре-
делённых задач работа в виртуальной среде 
имеет свои явные преимущества, и цифро-
вые технологии действительно приходят на 
помощь. Необходимо лишь понимать, что 
разные формы цифровизации применимы 
для решения разных задач, универсальные 
решения и в этом случае отсутствуют, и вос-
приятие стандартизованных систем препо-
давателями и студентами тоже может быть 
противоречивым [15]. Но накапливаемый 
позитивный опыт, несомненно, нужно за-
креплять и распространять.

Основные выводы
С приходом новых поколений студентов 

преподаватели социальных и гуманитарных 

2 См., например: URL: https://expert.itmo.ru/ 
(дата обращения: 06.06.2022).

3 По данным Мониторинга преподавательской 
и научной жизни НИУ ВШЭ, пока менее 5% 
преподавателей, опрошенных в конце 2021 г. в 
Высшей школе экономики Центром внутренне-
го мониторинга, чаще всего общались со сту-
дентами через внешние платформы, подобные 
Perusall.com. 

дисциплин столкнулись с серьёзным кризи-
сом текстовой культуры, когда обучающие-
ся всё менее охотно читают рекомендован-
ные им сложные академические тексты. В 
результате привычные формы организации 
практических занятий и самостоятельной 
работы студентов становятся всё менее эф-
фективными.

Мы убеждены в необходимости сохра-
нения и развития практик активного чте-
ния сложных академических текстов. Но 
организация обучения в этой части должна 
строиться иначе – и в части обсуждения тек-
стов на практических занятиях, и особенно 
в части проектирования самостоятельной 
работы студентов. Для этого целесообразно 
использовать возникающие новые образо-
вательные онлайн-платформы, подталки-
вая студентов к самостоятельной работе с 
предложенными текстами, стимулируя их 
«активное чтение», связанное с содержа-
тельной рефлексивной работой и формиро-
ванием собственного мнения по поводу про-
читанного, совершенствуя навыки письмен-
ного изложения своей позиции и поощряя 
интерактивные обсуждения в аудитории и в 
виртуальной среде.

Одновременно подобная организация 
работы позволяет преподавателю эффек-
тивнее контролировать самостоятельную 
работу студентов в текущем режиме и более 
адекватно оценивать достигнутые образова-
тельные результаты. Конечно, эта работа со-
пряжена с некоторым увеличением нагрузки 
для преподавателя (и без того немалой), но 
в данном случае дополнительные усилия 
окупаются ростом столь желаемой нами во-
влечённости студентов в образовательный 
процесс.
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Введение
Российская система высшего образо-

вания продолжает претерпевать глубокий 
процесс трансформации: пережив «бум» с 
ЕГЭ и переходом на двухуровневую модель 
образования, российские вузы в последние 
годы стремительно и настойчиво внедряют 
английский язык в образовательные и науч-
но-исследовательские практики. В междуна-
родном смысле, в том числе применительно 
к высшему образованию, английский язык 
иначе называют «лингва франка» [1], то есть 
языком, который систематически использу-
ется для коммуникации между людьми, для 
которых родными являются другие языки. 
Неудивительно, что число людей, говоря-
щих на английском как иностранном языке, 
сегодня значительно превышает число тех, 
кто является носителем данного языка [2]. 

Будучи, по всеобщему признанию, языком 
международного общения, английский язык, 
точнее, его практическое использование, на-
ходит своё отражение в комплексных про-
граммах развития университетов. При этом в 
ведущих вузах страны владение английским 

языком уже включено в обязательные квали-
фикационные требования, предъявляемые к 
ключевому персоналу университета, в том чис-
ле при приёме на работу – от топ-менеджмента 
до профессорско-преподавательского со-
става. Подобная тенденция в целом вызывает 
положительную оценку всех представителей 
университетского сообщества, понимающих, 
что иностранный язык (в нашем случае – ан-
глийский) не только способен оказывать пози-
тивное влияние на деятельность университета, 
но также способствует профессиональному и 
личностному развитию. 

В недавнем прошлом российские универ-
ситеты развивались в данном направлении 
преимущественно через образовательную 
траекторию – в рамках разработки и реали-
зации программ языковой подготовки для 
студентов и курсов повышения квалифика-
ции для сотрудников. Действительно, изучая 
язык в условиях искусственного билингвизма, 
обучающиеся постепенно становятся способ-
ными, например, читать научную литературу 
на языке, выступать с подготовленным докла-
дом на мероприятиях по своей научной тема-
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тике. В международном рейтинге «EF English 
Proficiency Index», оценивающем уровень 
владения английским языком среди взрос-
лого населения неанглоговорящих стран, 
по данным 2021 г., Россия занимает 51-ю (из 
112) позицию и входит в промежуточную 
группу стран со средним уровнем владения 
английским языком (всего пять групп: очень 
высокий уровень, высокий, средний, низкий и 
очень низкий)1. Неплохой показатель, однако 
здесь важно понимать, что данный рейтинг 
основан на результатах той аудитории, кото-
рая сдала тест EF, и, соответственно, он не от-
ражает реальной картины по стране в целом. 

Надо признать, что для большинства рос-
сийских вузов языковая проблема является 
сегодня одним из камней преткновения перед 
лицом поставленных перед ними вызовов. 
Подавляющее большинство университетских 
сотрудников (от научно-педагогических ра-
ботников до сотрудников администрации) 
по-прежнему оказываются неспособными 
спонтанно и без существенных затруднений 
вести беседу на иностранном языке, то есть 
использовать иностранный язык в качестве 
коммуникативного средства за рамками при-
вычных аудиторных условий. Отсутствие 
устойчивой иноязычной коммуникативной 
компетенции у сотрудников высших учебных 
заведений приводит к необходимости обра-
щения за помощью к переводчикам или пре-
подавателям английского языка. Суть сло-
жившейся проблемной ситуации заключает-
ся в противоречии между необходимостью 
наличия достаточных языковых компетен-
ций у сотрудников университетов и теми 
условиями, которые созданы в вузах для при-
обретения и развития таких компетенций. 

Двигаясь навстречу разрешению этого 
противоречия, многие ведущие российские 
университеты, описывая свои лучшие прак-
тики в области языковой подготовки со-
трудников, всё чаще апеллируют к таким 
понятиям, как «языковая среда» [3], «поли-

1 EF English Proficiency Index. URL: https://www.
ef.com/wwen/epi/ (дата обращения: 09.06.2022).

язычная среда» [4], «двуязычная среда»2, «ан-
глоязычная образовательная среда» [5], «еди-
ная образовательная среда на иностранном 
языке» [6]. По сути, смысл всех терминов сво-
дится к развитию иноязычной среды внутри 
естественной русскоязычной языковой сре-
ды. При этом создание иноязычной среды не 
предполагает смещения главенствующей роли 
национального языка, а лишь является мерой 
для развития иноязычной компетенции лично-
сти в ситуации, когда иностранный язык – ан-
глийский – является международным языком 
в сфере науки и образования. Применительно 
к университетской среде иноязычная среда 
выступает в качестве инструмента расширения 
сфер языковой социализации индивида. Язы-
ковую социализацию можно рассматривать 
в качестве процесса, посредством которого 
человек приобретает, воспроизводит и транс-
формирует знания и компетенции, которые 
позволяют ему должным образом участвовать 
в определённых языковых сообществах [7]. 
Как следствие, инструмент языковой среды 
может способствовать повышению уровня 
профессиональной компетенции и привлека-
тельности индивида как представителя уни-
верситетского сообщества.

Создание иноязычной среды внутри рус-
скоязычной является сложной и амбициоз-
ной задачей, которая зачастую осложняется 
целым рядом сопутствующих трудностей (от 
бюрократии и недостаточно развитой ин-
фраструктуры до неготовности сотрудников 
что-то менять в привычном укладе). В то же 
время понятие языковой среды, являющееся 
сегодня краеугольным камнем языковой по-
литики ведущих вузов страны, приобретает 
особое значение в контексте организации 
изучения иностранного языка. Вместе с тем 
парадоксален факт, что, будучи предметом 
создания и культивирования, языковая сре-
да не имеет чёткого и полноценного опре-

2 Двуязычная образовательная среда: Взгля-
ды и перспективы // Уральский федеральный 
университет. 2016. 15 февраля. URL: https://
lingvistika-urgi.urfu.ru/ru/news/14746/ (дата об-
ращения: 09.06.2022).
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деления на понятийном уровне, а во многих 
случаях дефиниция данного понятия и вовсе 
игнорируется как нечто очевидное и само 
собой разумеющееся.

И здесь возникает ряд вопросов, ответы 
на которые необходимо получить в первую 
очередь. Что такое языковая среда? Какие 
принципы лежат в основе её создания? Каки-
ми признаками она обладает? И что вообще 
означает создать языковую среду в вузе? От-
веты на эти вопросы позволят: 

−  утверждать, что языковая среда, кото-
рую вузы стремятся создать у себя, действи-
тельно является языковой средой в должном 
понимании этого словосочетания; 

−  понять, в каком направлении вузам не-
обходимо двигаться в данном вопросе и на-
сколько уже предпринимаемые вузами по-
пытки по созданию такой среды являются 
успешными; 

−  более углублённо исследовать про-
блемную ситуацию и предложить рекомен-
дации по её разрешению.

Проведённый в данной работе анализ су-
ществующих определений понятия «языковая 
среда» (здесь отдельно отметим, что таковых 
совсем немного) позволил выделить ряд об-
щих основополагающих признаков языковой 
среды и выделить те их особенности, которые 
в принятых дефинициях никак не представ-
лены. Эти особенности крайне важны для 
понимания феномена языковой среды в усло-
виях её целенаправленного создания внутри 
естественной коммуникативной среды. На 
основе проведённого анализа сформулиро-
вано авторское определение-допущение по-
нятия «языковая среда» и обозначены базо-
вые принципы создания и функционирования 
иноязычной среды, обеспечивающие дости-
жение успеха в разрешении (или в снижении 
остроты) упомянутого выше противоречия.

Аналитический обзор
Языковая среда окружает человека с са-

мого рождения; она расширяется и услож-
няется по мере его личностного и интеллек-
туального развития, а также претерпевает 

изменения при столкновении и интеграции с 
другими языковыми средами и различными 
факторами. Языковая среда имеет определя-
ющее значение для формирования в совре-
менных условиях лингвистически развитой 
языковой личности [8]. 

Прежде всего, необходимо обозначить 
понятие «среда» как корневой компонент 
понятия «языковая среда». Определяющие 
характеристики среды: 1) заполняет собой 
пространство; 2) окружает человека; 3) со-
ответствует условиям (природным, социаль-
но-бытовым), в которых протекает развитие 
и деятельность человеческого общества;  
4) является совокупностью людей, связан-
ных общностью условий, обстановки3. Оче-
видно, что такие компоненты, как простран-
ство, окружение, условия, люди, должны 
входить также и в понятие языковой среды, 
однако данные признаки присутствуют да-
леко не во всех встречающихся в литературе 
дефинициях. Кроме того, являются ли дан-
ные признаки исчерпывающими, или языко-
вая среда имеет дополнительные характери-
стики? Рассмотрим ряд формулировок, опи-
сывающих понятие языковой среды, с целью 
дальнейшей авторской интерпретации дан-
ного термина и его потенциала.

По мнению И.П. Бондаренко, языковая 
среда как объективная реальность представ-
ляет собой «совокупность всех конкретных 
форм реализации языка как системы звуко-
вых, лексических и грамматических средств, 
находящих своё материальное воплощение 
в многообразии существующих и постоян-
но создаваемых письменных и устных тек-
стов» [9, с. 6]. Лингвистическое понимание 
языковой среды заложено и в определении 
Т.В. Жеребило: «речь, которую восприни-
мает человек в естественных условиях: язык 
семьи, радио, телевидения, язык книг» [10], 
и в толковании Н.А. Журавлевой: «совокуп-

3 Ушаков Д.Н. Толковый словарь современного 
русского языка. М.: Аделант, 2014. 800 c. URL: 
https://docplayer.com/37218863-D-n-ushakov-
tolkovyy-slovar-sovremennogo-russkogo-yazyka.
html (accessed 09.06.2022).
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ность информации на языке страны, в кото-
рой находится или обучается данному языку 
иностранец» [11, с. 20], то есть это некое ин-
формационное поле или информационное 
пространство, которое постоянно окружает 
индивида и воспринимается им. 

С лингводидактической точки зрения 
языковая среда рассматривается как окру-
жение, в котором происходит изучение язы-
ка. Такое окружение может рассматривать-
ся как естественный (когда язык, например, 
изучается в стране, где на нём говорят) или 
искусственно созданный феномен. В по-
следнем случае языковая среда оказывается 
организуемым непосредственно на заняти-
ях продуктом деятельности преподавателя 
[12], то есть с помощью различных средств 
обучения языковая среда создаётся по обра-
зу и подобию естественной.

По мнению Е.А. Ракитиной и В.Ю. Лыско-
вой, языковая среда есть «внешнее по отно-
шению к индивиду информационное окру-
жение, совокупность условий, в которых 
непосредственно протекает деятельность 
индивида» [13, с. 20]. Данная трактовка под-
чёркивает, что среда не просто окружает 
человека, а создаёт для него множество воз-
можностей для реализации деятельности, то 
есть для среды характерно активное взаимо-
действие с субъектом. 

Э.Г. Азимов и А.Н. Щукин обозначают 
языковую среду как «исторически сложив-
шееся объединение людей на основе общего 
языка и культуры, проживающих на опре-
делённой территории» [14, с. 364], то есть 
языковую среду создаёт не информацион-
ное поле, а совокупность людей, которые 
используют один и тот же язык как комму-
никативное средство и часть культуры; при 
этом среда является физически ограничен-
ной в пространстве. 

Понимание языковой среды непосред-
ственно в отношении высших учебных за-
ведений предложено А.Н. Безруковым и 
Ю.Н. Зиятдиновой: «единое пространство 
иноязычной подготовки и использования 
иностранного языка в вузе, которое должно 

включать непрерывную языковую подготов-
ку всех категорий сотрудников университе-
та – от сотрудников до администраторов, 
а также создание и поддержание базы на-
учных (статьи) и образовательных (мето-
дическая документация) материалов на 
иностранном языке» [15]. В данном случае 
также выделена пространственная составля-
ющая языковой среды, при этом участника-
ми данного пространства по использованию 
иностранного языка являются сотрудни-
ки университета, а не весь его контингент. 
Способом обеспечения функционирования 
данного коммуникативного пространства 
является образовательная составляющая – 
языковая подготовка на данном языке и ма-
териальная база.

Примером того, как зарубежные авторы 
определяют языковую среду, может слу-
жить понимание её как совокупности всего, 
что обучающийся слышит на языке и видит в 
рамках различных ситуаций, например, в ре-
сторане, магазине, при общении с друзьями, 
просмотре телевизора, чтении газет, обуче-
нии в классе и пр. [16]. В таком понимании 
на первое место выходит информационное 
поле, которое окружает человека с точ-
ки зрения языка, а также деятельностный 
компонент – практическое использование 
языка. Надо сказать, что в английском язы-
ке термин «языковая среда» в его прямом 
переводе (language environment) как тако-
вой используется редко. Вместо этого ис-
пользуется сочетание «language immersion» 
[17–22], означающее полное погружение в 
язык и предполагающее создание языково-
го пространства, в котором обучающиеся 
могут эффективно усваивать и активно ис-
пользовать иностранный язык. Термин ис-
пользуется, как правило, применительно 
к иностранным обучающимся, которым со 
школьной скамьи все предметы преподают 
на иностранном языке.

В более широком смысле, но также отра-
жающем деятельность, языковая среда опре-
деляется как знания, приобретаемые челове-
ком (на примере ребёнка) через физическое 
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взаимодействие с окружающей средой [23]. 
Деятельностная характеристика поэтому 
является важной для понимания сущности 
языковой среды. Неслучайно именно есте-
ственная языковая среда считается наиболее 
эффективной для изучения иностранного 
языка. Хотя нужно признать, что на прак-
тике такое представление может оказаться 
не более чем стереотипным, так как неред-
ки случаи, когда люди, подолгу живущие за 
границей (в стране изучаемого языка), могут 
позволить себе не изучать местный язык, а 
продолжать говорить на родном языке (на-
пример, русские кварталы за рубежом).

Пожалуй, наиболее иллюстративным при-
мером функционирования языковой среды 
в учебных целях может служить ситуация с 
иностранными студентами. Получая обра-
зование в другой стране, они погружаются 
в такую среду, обучаясь целенаправленно 
и опосредованно воспринимать речь на не-
родном языке в естественных условиях, тем 
самым осваивая фонетику языка, интонацию, 
лексику, грамматику, а также менталитет и 
поведенческие паттерны носителей языка. 
Хотя бывает и так, что студенты из одной 
страны (и, соответственно, носители одного 
языка), обучаясь в многочисленном количе-
стве в одном зарубежном университете, за 
пределами учебной аудитории объединяют-
ся в группы и общаются преимущественно 
друг с другом и на родном языке (например, 
студенты из Китая в российских вузах). И 
всё же в большинстве случаев эффект от по-
гружения в естественную языковую среду 
очевидным образом положителен и силён – 
естественное функционирование изучаемого 
языка способствует полноте развития линг-
вокультурных знаний и умений и обеспечива-
ет получение разностороннего иноязычного 
образования. Как коммуникативное и соци-
окультурное пространство, объединяющее 
язык и менталитет носителей языка, языко-
вая среда выступает катализатором процесса 
эффективного обучения студента иностран-
ному языку [24]. Проявляя свою коммуни-
кативную природу, такая среда способна 

оказывать сильнейшее влияние на индивида 
и его развитие как языковой личности: «она 
обучает, просвещает, стимулирует лингви-
стическую активность, решение коммуника-
тивных, образовательных задач» [25, с. 36]. 
Другими словами, языковая среда является 
важнейшим фактором для формирования 
коммуникативной компетенции и успешного 
овладения иностранным языком. 

Однако перед российскими вузами задача 
сегодня стоит иная – создание иноязычной 
языковой среды внутри естественной рус-
скоязычной среды, то есть в данном случае 
речь скорее идёт об их максимальном сбли-
жении, что само по себе непростой вызов. 
Как справедливо отмечает Н.Е. Меркиш, 
«влияние искусственно созданной среды не-
сомненно уступает в интенсивности влиянию 
среды естественной» [26, с. 15]. Ситуация 
кратно осложняется и тем, что население 
России в целом не является англоговорящим 
(в отличие, например, от большинства евро-
пейских стран, где граждане, помимо родно-
го языка, могут также общаться и на англий-
ском как языке международного общения), 
и для подавляющего большинства россиян 
именно учебный процесс является един-
ственным способом освоить иностранный 
язык. При этом получить разговорную прак-
тику на иностранном языке за пределами 
образовательного пространства достаточно 
трудно и даже невозможно, а особенностью 
«иноязычного знания является быстрый 
уход в пассив при отсутствии активного ис-
пользования» [27, с. 148]. 

Можно предположить, что данное поло-
жение дел находится в противоречии с бес-
численным спектром возможностей изуче-
ния иностранного языка, представленных в 
сети Интернет, однако никакого противо-
речия здесь нет – при отсутствии языковой 
среды и внутренних мотивов у человека не 
будет готовности к саморазвитию в данном 
направлении. В этой связи «вопросы форми-
рования готовности к иноязычной комму-
никации не менее важны, чем вопросы раз-
вития способностей к ней» [Там же, с. 148]. 
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Создание иноязычной языковой среды в 
масштабах всего университета должно пред-
усматривать её максимально эффективное 
воздействие на формирование отдельной 
языковой личности (безусловно, с позиции 
изучаемого иностранного языка), а значит, и 
определение понятия языковой среды долж-
но быть максимально сфокусированным на 
этом условии. 

Признаки языковой среды
Если разбить приведённые выше дефи-

ниции языковой среды на опорные состав-
ляющие, то получаем, что языковую среду 
характеризуют следующие признаки: 

−  единое коммуникативное простран-
ство; 

−  информационное окружение; 
−  взаимодействие с субъектом; 
−  активное участие субъекта в функцио-

нировании среды;
−  полнота охвата участников;
−  непрерывное функционирование язы-

ка;
−  функционирование иностранного язы-

ка на всех уровнях университета.
Совокупно данные признаки обеспечи-

вают возможность формирования и раз-
вития индивида как языковой личности, то 
есть обеспечивают его языковую социали-
зацию. Вместе с тем внимательный анализ 
приведённых признаков языковой среды 
и нацеленность на получение конкретного 
результата вследствие её практического ис-
пользования (использовать соответствую-
щий язык для реализации различных видов 
деятельности и решения коммуникативных 
задач) позволяют увидеть и выделить два 
важнейших обобщающих элемента этого 
понятия: условия (единое коммуникативное 
пространство, информационное окружение, 
полнота охвата участников) и мероприятия 
(взаимодействие с субъектом, активное уча-
стие субъекта в функционировании среды, 
непрерывное функционирование языка, 
функционирование иностранного языка на 
всех уровнях университета).

В естественной среде условий для исполь-
зования иностранного языка бесчисленное 
множество. Они априори интегрированы в 
окружающее пространство, а их создание не 
всегда подчинено совершенствованию язы-
ковой среды. В нашей ситуации условия для 
использования языка необходимо создавать 
искусственным образом, постоянно культи-
вируя и актуализируя их. 

При наличии пространства для комму-
никации (университетская среда) и отсут-
ствии условий для её реализации о создании 
и жизнедеятельности иноязычной среды в 
вузе речи быть не может. Поэтому отталки-
ваться от определения языковой среды как 
коммуникативного пространства не вполне 
правомерно в ситуации с вузами, которые 
стремятся создать иноязычную языковую 
среду внутри собственного пространства. 
Именно условия в их многообразии обеспе-
чивают возможность функционирования 
языковой среды как коммуникативного про-
странства и, что особенно важно, создают 
почву для деятельности языковой личности. 
Кроме того, пространство может оказывать 
влияние на человека, но оно не предполагает 
обязательную включённость человека в него, 
то есть может существовать независимо от 
индивида; среда же, напротив, напрямую за-
висит от включённости субъекта в процесс её 
функционирования.

Для приближения жизнедеятельности 
такой среды к естественной создаваемые 
условия необходимо подкреплять широким 
спектром мероприятий, в которых и будет 
максимально полноценно осуществляться 
языковая социализация личности. Меро-
приятия расширяют возможности для не-
посредственного участия индивида в раз-
личных видах деятельности и использования 
иностранного языка в качестве коммуника-
тивного средства. Кроме того, разноплано-
вые мероприятия помогут преодолеть язы-
ковой барьер, так как погружение в языко-
вую среду является фактически выходом из 
зоны комфорта, что приобретает особую 
важность при коммуникации на неродном 
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языке. Иначе говоря, наличие мероприятий 
оказывает мотивирующий эффект на инди-
вида, не только развивая его иноязычные 
способности, но формируя и поддерживая 
его готовность вступать в коммуникацию 
на неродном языке без существенных пси-
хологических сбоев. Наличие мероприятий 
обязательно и для естественной среды – чем 
шире круг сфер общения, в которых индивид 
как языковая личность способен реализо-
вывать речевое намерение в соответствии с 
принятыми нормами общения, тем богаче и 
успешнее его языковая социализация. Сле-
довательно, при создании языковой среды 
данное положение является критически 
важным. 

Отметим ещё один аспект. В естественной 
среде носители языка, безусловно, отлича-
ются степенью развитости коммуникатив-
ной компетенции на родном языке. В обы-
денных ситуациях общения (не отягощённых 
абсолютным несоблюдением норм и правил 
общения) два индивида в целом смогут по-
нять друг друга, так как являются носите-
лями одного и того же языка. В ситуации с 
иностранным языком различия в коммуни-
кативной компетенции обусловлены пре-
жде всего разным уровнем владения данным 
языком. Однако для того чтобы коммуника-
ция состоялась, вовсе необязательно знать 
иностранный язык на высоком уровне и го-
ворить исключительно «правильно» с точки 
зрения лексико-грамматических норм. Если 
говорящий не испытывает особых затрудне-
ний в диалоге, способен выражать свои мыс-
ли и взаимодействовать с другим индивидом, 
в том числе с носителем языка, без напряже-
ния и «зажимов», связанных с боязнью ска-
зать неправильно или незнанием нужного 
слова, то коммуникация состоится. Другими 
словами, говорение и общение на иностран-
ном языке может быть несовершенным, но 
должно быть беззатруднительным – данная 
характеристика в проанализированных де-
финициях никак не обозначена, но её также 
целесообразно относить к важнейшим ха-
рактеристикам языковой среды, когда речь 

идёт о её создании. Такая характеристика 
ярко проявляется, например, во многих за-
рубежных странах, в которых граждане 
способны разговаривать на неродном языке 
и активно вступать в коммуникацию в ситу-
ации, когда использование данного языка 
необходимо. При этом говорят они со свой-
ственным им акцентом, а многие совершают 
фонетические и грамматические ошибки. 
Безусловно, данное положение не является 
призывом к тому, чтобы не изучать язык, 
обходясь тем запасом, который уже имеется 
в языковом арсенале личности. Речь идёт о 
принятии допущения о том, что если участ-
ники языковой среды способны общаться 
на иностранном языке без затруднений, то 
данная среда будет функционировать и раз-
виваться, а вместе с ней будет развиваться и 
языковая компетенция её участников. 

Определение-допущение
Объединив воедино признаки языковой 

среды, выделенные на основе аналитиче-
ского обзора найденных в литературных 
источниках дефиниций искомого понятия, с 
целевыми установками и допущениями, обе-
спечивающими, на наш взгляд, полноту по-
нимания исследуемого феномена, мы пред-
лагаем следующее определение-допущение 
языковой среды. 

Языковая среда – это комплекс условий 
и мероприятий, обеспечивающих непре-
рывное функционирование единого комму-
никативного пространства, в котором все 
его участники способны без затруднений 
использовать соответствующий язык для 
реализации различных видов деятельности 
и решения коммуникативных задач. 

Следуя такому понимаю языковой среды, 
можно предположить, что она представляет 
собой мощнейший инструмент вуза для фор-
мирования и развития иноязычной комму-
никативной компетенции человека.

Принципы создания языковой среды
Будучи сложным и комплексным меха-

низмом, иноязычная среда будет затраги-



131

HigHer educAtion pedAgogy

Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia. 2022, vol. 31, no. 7.

вать все сферы деятельности вуза, а значит, 
повлечёт за собой изменение одних и пере-
стройку других. Её жизнедеятельность бу-
дет затрагивать интересы всех категорий 
сотрудников университета, студентов и 
других стейкхолдеров. Можно утверждать, 
что создание иноязычной среды потребует 
в некоторой степени изменения менталитета 
её участников, так как большинство из них, 
скорее всего, будут не готовы использовать 
иностранный язык в качестве коммуника-
тивного средства за пределами традицион-
ной иноязычной среды – учебной, то есть 
ограниченной, как правило, пределами учеб-
ной аудитории и привычным составом участ-
ников коммуникации. Кроме того, создание, 
поддержание и развитие иноязычной среды, 
безусловно, требует существенных усилий и 
ресурсов – от финансовых до человеческих. 

Из полученного нами определения-до-
пущения можно выделить важнейшие прин-
ципы, способствующие достижению цели по 
созданию иноязычной среды в вузе, – это 
принципы системности, непрерывности, ди-
версификации, результативности.

• Принцип системности. Реализуется 
за счёт интеграции на нескольких уровнях: 

−  управление – заинтересованное и на-
целенное на развитие иноязычной среды 
общения в вузе – и, соответственно, языко-
вая политика университета – направленная 
на осознанное создание и культивирование 
иноязычной среды; 

−  содержание образования и мероприя-
тий, направленных на развитие и поддержа-
ние иноязычной коммуникативной компе-
тенции; 

−  технологии, способствующие достиже-
нию целей языковой среды и удовлетворе-
нию потребностей целевой аудитории; 

−  люди, которые будут осуществлять 
процесс создания и развития иноязычной 
среды в вузе. 

Интеграция на данных уровнях отража-
ет тот факт, что языковая среда является 
частью более сложного организма под на-
званием «Университет». При этом языковая 

среда и сама является системой, цель кото-
рой системно реализуется через цели более 
узкой значимости при реализации конкрет-
ных мероприятий. Системный подход к соз-
данию иноязычной среды в вузе позволит 
реализовать её эмерджентное свойство – 
обеспечение языковой социализации лич-
ности.

• Принцип непрерывности. Реализует-
ся путём постоянного обеспечения условий 
и мероприятий, позволяющих и изучать, и 
поддерживать иностранный язык за счёт 
его применения на практике в качестве ин-
струмента решения коммуникативных задач. 
Здесь важно понимать, что при естественном 
функционировании языковой среды прин-
цип непрерывности означает всестороннее 
и перманентное нахождение в ней индивида 
и, соответственно, исключительное исполь-
зование изучаемого языка в повседневной 
жизни. Такая ситуация является идеальной, 
но применительно к искусственно создавае-
мой языковой среде в условиях моноязычно-
го (русскоязычного) вуза – нереалистичной. 
При главенствующей роли национального 
языка достичь использования иностранно-
го языка постоянно и во всех сферах невоз-
можно (да и задачи такой нет). Минимально 
необходимым в данном случае будет ис-
пользование иностранного языка как мож-
но чаще, через многократное погружение 
индивида в ситуации практического взаи-
модействия с иностранным языком. Имен-
но это является важным для развития ино-
язычной коммуникативной компетенции и 
её поддержания на уровне, достаточном для 
осуществления коммуникативного процесса 
или решения прочих задач средствами ино-
странного языка. 

• Принцип диверсификации. Реализу-
ется путём расширения сфер деятельности 
по использованию иностранного языка (как 
если бы это происходило в естественных 
условиях), обеспечения множественности 
траекторий развития языковой личности с 
учётом многообразия потребностей и спо-
собностей целевой аудитории – контингента 
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вуза. В масштабах всего университета это 
означает уход от традиционного представ-
ления о языковой среде как коммуникатив-
ном пространстве учебного занятия, то есть 
образовательная составляющая является 
неотъемлемым, но неисчерпывающим эле-
ментом языковой среды. Выход за пределы 
образовательной составляющей, диверси-
фикация проводимых мероприятий, исполь-
зуемых методов и приёмов, инфраструкту-
ры и преподавателей/спикеров/участников 
акцентируют практикоориентированность 
и деятельностную составляющую, так как 
любая среда – это не просто созерцание, а 
действие. Именно через действие в опреде-
лённых условиях в рамках определённых 
мероприятий обеспечивается языковая со-
циализация личности. Такой подход позво-
лит приблизить иноязычную среду к её есте-
ственному состоянию.

• Принцип результативности. Реали-
зуется также через непрерывное монитори-
рование всех видов деятельности, их анализ 
и оптимизацию в соответствии с целью, а 
также с учётом интересов и потребностей 
ключевых потребителей – сотрудников и об-
учающихся. Иноязычная среда именно соз-
даётся, а не уже существует в естественных 
условиях, а значит, функционирование дан-
ного процесса и его продвижение в сторо-
ну положительных изменений необходимо 
контролировать.

Рассмотренные принципы предлагается 
положить в основу разрабатываемой страте-
гии по созданию иноязычной среды в вузе. В 
комплексе они могут служить неким ориен-
тиром, задавать траекторию планомерного 
движения и вместе с тем пронизывать каж-
дое действие по реализации более конкрет-
ных задач в данном процессе. При этом дан-
ный перечень не является исчерпывающим и 
может быть расширен дополнительно в каж-
дом конкретном случае.

Заключение
Создание иноязычной среды рассма-

тривается сегодня в качестве инструмента 

развития языковой социализации лично-
сти на иностранном языке, что призвано 
существенно повысить компетентность со-
трудников университета, привлекательность 
будущих выпускников на рынке труда, при-
влекательность российских вузов для ино-
странных студентов, а также в целом уси-
лить конкурентоспособность российских 
университетов среди вузов страны и мира. В 
основе понимания феномена языковой сре-
ды прежде всего лежит комплекс условий и 
мероприятий, которые специально создают-
ся и организуются университетом с целью 
создания непрерывно функционирующего 
коммуникативного пространства для всех 
его участников. При этом основная функция 
такого пространства видится в достижении, 
поддержании и совершенствовании владе-
ния иностранным языком до такого уровня, 
при котором индивид как языковая личность 
способен использовать изучаемый язык без 
затруднений для осуществления различных 
видов деятельности, прежде всего – комму-
никации. Разработать непротиворечивую 
модель иноязычной среды в университете 
поможет минимальный набор принципов: 
системность, непрерывность, диверсифика-
ция и результативность, что обеспечит под-
держание необходимого уровня языковой 
квалификации у сотрудников и студентов 
университета. 

Литература
1. Altbach P.G., Knight J. The internationalization 

of higher education: Motivations and realities 
// Journal of Studies in International Educa-
tion. 2007. Vol. 11. No. 3–4. Р. 290–305. DOI: 
10.1177/1028315307303542

2. Rowley-Jolivet E. English as a Lingua Franca in 
research articles: The SciELF corpus // ASp. 
2017. Vol. 71. Р. 145–158. DOI: 10.4000/asp.4987 

3. Гирич З.И. Языковая среда как дидактическая 
категория в методике обучения иностранным 
языкам // Знание. 2016. № 1–3. С. 26–29. URL: 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25606704 
(дата обращения: 09.06.2022).

4. Соколова О.Л. Возможности создания поли-
язычной среды в вузе. (Из опыта Уральского 



133

HigHer educAtion pedAgogy

Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia. 2022, vol. 31, no. 7.

государственного экономического универси-
тета) // Международная конкурентоспособ-
ность университетов: опыт и перспективы 
создания полиязычной образовательной сре-
ды: Материалы I Всерос. науч.-практ. конф. 
с междунар. участием, Екатеринбург, 11 
апреля 2016 г. Екатеринбург : Изд-во Ураль-
ского ун-та, 2016. С. 39–44. URL: https://elar.
urfu.ru/handle/10995/40105 (дата обращения: 
09.06.2022).

5. Кечерукова М.А. Создание англоязычной об-
разовательной среды в рамках интернацио-
нализации высшего образования в России // 
Общество: социология, психология, педаго-
гика. 2016. № 5. URL: http://dom-hors.ru/rus/
files/arhiv_zhurnala/spp/2016/5/pedagogics/
kecherukova.pdf (дата обращения: 09.06.2022).

6. Абрамова И.Е., Ананьина А.В., Шишмоли-
на Е.П. К вопросу о возможностях создания 
единой образовательной среды на иностран-
ном языке в вузе // Вестник гуманитарно-
го факультета ИГХТУ. 2014. №. 6. С. 110–
113. URL: https://www.isuct.ru/e-publ/vgf/
node/309 (дата обращения: 09.06.2022).

7. Lee J., Bucholtz M. Language socialization 
across learning spaces // Handbook of Classroom 
Discourse and Interaction. John Wiley & Sons, 
Inc., 2015. P. 319–336. URL: https://escholar-
ship.org/uc/item/4h89b3z0 (дата обращения: 
09.06.2022).

8. Милентий Н.Д. Комплекс коммуникативных 
лексических упражнений как один из акту-
альных приёмов обучения в русской языковой 
среде (уровень В1): Автореф. дис. … канд. пед. 
наук. М., 2016. 25 с.

9. Бондаренко И.П. Роль языковой среды при 
овладении русским языком (лексический 
аспект): Дис. … канд. филол. наук. Одесса, 
1987. 170 с.

10. Жеребило Т.В. Словарь лингвистических 
терминов. Назрань : Пилигрим, 2010. 
ISBN: 978-5-98993-133-0. URL: https://rus-
lingvistics-dict.slovaronline.com/ (дата обраще-
ния: 09.06.2022).

11. Журавлева H.A. Языковая среда как обучаю-
щий фактор и резерв повышения эффектив-
ности краткосрочного обучения русскому 
языку: Автореф. дис. … канд. пед. наук. Харь-
ков, 1981. 20 с.

12. Орехова И.А. Обучающий потенциал русской 
среды в формировании лингвокультурологи-
ческой компетенции иностранных учащихся: 

ДДН. Автореф. дис. … докт. пед. наук. М., 
2004. 15 с.

13. Ракитина Е.А., Лыскова В.Ю. Информа-
ционные поля в учебной деятельности // 
Информатика и образование. 1999. № 1.  
С. 19–25.

14. Азимов Э.Г., Щукин А.Н. Новый словарь 
методических терминов и понятий (теория и 
практика обучения языкам). М. : ИКАР, 2009. 
448 с. ISBN: 978-5-7974-0207-7 URL: http://
learnteachweb.ru/articles/azimov.pdf (дата об-
ращения: 09.06.2022). 

15. Безруков А.Н., Зиятдинова Ю.Н. Профес-
сиональная иноязычная среда как условие 
интернационализации инженерного обра-
зования // Современные проблемы науки и 
образования. 2015. № 3. URL: https://science-
education.ru/ru/article/view?id=19740 (дата 
обращения: 09.06.2022). 

16. Dulay H., Burt M., Krashen S. Language Two. 
New York : Oxford University Press, 1982, 315 p. 
ISBN: 978-0195025538 

17. Swain M., Lapkin S. The evolving sociopolitical 
context of immersion education in Canada: Some 
implications for program development // Inter-
national Journal of Applied Linguistics. 2005. 
Vol. 15. No. 2. Р. 169–186. DOI: 10.1111/j.1473-
4192.2005.00086.x 

18. Steele J.L., Slater R.O., Zamarro G., Miller 
T., Li J., Burkhauser S., Bacon M. Effects of 
dual-language immersion programs on stu-
dent achievement: Evidence from lottery data 
// American Educational Research Jour-
nal. 2017. Vol. 54. No. 1. Р. 282S–306S. DOI: 
10.3102/0002831216634463 

19. Lenker A., Rhodes N. Foreign language immer-
sion programs: Features and trends over thir-
ty-five years // The Bridge. ACIE Newsletter. 
2007. February. URL: https://carla.umn.edu/
immersion/acie/vol10/BridgeFeb07.pdf (дата 
обращения: 09.06.2022).

20. Dalton-Puffer C. Postscriptum: Research 
pathways in CLIL/Immersion instructional 
practices and teacher development // Interna-
tional Journal of Bilingual Education and Bilin-
gualism. 2018. Vol. 21. No. 3. Р. 384–387. DOI: 
10.1080/13670050.2017.1384448

21. Lyster R., Genesee F. Immersion Educa-
tion // Chapelle C.A. (Ed.). The Encyclope-
dia of Applied Linguistics. 2019. DOI: https://
doi.org/10.1002/9781405198431.wbeal0525. 
pub2 



134

педагогика высшей школы

Высшее образование в России. 2022. Т. 31. № 7.

22. Collier V.P., Thomas W.P. The Astounding Ef-
fectiveness of Dual Language Education for All 
// NABE Journal of Research and Practice. 2004. 
Vol. 2. No. 1. Р. 1–20. URL: https://www.berke-
leyschools.net/wp-content/uploads/2011/10/
TWIAstounding_Effectiveness_Dual_Language_
Ed.pdf?864d7e (дата обращения: 09.06.2022).

23. Pascual-Leone J. Vygotsky, Piaget and the 
problems of Plato // Swiss Journal of Psycho- 
logy. 1996. Vol. 55. No. 2. Р. 84–92. URL: https://
www.researchgate.net/publication/283723383_
Vygotsky_Piaget_and_the_problems_of_Plato 
(дата обращения: 09.06.2022).

24. Бурвикова Е.В. Русский язык в Новой Англии: 
опыт преподавания РКИ в университетах // 
Русский язык за рубежом. 2012. № 1. С. 116–
120. URL: http://www.russianedu.ru/magazine/
archive/viewnumber/2012/1.html (дата обра-
щения: 09.06.2022).

25. Орехова И.А. Языковая среда есть. Языковой 
среды нет // Русский язык за рубежом. 2007. 
№ 3. C. 35–38. URL: http://journal.pushkin.

institute/archive/archive/2007/3_(202)/ (дата 
обращения: 09.06.2022).

26. Меркиш Н.Е. Мультимедийная культурно-
языковая среда как фактор успешного овла-
дения иностранным языком и иноязычной 
культурой // Иностранные языки в школе. 
2015. № 8. С. 9–16. URL: https://www.elibrary.
ru/item.asp?id=24272912 (дата обращения: 
09.06.2022). 

27. Флеров О.В., Алямкина Е.А. Вторичная 
языковая личность и её развитие в учебном 
процессе // Психология и Психотехника. 
2018. № 3. С. 138–153. DOI: 10.7256/2454-
0722.2018.3.27070

Благодарности. Работа выполнена в рам-
ках программы развития Томского политех-
нического университета.

Статья поступила в редакцию 23.03.22
Принята к публикации 06.06.22

References
1. Altbach, P.G., Knight, J. (2007). The Internationalization of Higher Education: Motivations 

and Realities. Journal of Studies in International Education. Vol. 11, no. 3-4, pp. 290-305, doi:  
https://doi.org/10.1177/1028315307303542

2. Rowley-Jolivet, E. (2017). English as a Lingua Franca in Research Articles: The SciELF Corpus. 
ASp. Vol. 71, pp. 145-158, doi: https://doi.org/10.4000/asp.4987 

3. Girich, Z.I. (2016). Language Environment as a Didactic Category in the Methodology of Teach-
ing Foreign Languages. Znanie [Knowledge]. No. 1-3, pp. 26-29. Available at: https://www.eli-
brary.ru/item.asp?id=25606704 (accessed 09.06.2022). (In Russ., abstract in Eng.).

4. Sokolova, O.L. (2016). [Possibilities of Creating a Multilanguage Environment at a Universi-
ty (Experience of Ural State University of Economics)]. In: Mezhdunarodnaya konkurento-
sposobnost’ universitetov: opyt i perspektivy sozdaniya poliyazychnoi obrazovatel’noi 
sredy : Materialy I Vseros. nauch.-prakt. konf. s mezhdunar. uchastiem [International 
Competitiveness of Universities: Experience and Prospects of Creating a Multilingual Edu-
cational Environment: I Proc. Sci. and Pract. Conf., 2016, Apr. 11]. Ekaterinburg : Ural 
Univ. Publ., pp. 39-44. Available at: https://elar.urfu.ru/handle/10995/40105 (accessed 
09.06.2022). (In Russ.).

5. Kecherukova, M. (2016). Development of English-Speaking Educational Environment in the 
Context of Higher Education Internationalization in Russia. Obshchestvo: Sotsiologiya, Psik-
hologiya, Pedagogika = Society: Sociology, Psychology, Pedagogics. No. 5. Available at: 
http://dom-hors.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/spp/2016/5/pedagogics/kecherukova.pdf (ac-
cessed 09.06.2022) (In Russ., abstract in Eng.).

6. Abramova, I.E., Anan’ina, A.V., Shishmolina, E.P. (2014). On Possibilities to Create a Unified 
Foreign Language Learning Environment at a University. Vestnik gumanitarnogo fakul’teta 
IGKhTU [Bulletin of the Faculty of Humanities of ISUCT]. No. 6, pp. 110-113. Available at: 
https://www.isuct.ru/e-publ/vgf/node/309 (accessed 09.06.2022). (In Russ.)



135

HigHer educAtion pedAgogy

Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia. 2022, vol. 31, no. 7.

7. Lee, J., Bucholtz, M. (2015). Language Socialization Across Learning Spaces. In: Markee, N. 
(Ed). Handbook of Classroom Discourse and Interaction. John Wiley & Sons, Inc., pp. 319-
336. Available at: https://escholarship.org/uc/item/4h89b3z0 (accessed 09.06.2022).

8. Milentiy, N.D. (2016). Kompleks kommunikativnykh leksicheskikh uprazhnenii kak odin iz 
aktual’nykh priemov obucheniya v russkoi yazykovoi srede (uroven’ B1): Avtoref. diss. … 
kand. pedag. nauk. [Set of Communicative Lexical Exercises as one of the Current Teaching 
Methods in the Russian Language Environment (Level B1): Cand. Sci. Thesis (Pedagogy)]. Mos-
cow, 25 с. (In Russ.).

9. Bondarenko, I.P. (1987). Rol’ yazykovoi sredy pri ovladenii russkim yazykom (leksicheskii as-
pekt): Dis. … kand. filol. nauk. [Role of the Language Environment in Mastering the Russian 
Language (Lexical Aspect): Cand. Sci. Thesis (Philology)]. Odessa, 170 p. (In Russ.).

10. Zherebilo, T.V. (2010). Slovar’ lingvisticheskikh terminov [Dictionary of Linguistic 
Terms]. Nazran’ : Piligrim Publ. ISBN: 978-5-98993-133-0. Available at: https://rus-lingvis-
tics-dict.slovaronline.com/ (accessed 09.06.2022). (In Russ.).

11. Zhuravleva, N.A. (1981). Yazykovaya sreda kak obuchayushchii faktor i rezerv povysheniya effek-
tivnosti kratkosrochnogo obucheniya russkomu yazyku: Avtoref. dis. … kand. pedag. nauk [Lan-
guage Environment as a Learning Factor and a Reserve for Improving the Effectiveness of Short-
term Teaching of the Russian Language: Cand. Sci. Thesis (Pedagogy)]. Kharkov, 20 p. (In Russ.).

12. Orekhova, I.A. (2004). Obuchayushchii potentsial russkoi sredy v formirovanii 
lingvokul’turologicheskoi kompetentsii inostrannykh uchashchikhsya: Dis. … dokt. pedag. 
nauk [Educational Potential of the Russian Environment in the Formation of Linguacultural 
Competence of Foreign Students: Dr. Sci. Thesis (Pedagogy)]. Мoscow, 2004. 15 p. (In Russ.).

13. Rakitina, E.A., Lyskova, V. Yu. (1999). [Information Fields in Educational Activities]. Informa-
tika i obrazovanie = Informatics and Education. No. 1, pp. 19-25. (In Russ.).

14. Azimov, E.G., Shchukin, A.N. (2009). Novyi slovar’ metodicheskikh terminov i ponyatii (te-
oriya i praktika obucheniya yazykam) [A New Dictionary of Methodical Terms and Notions 
(Theory and Practice of Teaching Languages]. Мoscow : IKAR Publ., 448 p. ISBN: 978-5-
7974-0207-7. Available at: http://learnteachweb.ru/articles/azimov.pdf (accessed 09.06.2022). 

15. Bezrukov, A.N., Ziyatdinova, Yu.N. (2015). Professional Language Environment as a Condition 
for Internationalization of Engineering Education. Sovremennye problemy nauki i obrazovani-
ya = Modern Problems of Science and Education. No. 3. Available at: https://science-educa-
tion.ru/ru/article/view?id=19740 (accessed 09.06.2022). (In Russ.).

16. Dulay, H., Burt, M., Krashen, S. (1982). Language Two. New York : Oxford University Press, 315 
p. ISBN: 978-0195025538

17. Swain, M., Lapkin, S. (2005). The Evolving Sociopolitical Context of Immersion Education in 
Canada: Some Implications for Program Development. International Journal of Applied Lin-
guistics. Vol. 15, no. 2, pp. 169-186, doi: 10.1111/j.1473-4192.2005.00086.x 

18. Steele, J.L., Slater, R.O., Zamarro, G., Miller, T., Li, J., Burkhauser, S., Bacon, M. (2017). Ef-
fects of Dual-Language Immersion Programs on Student Achievement: Evidence from Lot-
tery Data. American Educational Research Journal. Vol. 54, no. 1, pp. 282S-306S, doi: 
10.3102/0002831216634463 

19. Lenker, A., Rhodes, N. (2007). Foreign Language Immersion Programs: Features and Trends 
over Thirty-Five Years. The Bridge. ACIE Newsletter. February. Available at: https://carla.
umn.edu/immersion/acie/vol10/BridgeFeb07.pdf (accessed 09.06.2022).

20. Dalton-Puffer, C. (2018). Postscriptum: Research Pathways in CLIL/Immersion Instructional 
Practices and Teacher Development. International Journal of Bilingual Education and Bilin-
gualism.  Vol. 21, no. 3, pp. 384-387, doi: 10.1080/13670050.2017.1384448



136

педагогика высшей школы

Высшее образование в России. 2022. Т. 31. № 7.

21. Lyster, R., Genesee, F. (2019). Immersion Education. In: Chapelle, C.A. (Ed.). The Encyclopedia 
of Applied Linguistics. DOI: 10.1002/9781405198431.wbeal0525.pub2 

22. Collier, V.P., Thomas, W.P. (2004). The Astounding Effectiveness of Dual Language Education. 
NABE Journal of Research and Practice. Vol. 2, no. 1, pp. 1–20. Available at: https://www.
berkeleyschools.net/wp-content/uploads/2011/10/TWIAstounding_Effectiveness_Dual_Lan-
guage_Ed.pdf?864d7e (accessed 09.06.2022).

23. Pascual-Leone, J. (1996). Vygotsky, Piaget and the Problems of Plato. Swiss Journal of Psy-
chology. Vol. 55, no. 2, pp. 19-31. Available at: https://www.researchgate.net/publica-
tion/283723383_Vygotsky_Piaget_and_the_problems_of_Plato (accessed 09.06.2022).

24. Burvikova, E.V. (2012). Russian in New England: Experience of Teaching Russian as a Foreign 
Language at Universities. Russkii yazyk za rubezhom = Russian Language Abroad. No. 1,  
pp. 116-120. Available at: http://www.russianedu.ru/magazine/archive/viewnumber/2012/1.
html (accessed 09.06.2022). (In Russ.).

25. Orekhova, I.A. (2007). There is Language Environment. There Is No Language Environment. 
Russkii yazyk za rubezhom = Russian Language Abroad. No. 3, pp. 35-38. Available at: http://
journal.pushkin.institute/archive/archive/2007/3_(202)/ (accessed 09.06.2022). (In Russ.).

26. Merkish, N.E. (2015). Multimedia Cultural-Linguistic Environment as a Factor of Successful 
Second Language Acquisition. Inostrannye yazyki v shkole = Foreign Languages at School.  
No. 8, pp. 9-16. Available at: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=24272912 (accessed 
09.06.2022). (In Russ., abstract in Eng.).

27. Flerov, O.V., Alyamkina, E.A. (2018). Secondary Language Personality and its Development in 
the Teaching Process. Psikhologiya i Psikhotekhnika = Psychology and Psychotechnics. No. 3, 
pp. 138-153, doi: 10.7256/2454-0722.2018.3.27070 (In Russ., abstract in Eng.).

Acknowledgements. This research was supported by Tomsk Polytechnic University development 
program.

The paper was submitted 23.03.22
Accepted for publication 06.06.22



137

HigHer educAtion pedAgogy

Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia. 2022, vol. 31, no. 7.

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

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

Концепция примерных программ по дисциплине 
«Иностранный язык» для неязыковых специальностей  

и направлений подготовки 

Научная статья
DOI: 10.31992/0869-3617-2022-31-7-137-150

Бажутина Марина Михайловна – канд. филол. наук, доцент, ORCID: 0000-0001-8471-995X, 
Researcher ID: G-4929-2018, kurs-veka21@yandex.ru 
Тольяттинский государственный университет, Тольятти, Россия
Адрес: 445667, Самарская область, г. Тольятти, ул. Белорусская, 14
Цепилова Анна Владимировна – канд. пед. наук, доцент, ORCID: 0000-0003-2568-1474, Author 
ID: 57191515977, avt85@ngs.ru
Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Томск, Россия
Адрес: 634050, г. Томск, проспект Ленина, 30

Аннотация. В статье поднимается вопрос о необходимости создания примерных программ 
для каждой укрупнённой группы специальностей и направлений подготовки по предметной 
области «Иностранный язык», реализуемой в ходе преподавания языковых дисциплин из обя-
зательной и вариативной частей учебных планов. Авторы показывают, что потребность в 
примерных рабочих программах обосновывается имеющимися противоречиями в современном 
иноязычном образовании. В этой связи предлагается к обсуждению концепция адресных при-
мерных программ для неязыковых специальностей и направлений подготовки, включающая 
ряд принципов, с помощью которых возможно проектирование их оптимального содержания. 
Вводится понятие «зоны ближайшей и дальнейшей предметно-компетентностной инте-
грации», раскрывается содержание этих зон и показывается их роль в моделировании клю-
чевых компонентов примерных программ. В качестве проекта иноязычной компетентности 
выпускника вуза рассматривается интегрированная иноязычная профессионально-коммуни-
кативная компетентность как интегративное понятие, объединяющее в себе традиционно 
выделяемую лингвистическую составляющую и профессиональные знания, умения и опыт, 
которые задействуются в процессе овладения межкультурной профессиональной коммуни-
кацией. Реализация принципов концепции в содержании примерных программ нацелена на то, 
чтобы планируемые результаты обучения отражали реальные иноязычные коммуникатив-
ные потребности выпускников в будущей профессиональной деятельности в соответствии 
с ФГОС ВО 3++. Авторы выражают уверенность в том, что концепция примерных программ 
позволит инициировать и направить процесс их создания, став стимулом развития методи-
ки преподавания иностранных языков в неязыковом вузе.

Ключевые слова: ФГОС ВО, примерные программы, иностранный язык, межкультурная 
профессиональная коммуникация, предметно-компетентностная интеграция, интегриро-
ванная иноязычная профессионально-коммуникативная компетентность 

Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License. 
© Бажутина М.М., Цепилова А.В., 2022.



138

педагогика высшей школы

Высшее образование в России. 2022. Т. 31. № 7.

Для цитирования: Бажутина М.М., Цепилова А.В. Концепция примерных программ по 
дисциплине «Иностранный язык» для неязыковых специальностей и направлений подготов-
ки // Высшее образование в России. 2022. Т. 31. № 7. С. 137–150. DOI: 10.31992/0869-3617-
2022-31-7-137-150

The Concept of Generalised Syllabi of the Discipline «Foreign 
Language» for Non-Linguistics Major Courses of Study

Original article
DOI: 10.31992/0869-3617-2022-31-7-137-150

Marina M. Bazhutina – Cand. Sci. (Philology), Assoc. Prof., ORCID: 0000-0001-8471-995X, 
Researcher ID: G-4929-2018, kurs-veka21@yandex.ru
Togliatti State University, Togliatti, Russia
Address: 14, Belorusskaya str., Togliatti, 445667, Russian Federation
Anna V. Tsepilova – Cand. Sci. (Education), Assoc. Prof., ORCID: 0000-0003-2568-1474, Author 
ID: 57191515977, avt85@ngs.ru
National Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk, Russia
Address: 30, Lenina prospect, Tomsk, 634050, Russian Federation

Abstract. The paper raises the issue of the relevance of creating generalized syllabi for each en-
larged group of majors, when teaching linguistic disciplines  of compulsory and optional parts of the 
curriculum related to the subject area «Foreign Language». The authors show the need for gen-
eralized syllabi as being grounded by existing controversies in modern foreign language training. 
The paper suggests a concept that substantiates the demand for targeted generalized syllabi for this 
discipline and contains a number of principles, which can help to design their optimal content. The 
notions of «zones of near and further content and competence integration» are introduced. The con-
tent of these zones is revealed, and their role in modelling the key components of generalized syllabi 
is shown. Integrated foreign language professional communicative competence of an engineering 
graduate is introduced as a prospective model of foreign language competence. It is regarded as an 
integrative notion combining traditional components of communicative competence with profes-
sional knowledge, skills and experience involved in the process of mastering cross-cultural profes-
sional communication. The realization of the concept principles in the content of generalized syllabi 
aims at the reflection of university graduates’ real foreign language communication needs in their 
professional activity in learning outcomes in accordance with the FSES HE 3 ++. The authors ex-
press certainty that the concept of generalized syllabi will allow to initiate the process of their crea-
tion and will become a stimulus to the development of foreign language teaching methodology in a 
non-linguistics university.

Keywords: Federal State Educational Standard for Higher Education, generalised syllabi, for-
eign language, cross-cultural professional communication, content and competence integration, 
integrated professional-communicative competence

Cite as: Bazhutina, M.M., Tsepilova, A.V. (2022). The Concept of Generalised Syllabi of the 
Discipline «Foreign Language» for Non-Linguistics Major Courses of Study. Vysshee obrazovanie v 
Rossii = Higher Education in Russia. Vol. 31, no. 7, pp. 137-150, doi: 10.31992/0869-3617-2022-31-
7-137-150 (In Russ., abstract in Eng.).



139

HigHer educAtion pedAgogy

Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia. 2022, vol. 31, no. 7.

Посвящается памяти главного редактора 
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Введение
Введение ФГОС ВО 3++ обозначило 

проблему адресности иноязычного образо-
вания и его оптимизации в условиях, когда 
иностранный язык играет отнюдь не по-
следнюю роль в карьере выпускника неязы-
кового вуза. В существующей примерной 
программе по дисциплине «Иностранный 
язык» для неязыковых вузов и факуль-
тетов, одобренной научно-методическим 
советом по иностранным языкам Миноб-
рнауки РФ 18 июня 2009 г. [1], наполнение 
понятия «иноязычная компетентность» 
соответствовало разнообразным форму-
лировкам общекультурной компетенции в 
предыдущих стандартах. Однако обе фор-
мулировки универсальной компетенции 
УК-4 принципиально отличаются от пред-
шествующих многочисленных формули-
ровок, что само по себе уже требует пере-
смотра примерной программы по данной 
дисциплине. Более того, как неоднократно 
в своё время указывала один из её авторов 
Е.Н. Соловова, одна примерная программа 
для всех неязыковых направлений и специ-
альностей явно не может быть достаточной, 
поэтому «представляется целесообразным 
создавать отдельные примерные програм-
мы для вузов различной профессиональной 
направленности – гуманитарных, техниче-
ских, естественно-научных» [2, с. 68], а на 
конференции в МГИМО в 2014 г. Е.Н. Со-
ловова призывала научно-педагогическое 
сообщество начать их разработку для групп 
направлений подготовки1. К сожалению, 

1 Доклад Е.Н. Солововой «Перспективные на-
правления развития вузовской методики обу-
чения иностранным языкам» на конференции 
в МГИМО в 2014 г., приуроченной к 70-летию 
факультета международных отношений, мож-

Е.Н. Соловова с группой соавторов не успе-
ла при жизни реализовать свой замысел. В 
ответ на её призыв в данной статье предла-
гается концепция примерных программ по 
дисциплине (предметной области) «Ино-
странный язык» для уровней бакалавриата 
и специалитета. Концепция развивает идеи 
иноязычного образования для неязыковых 
направлений и специальностей, изложен-
ные в предыдущих примерных програм-
мах С.Г. Тер-Минасовой, Е.Н. Солововой 
и др. [1; 3] и Г.В. Перфиловой [4], которые 
отражали содержание и подходы к обра-
зовательному процессу по овладению ино-
язычной коммуникативной компетенцией 
применительно ко всем неязыковым специ-
альностям. 

Предлагаемая концепция несёт в себе 
идею создания примерных программ для 
каждой укрупнённой группы специаль-
ностей и направлений подготовки (далее – 
УГСН) по дисциплине «Иностранный язык», 
входящей в модуль обязательных дисциплин 
и в вариативную часть учебных планов под 
названиями «Деловой иностранный язык», 
«Профессиональный иностранный язык», 
«Профессиональный английский язык», 
«Иностранный язык в сфере профессио-
нальной коммуникации», «Английский язык 
в сфере профессиональной коммуникации» 
и др. Концепция не охватывает преподава-
ние общепрофессиональных и профильных 
дисциплин на иностранном языке (далее – 
ИЯ).

Потребность в примерных рабочих про-
граммах обосновывается имеющимися про-
тиворечиями в современном иноязычном об-
разовании, а именно:

1) между повышающимися требовани-
ями к уровню владения ИЯ выпускниками 
вузов и отсутствием чётко обозначенных 
требований к знаниям, умениям и навыкам 
«на входе» и планируемым результатам «на 

но посмотреть по ссылке: URL: https://www.
youtube.com/watch?v=FrMUV5Hk0YE (дата 
обращения: 10.06.2022).
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выходе» уже с учётом специфики направ-
ления подготовки (специальности) и ино-
язычных коммуникативных потребностей в 
сфере будущей профессиональной деятель-
ности. В опубликованных ранее примерных 
программах для неязыковых вузов были 
представлены требования к иноязычной 
компетентности без учёта специфики УГСН 
[1; 3; 4];

2) между заявленными в ФГОС ВО 3++ 
требованиями к результатам обучения (УК-
4) и содержанием обучения, предлагаемым в 
действующих рабочих программах. Бóльшая 
часть курса ИЯ, преподаваемого, как пра-
вило, на первом и втором курсах, зачастую 
покрывает ту же тематику, которая предла-
гается для усвоения в средней школе, в силу 
того, что у разработчиков рабочих программ 
по вполне объективным причинам далеко не 
всегда имеется ясное представление о содер-
жании межкультурной коммуникации в той 
или иной профессиональной сфере. А темы, 
предполагающие знакомство с основами 
профессиональной коммуникации, сформу-
лированы слишком широко, и их изучения 
явно недостаточно, чтобы соответствовать 
иноязычным профессионально-коммуника-
тивным потребностям студентов конкретно-
го направления подготовки или специально-
сти и тем более требованиям работодателя, 
предъявляемым к иноязычной компетент-
ности соискателей на должность инженера, 
экономиста, менеджера и т.д., поскольку их 
системное описание требует немало времени 
и опыта работы с конкретными направлени-
ями подготовки, а порой выполнения иссле-
дования в своей практической части на уров-
не кандидатской диссертации;

3) между потребностью в профессиона-
лизации тематики обучения, естественным 
образом вытекающей из формулировки 
УК-4 и предыдущего противоречия, и от-
сутствием у преподавателей готовности 
осуществлять такую профессионализацию. 
Преподаватель ИЯ, впервые работающий с 
каким-либо направлением подготовки или 
специальностью, чаще всего имеет весьма 

смутные представления о содержании про-
фессиональной коммуникации выпускников. 
Более того, у него может не быть времени и 
желания вникать в специальность по причи-
не постоянной ротации учебной нагрузки. 
Содержание примерной рабочей программы 
поможет преподавателю сэкономить время 
и усилия при планировании занятий, а под-
разделению, осуществляющему иноязычную 
подготовку, – при написании собственной 
рабочей программы.

Таким образом, планирование адресных, 
чётких и достижимых результатов обуче-
ния, примерного тематического содержания 
и подробного описания целевой иноязычной 
компетентности позволило бы окончательно 
уйти от практики «дать что-то по специаль-
ности» (на что до сих пор иногда сетуют в 
статьях преподаватели иностранных язы-
ков) в сторону осознанного преподавания 
ИЯ в союзе с профильной подготовкой сту-
дентов естественнонаучных, инженерных и 
социогуманитарных направлений и специ-
альностей с учётом минимального уровня 
владения ИЯ, достигаемого выпускниками 
школы. Это, на наш взгляд, поможет вы-
строить преемственность между ФГОС для 
общеобразовательной школы (в котором 
уже давно детально прописаны все ключе-
вые компоненты обучения ИЯ) и ФГОС для 
вузов. Поскольку каждая УГСН имеет свою 
специфику, а сами ФГОС ВО не предполага-
ют подобную деталировку, то данную рабо-
ту целесообразно осуществить в примерных 
программах. В конечном счете консолидиру-
ются усилия педагогических коллективов и 
оптимизируется разработка качественных, 
отвечающих вызовам времени и действи-
тельно рабочих программ по дисциплине 
«Иностранный язык» и соответствующего 
учебно-методического обеспечения незави-
симо от того, сформулирована языковая по-
литика в вузе или нет.

Обратимся к анализу формулировок  
УК-4, представленных в таблице 1. 

Отличительными особенностями данных 
формулировок являются:
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 их унифицированность; 
 выделение сферы деловой коммуника-

ции, которая согласно сложившимся пред-
ставлениям охватывает коммуникацию в 
профессиональной сфере [5; 6];
 выделение только сфер деловой и ака-

демической коммуникации, т.е., в отличие от 
предыдущих стандартов и редакций, не под-
разумевается бытовая коммуникация по те-
матике, которая входит в содержание учеб-
ников по иностранному языку для общеоб-
разовательных школ. 

Становится вполне очевидным следую-
щее: 

−  унифицированность формулировок 
вовсе не означает унифицированности со-
держания обучения ИЯ по всем неязыковым 
направлениям и специальностям;

−  овладение деловой коммуникацией, 
коммуникативными технологиями на ИЯ для 
академического и профессионального взаи-
модействия происходит в условиях профес-
сионально ориентированного иноязычного 
образования. В нашей стране накоплен ко-
лоссальный научно-методический и практи-
ческий опыт, иллюстрирующий тот факт, что 
содержание и планируемые результаты опре-
деляются спецификой межкультурной де-
ловой (профессиональной) коммуникации в 
будущей карьере выпускника по конкретной 
специальности или направлению подготовки.

Структура концепции
Сам факт наличия перечня универсаль-

ных компетенций и отсутствия регламен-
тированного перечня профессиональных 
компетенций (теперь их должен конкрети-

зировать сам вуз), свидетельствует о все-
общем признании интегративной природы 
понятия «компетенция» и комплексном 
характере предполагаемых результатов об-
разования. Иноязычное образование в этом 
смысле располагает спектром возможно-
стей для формирования и совершенствова-
ния не только компетенций, относящихся 
непосредственно к сфере межкультурного 
общения, но и целого ряда универсальных 
и профессиональных компетенций будущих 
специалистов. В этой связи цель авторов 
статьи – предложить к обсуждению кон-
цепцию, состоящую из принципов создания, 
описания основного содержания пример-
ных программ, проекта целевой иноязычной 
компетентности и демонстрирующую путь 
интеграции иноязычной и профессиональ-
ной компетентности выпускников вузов.

Принципы создания и основное  
содержание примерных программ

Главный посыл концепции раскрывается в 
следующих принципах.

Принцип корреляции целей и планиру-
емых результатов обучения с основными 
положениями компетентностного подхо-
да. Ещё до введения ФГОС третьего поко-
ления важность педагогической интеграции 
была обоснована Е.Н. Солововой в начале  
2000-х гг. на примере подготовки и перепод-
готовки педагогических кадров [7]. Немного 
позже, в 2007 г., Е.А. Боярский и С.М. Коло-
миец предрекали этап синтеза и интеграции 
компетенций [8], являющийся сейчас есте-
ственным процессом в связи с повсеместным 
переходом на ФГОС 3, 3+, а с 2018 г. – на 

Таблица 1
Формулировки УК-4 в ФГОС ВО 3++

Table 1
The wording of the fourth universal competence in the Federal State Educational Standard

Бакалавриат Специалитет

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в 
устной и письменной формах на государственном язы-
ке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

УК-4. Способен применять современные коммуника-
тивные технологии, в том числе на иностранном(ых) 
языке(ах), для академического и профессионального 
взаимодействия 
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ФГОС 3++, в которых единицей описания и 
оценки целей и результатов образования яв-
ляется компетенция. Тем не менее необходи-
мо учитывать тот факт, что в качестве таких 
«единиц» должны выступать комплексные 
психологические новообразования, инте-
грирующие в своей структуре компетенции 
из различных областей, о которых будет 
сказано ниже. 

Принцип уровневого иноязычного образо-
вания. Реализуется в установлении исход-
ного уровня иноязычной компетентности 
студентов и организации процесса препо-
давания на соответствующих уровнях – от 
основного до продвинутого. 

Принцип интеграции и дифференциации. 
С одной стороны, содержание примерных 
программ интегрирует некоторые компо-
ненты универсальных и профессиональных 
компетенций, обозначенных в содержании 
ФГОС, примерной ООП, модуля базовой 
профессиональной подготовки, модуля на-
правления подготовки, в процесс овладения 
межкультурной профессиональной комму-
никацией и формирования готовности ака-
демического взаимодействия (для уровня 
специалитета). Интегрируется также пред-

метное содержание общепрофессиональных 
и профильных дисциплин, в результате чего 
происходит предметно-компетентностная 
интеграция в рамках дисциплины «Ино-
странный язык». В зависимости от того, 
тематика какой дисциплины привлекается 
(общепрофессиональной или профильной), 
возможно ли задействовать умения, сфор-
мированные в ходе практик, а также от того, 
на какие когнитивные и коммуникативные 
умения опирается разработчик программы, 
мы выделяем зоны ближайшей и дальнейшей 
предметно-компетентностной интеграции 
[9]. Зоны интеграции и соответствующее 
им содержание дисциплины «Иностранный 
язык» по модулям представлены на схеме 
(Рис. 1).

На примере преподавания ИЯ на уровне 
бакалавриата зонам предметно-компетент-
ностной интеграции соответствуют модули 
профессионально ориентированного обще-
го курса ИЯ и профессионального ИЯ. Для 
будущих специалистов в соответствии с 
УК-4 добавляется модуль академического 
иностранного языка. Естественно, идея та-
ких модулей не нова, но в концепции предла-
гаются универсальные принципы моделиро-

Рис. 1. Зоны предметно-компетентностной интеграции в соотнесении с модулями  
в примерной программе

Fig. 1. Zones of near and further integration in correlation with modules in a generalised syllabus
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вания содержания дисциплины «Иностран-
ный язык» по каждой УГСН.

С другой стороны, присутствует диффе-
ренциация: подбор тематики из общепро-
фессиональных и профильных дисциплин 
означает, что студенты овладевают комму-
никацией, а не самими дисциплинами на ИЯ. 
При этом задача авторов примерной про-
граммы – выявить базовые и вариативные 
лингводидактические единицы обучения с 
учётом начальных и приобретаемых профес-
сиональных знаний, умений, а в ряде случа-
ев и профессионального опыта студентов, 
начиная с первого семестра. Успешность 
такой ранней профессионализации была до-
казана в опытно-экспериментальной рабо-
те Е.В. Думиной [10]. Принцип интеграции 
получает дальнейшую детализацию в пояс-
нительной части примерной программы, в 
индикаторах достижения компетенции УК-4 
и планируемых результатах обучения, на-
пример, в виде шкалы оценивания иноязыч-
ной компетентности, как это было сделано 
ранее для некоторых инженерных направ-

лений [11]. В совокупности с описанием зон 
предметно-компетентностной интеграции 
основное содержание примерных программ 
видится следующим образом (Рис. 2).

Принцип соответствия УГСН и унифи-
кации. Согласно этому принципу создаётся 
множество программ, но при этом все при-
мерные программы должны быть выстрое-
ны в русле одних и тех же концептуальных 
положений, иметь идентичную структу-
ру, соответствовать нормативным актам: 
Федеральному закону «Об образовании в 
Российской Федерации», федеральным об-
разовательным стандартам, действующим 
приказам Министерства высшего образо-
вания и науки, профессиональным стандар-
там и др. 

Принцип адаптивности означает воз-
можность использования примерных про-
грамм с учётом различий (названия дисци-
плин, продолжительность курса обучения, 
количество часов) и изменений в учебных 
планах в ходе написания рабочих программ. 
Кроме того, допускается возможность ис-

Рис. 2. Реализация концепции в содержании примерных программ по дисциплине  
«Иностранный язык»

Fig. 2. Realisation of the concept in the content of generalised syllabi of the discipline «Foreign Language»
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пользования одной программы на смежных 
специальностях и направлениях подготов-
ки.

Принцип преемственности. Преемствен-
ность примерных программ означает, что 
цель и содержание иноязычного образова-
ния на уровнях специалитета и бакалавриата 
соотносятся с иноязычной подготовкой на 
последующих уровнях профессионального 
образования.

Интегрированная иноязычная 
профессионально-коммуникативная 

компетентность как проект иноязычной 
компетентности выпускника

В опытно-экспериментальной работе  
А.В. Цепиловой было показано, что в ре-
зультате синтеза знаний и коммуникативных 
умений, приобретаемых в процессе освоения 
студентами профессиональных и языковых 
дисциплин, формируется интегрированная 
иноязычная профессионально-коммуника-
тивная компетентность (далее – ИИПКК) 
[12; 13]. Данное понятие опирается на це-
лый ряд фундаментальных изысканий по 

вопросу развития иноязычной компетент-
ности в вузе (И.А. Зимней, Е.Н. Солововой, 
Л.В. Яроцкой и многих других) и вносит 
вклад в развитие понятия «иноязычная про-
фессионально-коммуникативная компе-
тентность / компетенция». Вместе с тем, 
для того чтобы подчеркнуть интегративный 
характер иноязычного образования, к клас-
сической формулировке добавляется харак-
теристика «интегрированная». Компоненты 
ИИПКК представлены ниже (Табл. 2).

Особым компонентом является професси-
ональная компетенция. Как уже было сказа-
но выше, это необходимый и достаточный для 
эффективного общения в профессиональной 
сфере объём знаний и опыта. Другими слова-
ми, это то, что мы развиваем, отчасти форми-
руем средствами дисциплины «Иностранный 
язык» с опорой на имеющиеся коммуникатив-
ные умения на родном языке. В рамках ино-
язычного образования данная компетенция 
формируется не изолированно: она интегри-
руется в состав других компонентов ИИПКК 
[13]. За счёт такой интеграции происходит 
развитие профессиональной компетенции 

Таблица 2
Компоненты интегрированной иноязычной профессионально-коммуникативной компетентности

Table 2
Constituents of integrated foreign language professional communicative competence

Компетенция Профессиональные составляющие

Лингвистическая  
компетенция

•  Значения иноязычных терминов
•  Использование речевых клише и грамматических конструкций сообразно ситуации про-

фессионального общения и академического взаимодействия (для уровня специалитета)

Социокультурная  
компетенция

•  Осознание целей профессиональной коммуникации
•  Умение действовать в различных ситуациях профессионального общения (например, на 

производстве, в гуманитарной сфере и др.)
•  Готовность к решению профессиональных задач посредством устной и письменной 

коммуникации
•  Готовность к академическому взаимодействию (для уровня специалитета)
•  Владение этикой и стратегиями профессионального общения и академического взаимо-

действия (для уровня специалитета)

Дискурсивная  
и компенсаторная  
компетенции

•  Применение профессиональных знаний и опыта деятельности в процессе понимания и 
построения речевых высказываний

•  Применение профессиональных знаний для компенсации недостатка лингвистических 
средств (умение объяснить суть явления или процесса, найти значение неизвестного 
термина, отослать к источникам информации, воспользоваться графической репрезен-
тацией и т.п.)

Профессиональная  
компетенция

•  Конкретные профессиональные знания, умения и опыт, необходимые для осуществле-
ния профессиональной коммуникации
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ИИПКК. Для иллюстрации сути интеграции 
будет уместно привести мнение студента тре-
тьего курса, обучавшегося на автомобильном 
направлении подготовки Тольяттинского 
государственного университета, о задании 
для самостоятельной работы по составлению 
индивидуального англо-русского тезауруса 
по двигателю внутреннего сгорания по дис-
циплине «Профессиональный английский 
язык»: «С помощью тезауруса я разобрался 
в конструкции двигателя, ещё перевёл все 
термины на английский язык и запомнил их. 
Задание было очень полезным». Следует от-
метить, что упомянутое задание было дано 
после (!) изучения студентами искомой темы 
в рамках дисциплины «Конструкция автомо-
билей». При этом формирование собственно 
профессиональной компетенции происходит, 
естественно, в ходе изучения общепрофесси-
ональных и профильных дисциплин. В союзе 
первых трёх компонентов с профессиональ-
ной компетенцией прослеживается билинг-
вальный характер развиваемой иноязычной 
компетентности, который был предметом ис-
следования ранее (см., например, [14]). 

Дальнейшая диверсификация иноязычного 
образования в неязыковом вузе

Перспектива реализации идей концепции 
видится в реальной возможности создавать 
образовательные программы, которые соот-
ветствовали бы иноязычным коммуникатив-
ным потребностям выпускника не только по 
каждой УГСН в целом, но и по тому виду де-
ятельности, который он будет выполнять уже 
после устройства на работу, а также по типу 
организации в плане интенсивности меж-
культурной коммуникации. Подобная дивер-
сификация была успешно внедрена Т.Ю. По-
ляковой на примере инженерного вуза [11], и 
поэтому она является одним из направлений 
развития системы иноязычной подготовки 
выпускника неязыкового вуза [15, с. 17–18; 
16, с. 152]. Подготовительным этапом к ди-
версификации могут стать примерные про-
граммы для каждой УГСН, с тем чтобы на их 
базе моделировать разноцелевые, диверси-

фицированные образовательные программы 
по иностранным языкам в соответствии со 
стратегиями и возможностями вуза. 

Дискуссия
Первый вопрос – это, прежде всего, про-

блема оценки и самооценки готовности 
преподавателя к реализации рабочей про-
граммы профессионально-ориентированно-
го курса ИЯ, построенного на интеграции 
с профессиональными дисциплинами. Есть 
преподаватели иностранного языка, до сих 
пор скептически относящиеся к возможно-
сти овладения основами специальности, с 
которой работают, мотивируя это тем, что 
занятие по иностранному языку, пусть даже 
профессиональному, не предполагает от-
сылки к этим дисциплинам. Соответственно, 
задания, в полной мере имитирующие про-
фессиональную коммуникацию, они пред-
почитают отдать на откуп преподавателям 
специальных дисциплин (например, в Том-
ском политехническом университете это 
дисциплина «Профессиональная подготов-
ка на иностранном языке»). Однако, как по-
казывает практика, преподаватель-лингвист 
способен в той ли иной степени овладевать 
знаниями в профессиональной области сту-
дентов, с которыми он работает. В то же вре-
мя критерии определения их объёма, кото-
рый является необходимым и достаточным, 
в данный момент, естественно, пока не раз-
работаны. Однозначно можно утверждать, 
что речь не идёт об объёме, тождественном 
таковому у специалиста в соответствующей 
области, поскольку это противоречило бы 
всей концепции. К наиболее общим рекомен-
дациям можно отнести опору на партнёр-
скую модель взаимодействия, описанную 
Г.Н. Прозументовой [17] и С.И. Поздеевой 
[18], которая в применении к языку специ-
альности означает то, что основным носи-
телем профессиональных знаний является 
студент. Можно также порекомендовать 
преподавателю изучить нормативные доку-
менты для соответствующего направления 
подготовки, получить представление о на-
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правлениях НИР выпускающего подразде-
ления, об изданиях, где могут публиковаться 
результаты, о научных мероприятиях, найти 
информацию о потенциальных работодате-
лях для выпускников и квалификационных 
требованиях, предъявляемых к сотруднику, 
а также задействовать дидактический потен-
циал профессионального дискурса, подвер-
гнутого анализу в филологических и педа-
гогических диссертациях, и др. Но главным 
средством могли бы выступить сами пример-
ные программы, а именно содержание мо-
дулей, выделенных в соответствии с зонами 
предметно-компетентностной интеграции, и 
методические рекомендации по реализации 
каждого модуля. При этом границы необ-
ходимого освоения содержания професси-
ональной области будут чётко обозначены 
критерием его отбора – достаточностью для 
овладения студентами профессиональной 
коммуникацией в пределах изучаемой темы. 
Таким образом, выделение необходимого 
тематического минимума и раскрытие спец-
ифики коммуникации в каждой професси-
ональной области в виде конкретных мето-
дических рекомендаций для преподавателя 
позволят сэкономить его время на освоение 
профессиональных основ и оптимизировать 
подготовку к проведению занятий, сосредо-
точив внимание на составлении заданий по 
развитию иноязычных дискурсивных уме-
ний студентов. 

Ещё одним вопросом, который неизбеж-
но возникнет, является вопрос совпадения 
или несовпадения по времени прохождения 
искомых дисциплин по рабочему учебному 
плану. Решение данной проблемы видится 
в адресности примерных программ, то есть 
ключевым принципом всей концепции вы-
ступает принцип соответствия УГСН с учё-
том распределения общепрофессиональных 
и профильных дисциплин в учебном плане. 
Данный принцип даёт возможность учесть 
тот факт, что изучение иностранных языков 
во многих вузах ограничивается первым и 
вторым курсами, в лучшем случае – третьим, 
а преподавание профильных предметов, на-

пример, на инженерных направлениях обыч-
но начинается на третьем, а то и на четвёртом 
курсе на уровне специалитета. Эффективным 
решением с этой точки зрения представляет-
ся, опять же, формирование «зон дальней-
шей интеграции», в данном случае – умений 
самостоятельного комбинирования языко-
вого материала и знаний по специальности, 
которыми студенты смогут воспользоваться 
по мере получения этих самых знаний. В та-
ком случае уместно говорить о включении в 
состав ИИПКК отдельного компонента, от-
вечающего за такую интеграцию. По сути, это 
эквивалент выделяемой рядом исследовате-
лей (например, [19; 20]) междисциплинарной 
компетенции, или компетенции интеграции 
применительно к иноязычному образованию. 
Описание формальных показателей готовно-
сти к самостоятельной «дальнейшей интегра-
ции» представляется возможным заложить 
в блоке планируемых результатов обучения 
на основе уже выделенных критериев сфор-
мированности ИИПКК [13]. При этом может 
потребоваться проведение ряда теоретиче-
ских и эмпирических исследований с целью 
выявить критерии для тех направлений и спе-
циальностей, для которых такие данные пока 
отсутствуют.

Заключение
Предложенная к обсуждению концеп-

ция – один из возможных подходов к раз-
работке примерных программ2. Был выделен 
ряд принципов:

2 Принципы концепции были представлены на 
заседании круглого стола в рамках Всероссий-
ской научно-методической конференции не-
языковых вузов и факультетов «Обеспечение 
развития системы подготовки по иностранным 
языкам в неязыковых вузах: теория и практи-
ка» (17–18 июня 2021 г., Москва, Московский 
государственный лингвистический университет, 
научно-методический совет по направлению 
подготовки «Лингвистика» Федерального учеб-
но-методического объединения «Языкознание и 
литературоведение», Центральный кабинет ме-
тодики обучения иностранным языкам МГЛУ).
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– корреляции целей и планируемых ре-
зультатов обучения с основными положени-
ями компетентностного подхода;

– уровневого иноязычного образования;
– интеграции и дифференциации;
– соответствия УГСН и унификации;
– адаптивности;
– преемственности.
При этом все принципы объединяются 

адресным подходом, а демонстрация их ре-
ализации в примерных программах и проект 
целевой иноязычной компетентности позво-
лят, на наш взгляд, концептуально направить 
разработку оптимального содержания при-
мерных программ, в которых, следуя преды-
дущим примерным программам для неязы-
ковых вузов, должна быть цельная картина 
ответов на вопросы: чему, почему и по чему 
учить, как учить, а также детальное описа-
ние планируемых результатов обучения. 
Их создание в тех вузах, где есть достаточ-
ный опыт преподавания иностранных язы-
ков для конкретных УГСН, с последующим 
формированием банка примерных программ 
на портале федеральных образовательных 
стандартов видится эффективным спосо-
бом решения ряда насущных задач методики 
преподавания ИЯ.
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Аннотация. Вопросы физиологического и психического здоровья молодёжи находятся 
в фокусе внимания исследователей, однако практически нет работ, где «здоровая лич-
ность» рассматривается шире, включая особенности её функционирования в социальном 
контексте. В рамках статьи предложен авторский концепт «здоровой личности», ко-
торый включает следующие компоненты: эмоциональная стабильность и психологиче-
ское благополучие, низкая степень внушаемости и приверженность ценностям добра и 
безопасности. Эти компоненты отвечают вызовам современного мира и лежат в основе 
способности личности студента противостоять рискам и опасностям, в том числе экс-
тремизму. Для создания исследовательского концепта использовано сочетание методик: 
1) «Опросник общего здоровья» Голдберга, 2) Опросник Шварца и 3) «Тест внушаемо-
сти» С.В. Клаучека и В.В. Деларю. С помощью инструментария, включающего указанные 
методики и тематические блоки (отношение к СМИ, экстремизму, гражданско-полити-
ческая позиция), проведён анкетный опрос на выборке в 1500 человек, репрезентирующей 
российское студенчество трёх московских вузов: РУДН, МГУ и НИУ ВШЭ – по курсам 
и направлениям обучения. Цель исследования – разработка исследовательского концепта 
«здоровая личность» на основе сочетания существующих методик, используемых для из-
мерения конформности, психологической стабильности и эмоционального благополучия 
и ценностных ориентаций. В результате выявлен уровень эмоциональной стабильности 
и психологического благополучия студентов; тип ценностных ориентаций; их уровень 
конформности. Доминирующим типом личности, рассчитанным на основе результатов 
методик, оказалась «относительно здоровая личность» (67,6%), пятая часть респон-
дентов была отнесена к категории «здоровая личность», тем не менее, каждый десятый 
студент является «личностью в зоне риска». Разработанный концепт «здоровой лично-
сти» может быть использован в социологических мониторингах воспитательных служб 
вуза с целью выявления и диагностики групп риска как среди первокурсников, так и на 
старших, выпускных курсах.
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Abstract. The issues of physiological and mental health of young people have always remained in 
the focus of researchers’ attention, however, there are practically no works where the “healthy per-
sonality” is considered more broadly, including the features of its functioning in a social context. The 
authors propose the concept of a “healthy personality”, which includes the following components: 
emotional stability and psychological well-being, a low degree of suggestibility and adherence to the 
values of goodness and security. These components meet the challenges of the modern world and 
underlie the ability of a student’s personality to withstand the challenges of extremism. A combina-
tion of techniques was used to create the concept: 1) “General Health Questionnaire” by Goldberg, 
2) Schwartz Questionnaire and 3) “Suggestibility Test” by S.V. Klauchek and V.V. Delaryu. With the 
help of tools that include these methods and thematic blocks (attitudes towards the media, extrem-
ism, civic and political position), a questionnaire survey was conducted on a sample of 1,500 people 
representing the Russian students of three Moscow universities – RUDN University, Moscow State 
University and National Research University Higher School of Economics in terms of courses and 
areas of study.

The purpose of the article is to develop a research concept of “healthy personality” based on a 
combination of existing methods used to measure conformity, psychological stability and emotional 
well-being and value orientations. As a result, the level of emotional stability and psychological well-
being of Moscow students, the type of value orientations, and their level of conformity are revealed. 
The dominant personality type, calculated on the basis of the results of the methods, turned out to 
be “relatively healthy personality” (67.6%), one fifth of the respondents were classified as “healthy 
personality”, however, every tenth student is a “personality at risk”. The proposed concept can be 
used during sociological monitoring of educational services of the university in order to diagnose risk 
groups among first-year students. 

Keywords: students, “healthy personality” concept, values, General Health Questionnaire, 
Schwartz Questionnaire, psychological well-being, emotional stability, suggestibility, extremism
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Введение
Изучению понятия «здоровая личность» 

в последние годы уделяется пристальное 
внимание представителей множества дис-
циплин, таких как социология, психология, 
медицина, педагогика, этика. Большинство 
публикаций, так или иначе касаясь термина 
«здоровая личность», описывают физиоло-
гические и психологические аспекты здоро-
вья [1; 2]. Однако в данном случае «здоро-
вая личность» рассматривается нами ско-
рее как самоактуализирующийся индивид, 
способный эффективно воспринимать со-
циальную реальность, сохранять с ней кон-
формные отношения и в то же время оста-
ваться независимым от негативного влия-
ния социального окружения и свободным 
в своих действиях и суждениях, обладаю-
щий устойчивой системой морально-нрав-
ственных принципов и поддерживающий 
на протяжении всей жизни психическую  
стабильность. 

Публикаций, трактующих здоровье лич-
ности именно таким образом, меньше, чем 
тех, в которых здоровье рассматривается в 
первую очередь с физиологической сторо-
ны. В научной литературе не представлено 
практических исследований, в которых была 
бы предпринята попытка построить общую 
концепцию «здоровой личности» с опорой 
на научные методы. Поэтому в рамках дан-
ной статьи будет описан собственный опыт 
создания концепта «здоровой личности» и 
последующее определение типологии лич-
ности студентов на его основе.

Следует отметить, что разработанный 
концепт в некоторой степени опирается на 
исследование по теме «Духовно-нравствен-
ное развитие и гражданско-патриотические 
ориентации современной молодёжи (на 
примере студентов РУДН)», проведённое в 
РУДН в 2016 г. [3], в котором под «здоровой 
личностью» понимался студент с высоким 

уровнем духовного развития, патриот и де-
монстрирующий гражданскую активность. 
При выделении компонентов «здоровой 
личности» в настоящем исследовании вы-
брано три составляющих признака: психо-
логический компонент (психологическое 
благополучие и эмоциональная стабиль-
ность), ценностный компонент и компо-
нент, определяющий степень внушаемости 
конкретного индивида. Для измерения этих 
компонентов создаваемого концепта «здо-
ровой личности» были использованы мо-
дифицированные методики: 1) «Опросник 
общего здоровья» Голдберга, 2) Опросник 
Шварца и 3) «Тест внушаемости» С.В. Кла-
учека и В.В. Деларю. Привлечение в качестве 
измерительного инструментария заявлен-
ных методик подтверждается их высокой 
валидностью и широким применением в на-
учных и профилактических целях. 

На основе результатов опроса студен-
тов московских вузов (РУДН, МГУ и НИУ 
ВШЭ), проведённого с использованием 
разработанного инструментария, опира-
ющегося на приведённые методики, их мо-
дификацию и сочетание, была составлена 
типология личности студента. Полученные 
результаты типологии соотнесены с соци-
ально-политической позицией студентов, 
то есть с тем, какого мнения придержива-
ются студенты представленных вузов отно-
сительно СМИ, гражданской активности, 
вопросов экстремизма и религии. Однако в 
данном обзоре мы ограничимся подробным 
описанием самого концепта «здоровая лич-
ность», с тем чтобы в дальнейшем использо-
вать его для изучения и диагностирования 
практически любых аспектов поведения 
студентов.

Актуальность и практическая необхо-
димость разработки авторской методики 
диагностики «здоровой личности» студента 
заключается в том, что молодёжь представ-
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ляет собой социальную группу, не имеющую 
на данный момент, по мнению исследовате-
лей, конкретных идеологических установок 
и подверженную манипулированию, склон-
ную к протестным идеям и настроениям. Её 
энергия во многих случаях становится пред-
метом социально-политических спекуляций 
[4]. Молодые люди в силу их импульсивно-
сти, внутренней напряжённости, конфликт-
ности и эмоциональности в значительной 
мере подвержены экстремистским и насиль-
ственным актам, особенно объединяясь в 
группы. Такие группы характеризуются осо-
бой жестокостью и фанатичностью в своих 
действиях, беспрекословным и бездумным 
выполнением приказов, полученных от ру-
ководителя (обычно более старшего и опыт-
ного) потенциально опасных для общества 
объединений [5, с. 176]. 

Современная молодёжь, которая должна 
выступать движущей силой общества, хотя и 
способна на обдуманные действия, зачастую 
подвержена пропаганде, манипулированию, 
вербовке в экстремистские организации, 
участию в социальных волнениях, склон-
на к негативному девиантному поведению, 
к лёгкому восприятию заведомо ложной и 
искажённой информации. Наличие у вуза 
практического инструмента диагностики 
на предмет «здоровья» личности станет 
хорошим подспорьем для воспитательной  
работы. 

Так, внушаемость студентов напрямую 
связана с потенциальным негативным воз-
действием СМИ на личность студента: чем 
ниже внушаемость, тем критичнее молодой 
человек воспринимает любую информацию 
[6]. Эмоциональная стабильность является 
неотъемлемым элементом сопротивления 
жизненным стрессам в современном мире, 
человека, не владеющего своими эмоциями, 
проще склонить к противоправным действи-
ям [7], а приверженность студентов гумани-
стическим ценностям снижает риски экстре-
мизма [8].

Так, под концептом «здоровая лич-
ность» студента мы подразумеваем сочета-

ние в личности студента таких характери-
стик, как низкий уровень конформности, 
ценностная ориентация «на другого» чело-
века (альтруизм) и высокий уровень эмоци-
ональной стабильности и психологического 
благополучия. И именно вопрос о том, ка-
кова доля таких студентов среди обучаю-
щихся в крупных вузах Москвы, находится 
в центре нашего исследования. Однако для 
того чтобы концепт обрёл границы, необ-
ходима разработка типологии личности 
студента, учитывающая другие уровни ха-
рактеристик, которые легли в основу кон-
цепта. Таким образом, введены следующие 
типы: «относительно здоровая личность» – 
средние показатели указанных характери-
стик и «личность в зоне риска» – низкий 
уровень эмоциональной стабильности и 
психологического благополучия, ориента-
ция «на себя» (эгоизм) и высокий уровень 
конформности.

Разработанный концепт «здоровой лич-
ности» поможет определить, насколько 
психологическое благополучие, низкий 
уровень конформности (внушаемости) и 
ориентация «на других» опосредуют со-
циально-политическую позицию, предпо-
лагающую исключительно отрицательное 
отношение к экстремистским действиям и 
различным проявлениям негативного деви-
антного поведения, осмысленный и крити-
ческий подход к доверию СМИ, сознатель-
ную и активную гражданскую позицию. 
Однако в рамках данной статьи для подоб-
ного рассмотрения был выбран один основ-
ной сюжет – непосредственно сам концепт 
«здоровой личности», без которого осве-
щение других вопросов в будущем будет за-
труднительно.

Материалы и методы
Рассмотрим используемые при создании 

концепта методики.
1. «Опросник общего здоровья» Голдбер-

га (General Health Questionnaire, GHQ) взят 
для диагностики психологического благопо-
лучия и эмоциональной стабильности [9]. 
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Данный опросник имеет четыре варианта, 
состоящих из 12, 28, 30 и 60 вопросов, пред-
полагающих ответы по четырёхбалльной 
шкале, где 0 – «безусловно, нет», 1 – «пожа-
луй, нет», 2 – «пожалуй, да», 3 – «безуслов-
но, да». 

GHQ-12 предназначен для однофактор-
ной диагностики общего здоровья, в GHQ-28 
анализируются четыре фактора («соматиче-
ские симптомы», «тревожность и бессон-
ница», «социальные нарушения», «сильная 
депрессия»), а в формах GHQ-30 и GHQ-60 
анализируются от трёх до восьми факторов.

В данном исследовании выделены три 
типа личности, которые определены в зави-
симости от количества баллов, набранных 
респондентом за прохождение опросника и 
переведённых в стобалльную систему: 

1) личность с высоким уровнем эмоцио-
нальной стабильности и психологического 
благополучия (от 0 до 40 баллов);

2) личность со средним уровнем эмоци-
ональной стабильности и психологического 
благополучия (от 41 до 60 баллов);

3) личность с низким уровнем эмоцио-
нальной стабильности и психологического 
благополучия (от 61 до 100 баллов). 

2. Опросник Шварца используется для 
оценки ценностного компонента личности 
[10]. Изучение данной области особо акту-
ально, так как социальная структура обще-
ства находится в постоянной динамике, сле-
довательно, духовные ориентиры человека 
трансформируются. Исследование характе-
ра ценностных ориентаций личности позво-
ляет составить некоторое мнение о взглядах 
современного российского студенчества и 
выявить потенциально неблагоприятные 
тенденции в этом направлении.

Данный опросник основывается на мо-
дифицированной методике Рокича, иссле-
дующей ценностные ориентации, с расши-
ренной концептуальной базой. С момента 
публикации усовершенствованная методика 
использовалась в исследованиях в различ-
ных странах, неоднократно доказывая свою 
валидность. 

Опросник Шварца состоит из «Обзора 
ценностей», позволяющего изучить идеалы 
и ценности, оказывающие наибольшее вли-
яние на личность, и «Профиля личности», 
изучающего индивидуальные приоритеты, 
наиболее частотные в социальном поведении 
респондента. Первая часть включает в себя 
два списка слов, характеризующих 57 цен-
ностей в виде существительных и прилага-
тельных. Респонденту предлагается оценить 
степень их важности в диапазоне от 1 до 7. 
Вторая часть состоит из 40 описаний чело-
века, соотносимых с одним из десяти типов 
ценностей. Респонденту необходимо оце-
нить «степень похожести» на него самого 
представленного описания по пятибалльной 
шкале от «очень похож на меня» до «совсем 
не похож на меня».

В настоящем исследовании акцент сделан 
на шкалы профиля личности, характеризу-
ющие отношение к «власти» (Power), «гедо-
низму» (Hedonism), «доброте» (Benevolence) 
и «безопасности» (Security). Всего в ориги-
нальной методике представлено 10 шкал. 
Помимо указанных, это «достижение». 
«стимуляция», «самостоятельность», «уни-
версализм», «традиции», «конформность». 
Характеристика «власть» описывается 
стремлением индивида к определённому 
социальному статусу, доминированием 
над людьми и ресурсами; «гедонизм» – к 
наслаждению или чувственному удоволь-
ствию; «доброта» – к сохранению и повы-
шению благополучия близких людей; «без-
опасность» – к безопасности и стабильности 
общества и социальных отношений. 

Для выбранных в ходе исследования цен-
ностей (доброта, безопасность, гедонизм 
и власть) составлена специальная таблица 
распределения, отражающая то, какие про-
фили имеют для респондента более важное 
значение. В соответствии с этим авторами 
статьи определены три типа личности в за-
висимости от специфики их ценностных 
ориентаций:

1) «ориентация на других» – превалиру-
ющие позиции в ценностной системе респон-
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дента по итогам прохождения опросника за-
нимают «доброта» (Benevolence) и «безопас-
ность» (Security);

2) «ориентация на себя» – превалирую-
щие позиции в ценностной системе респон-
дента по итогам прохождения опросника 
занимают «власть» (Power) и «гедонизм» 
(Hedonism);

3) «баланс между ориентациями на себя и 
других» – любая другая последовательность 
ценностей, которые имеют для респондента 
превалирующее значение (например, основ-
ное значение для индивида имеют «власть» и 
«доброта» или «доброта» и «гедонизм») 

3. Тест «Конформность-внушаемость» 
С.В. Клаучека и В.В. Деларю используется 
для изучения степени внушаемости студен-
тов и выявления тех, кто обладает повышен-
ной степенью внушаемости [11]. Опросник 
представляет собой набор из 20 утверж-
дений, которые респонденту предлагается 
оценить по дихотомической шкале («да» или 
«нет»). 

Использование данной методики обо-
сновывается тем, что она позволяет вы-
явить индивидов, подверженных влиянию 
со стороны других людей (особенно авто-
ритетных и и склонных к психологическим 
манипуляциям), внушаемых, легко вовле-
каемых в различные действия, несущие за-
частую негативный характер. Люди такого 
типа характеризуются перманентной сме-
ной своих взглядов и позиций, среди них 
наиболее высока доля тех, кто некрити-
чески и конформно воспринимает всякую 
стороннюю информацию, не стремится 
анализировать её и проверять на досто-
верность. Из этого следует, что индивиды, 
представляющие собой типы с высоким 
уровнем внушаемости и конформности, 
наиболее подвержены вербовке в экс-
тремистские и радикальные организации, 
следованию пропагандистской и заведомо 
ложной информации в СМИ.

По результатам прохождения теста ре-
спонденту присваивалась одна из трёх кате-
горий: «слабая конформность» (если опра-

шиваемый набрал за тест от 0 до 5 баллов), 
«умеренная конформность» (от 6 до 14 бал-
лов), «сильная конформность» (от 15 до 20 
баллов).

Следует отметить, что все три выделен-
ных компонента упоминаются при описа-
нии экстремистской личности, в частности 
эмоциональная неустойчивость [7, с. 102]. 
Конформность присуща потенциальным 
жертвам вербовщиков в экстремистские ор-
ганизации [12], человек может быть втянут в 
террористическую деятельность из-за невоз-
можности выражения собственного мнения, 
в результате сильного психологического и 
эмоционального давления со стороны дру-
гих лиц или организаций [13, с. 171]. Говоря 
о ценностях, учёные отмечают, что именно 
ценности, воспринимаемые как личностные, 
есть главное в отношении к миру, к другому 
человеку. Если речь идёт о подростках, то 
именно ценности влияют на выбор способов 
общения. В контексте такого изучения экс-
тремистское поведение рассматривается как 
некий личностный феномен и исследуется в 
русле жизненных целей, установок, отноше-
ний личности [14, с. 78].

Сочетание трёх использованных методик 
позволило составить авторскую типологию 
«здоровой личности» в соответствии с тем, 
какое количество баллов было набрано ре-
спондентом за каждый из выделенных ком-
понентов.

1. В результате прохождения «Опросни-
ка общего здоровья» Голдберга респондент 
получает 3 балла, если он соответствует ка-
тегории «личность с высоким уровнем эмо-
циональной стабильности и психологиче-
ского благополучия», 2 балла – категории 
«личность со средним уровнем эмоциональ-
ной стабильности и психологического бла-
гополучия», 1 балл – категории «личность с 
низким уровнем эмоциональной стабильно-
сти и психологического благополучия».

2. В результате прохождения Опросника 
Шварца респондент получает 3 балла, если 
он соответствует категории «ориентация на 
других», 2 балла – категории «баланс между 
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ориентациями на себя и других», 1 балл – ка-
тегории «ориентация на себя».

3. В результате прохождения теста «Кон-
формность-внушаемость» С.В. Клаучека и 
В.В. Деларю респондент получает 3 балла, 
если он соответствует категории «слабая 
конформность», 2 балла – категории «уме-
ренная конформность», 1 балл – категории 
«сильная конформность».

Таким образом, максимальное количе-
ство баллов, которое респондент может 
получить за прохождение всех трёх опрос-
ников, равно 9, минимальное – 3. Также воз-
можны другие вариации в пределах от 4 до  
8 баллов включительно. 

В соответствии с количеством набранных 
баллов было предложено выделить следую-
щие три типа студентов: 

1) «Здоровая личность» (если общая сум-
ма баллов, набранная респондентом, равня-
ется 8–9 баллам);

2) «Относительно здоровая личность» 
(5–7 баллов);

3) «Личность в зоне риска» (3–4 балла). 
В мае–сентябре 2021 г. был проведён ан-

кетный опрос, в ходе которого опрошены 
российские студенты трёх классических ву-
зов Москвы: МГУ, РУДН и НИУ ВШЭ с це-
лью апробации исследовательского концеп-
та. Тип выборки – квотный. В основу выбо-
рочной совокупности положены критерии: 
направление специальности (социально-гу-
манитарные, естественные, технические и 
медицинские) и обучения. В мае–сентябре 
2021 г. был проведён анкетный опрос, в ходе 
которого опрошены студенты трёх крупных 
вузов Москвы – МГУ, РУДН И НИУ ВШЭ с 
целью апробации исследовательского кон-
цепта. Тип выборки – квотный. В основу 
выборочной совокупности положены такие 
критерии, как направление специальности 
(социально-гуманитарные, естественные, 
технические и медицинские) и ступень обу-
чения. 

В РУДН опрошено 478 студентов (гене-
ральная совокупность N=20248), репре-
зентирующие направления: техническое, 

социально-гуманитарное, медицинское и 
естественнонаучное. Выборка по РУДН 
смещена в сторону социально-гуманитар-
ного направления. В МГУ при генеральной 
совокупности N=38150 опрошено 446 сту-
дентов, репрезентирующие направления: 
техническое, социально-гуманитарное и 
естественнонаучное. Ошибка выборки не 
превышает 6%. В НИУ ВШЭ при генераль-
ной совокупности N=39671 опрошено 436 
студентов, репрезентирующие направле-
ния: техническое, социально-гуманитарное 
и естественнонаучное. Ошибка выборки не 
превышает 4%.

Анкета состояла из 47 вопросов. Анке-
тирование проводилось в онлайн-формате 
через Google-формы, листовки с qr-кодом 
на опрос размещались на стенах университе-
тов и распространялись при помощи старост 
учебных групп; впоследствии выборка была 
скорректирована под квоты.

Результаты и обсуждение
Предметом статьи является рассмотрение 

того, насколько распространена среди сту-
денческой московской молодёжи «здоровая 
личность». Были поставлены следующие ис-
следовательские вопросы, помогающие рас-
крыть предмет статьи: 

1. Каков уровень эмоциональной ста-
бильности и психологического благополу-
чия московских студентов?

2. Какой тип ценностных ориентаций 
превалирует среди студентов московских 
вузов?

3. Какой уровень конформности харак-
терен для московских студентов? 

Описать положение студенчества по ча-
сти стабильности и психологического благо-
получия позволил «Опросник общего здо-
ровья» Голдберга. Cогласно проведённому 
в 1999 г. исследованию применимости опрос-
ника на Украине, он может использоваться 
в категориальной и континуальной моделях 
психического расстройства [15]. Категори-
альная модель подразумевает последующее 
отнесение респондента к больным либо здо-
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ровым людям, континуальная модель по-
лезна для определения места индивида на 
оси «болезнь – здоровье». Данная методика 
хорошо зарекомендовала себя в «Исследо-
вании структуры психологического здоро-
вья студентов» в 2016 г. в г. Перми [16], где 
использовалось пять диагностических ин-
струментов, среди которых был «Опросник 
общего здоровья». Также она оказалась по-
лезной в исследовании взаимосвязи психо-
логического благополучия, эмоциональной 
стабильности и синдрома эмоционального 
выгорания среди врачей амбулаторных ме-
дицинских учреждений города Воронежа 
[17], где общее состояние здоровья медицин-
ских работников было изучено на основании 
этой методики. Кроме того, «Общий опрос-
ник здоровья» Голдберга применялся в ис-
следовании взаимосвязей психологического 
здоровья и проявлений активности студен-
тов в сферах общения, познания, учебной 
деятельности, созерцания и рефлексии, где 
он применялся, помимо других методик, для 
измерения характеристик психологического 
здоровья студентов г. Перми. Модификации 

опросника постоянно проходят апробацию 
в разных контекстах. Так, в 2021 г. 12-вари-
антная версия опросника была применена 
для диагностики уровня депрессии у спор-
тсменов [18].

Использование данного опросника видит-
ся обоснованным ввиду того, что он позволя-
ет оценить степень эмоциональной стабиль-
ности и психологического благополучия 
студентов и со значительной вероятностью 
прогнозировать, способен ли индивид пре-
одолевать жизненные трудности, получать 
удовлетворение от выполняемой деятельно-
сти, сохранять спокойствие и уравновешен-
ность в стрессовых ситуациях и ощущать 
себя счастливым и полноценным человеком 
вопреки всевозможным препятствиям и бес-
покойствам. Психическое благополучие де-
лает человека самодостаточным, способным 
к здравой оценке самого себя и окружающей 
действительности. Кроме того, эмоциональ-
но стабильный студент мало склонен к необ-
думанным, девиантным действиям негатив-
ного характера, которые могут повлечь за 
собой угрозу социуму.

Рис. 1. Эмоциональная стабильность и психологическое благополучие студентов. Данные опросника 
общего здоровья Голдберга*

Fig. 1. Students’ emotional stability and psychological well-being according to GHQ

* Здесь и далее ЭС и ПБ – эмоциональная стабильность и психологическое благополучие
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Половина опрошенных студентов облада-
ют средней эмоциональной стабильностью и 
психологическим благополучием, ещё 45% – 
высокой и только 5,5% – низкой (см. рис. 1). 
Студентов с высоким уровнем психологиче-
ского благополучия больше среди студентов 
МГУ и НИУ ВШЭ, в то время как студенты 
со средним уровнем доминируют в РУДН, 
по количеству студентов с низким уровнем 
эмоциональной стабильности и благополу-
чия лидирует МГУ (7,2%). 

Для анализа ценностных ориентаций сту-
дентов использовался опросник ценностных 
ориентаций Шварца. В рамках данного ком-
понента здоровой личности была выдвинута 
гипотеза о том, что превалирующим типом 
ценностных ориентаций среди студентов 
классических вузов выступает «баланс меж-
ду ориентацией на себя и других».

Применение методики оказалось успеш-
ным в исследовании ценностей студентов-
спортсменов, проведённом в Институте 
физической культуры и спорта Тамбов-
ского государственного университета 
им. Г.Р. Державина [19], при изучении 
особенностей этнической социализации 
подростков и выделении на их основе ва-

риантов этнической социализации [20], 
где опросник Шварца использовался в со-
вокупности с экспресс-опросником «Ин-
декс толерaнтности» Г.У. Солдатовой и 
др., «Шкалой социальной дистанции» Э. 
Богардуса, методикой «Типы этнической 
идентичности» Г.У. Солдатовой и С.В. Ры-
жовой, диагностическим тестом отношений  
Г.У. Солдатовой. Кроме того, данная ме-
тодика нашла применение при исследова-
нии осознанных ценностных ориентаций 
военнослужащих командно-инженерного 
факультета (автомобильно-дорожного) 
Военной академии генерала армии А.В. 
Хрулева [21] и при сравнительном анализе 
мотивационно-ценностной направленности 
трудовой деятельности госслужащих Ар-
битражного суда [22]. Последние данные 
по использованию указанной методики по-
казывают, что она способна предсказывать 
социальное, экономическое и политическое 
поведение молодёжи [23].

Необходимо пояснить, каким образом 
производился подсчёт данных по представ-
ленной методике. Поскольку количество 
вопросов по каждой из четырёх выбранных 
ориентаций оказалось неравнозначным 

Рис. 2. Ценностные ориентации студентов. Данные опросника Шварца
Fig. 2. Students’ value orientation according to Schwartz Questionnaire
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(пять вопросов по блоку «безопасность» 
(Security), четыре вопроса по блоку «добро-
та» (Benevolence), по три вопроса по блокам 
«власть» (Power) и «гедонизм» (Hedonism)), 
для возможности сопоставления результа-
тов по отдельным блокам было решено урав-
нять их коэффициенты. Поэтому получив-
шееся значение по блокам «власть» (Power) 
и «гедонизм» (Hedonism) умножалось на 
1,66; по блоку «доброта» (Benevolence) – на 
1,25. Далее значения сравнивались между 
собой, и в зависимости от получившейся 
последовательности доминирующих цен-
ностей респонденту присваивался тот или 
иной тип ценностных ориентаций (согласно 
методике). 

По результатам опроса у чуть более по-
ловины всех студентов преобладающим ти-
пом выступил «баланс между ориентациями 
на себя и других», у 34,9% – «ориентация на 
других» и у 13,1% – «ориентация на себя» 
(см. рис. 2). Среди студентов РУДН оказа-
лось наибольшее число тех, кто ориенти-
руется на других (41,2%), для практически 
одинакового количества студентов из МГУ и 
ВШЭ характерен баланс между ориентаци-

ями на себя и других, в то же время в ВШЭ 
наблюдается наиболее высокая доля тех, 
кто ориентирован в своих действиях на себя 
(17,4%). 

Для определения уровня конформности 
среди опрошенных студентов использовал-
ся тест «Конформность-внушаемость» С.В. 
Клаучека и В.В. Деларю. Было сделано пред-
положение, что для большинства студентов 
классических вузов Москвы характерна уме-
ренная конформность.

Эта методика хорошо зарекомендовала 
себя в таких исследованиях, как изучение 
взаимосвязи макиавеллизма и склонности к 
психологическому индуцированию и отно-
шения к средствам массовой информации у 
юношей и девушек, в исследовании взаимос-
вязи конформного и девиантного поведения, 
проведённом среди школьников 7–9-х клас-
сов [24], а также в исследовании экстремист-
ских и радикальных проявлений в поведении 
подростков [25]. 

В ходе анализа выяснилось, что почти 
90% студентов обладают умеренным типом 
конформности, при этом у 11,7% выявлена 
слабая конформность и лишь у 0,7 % – силь-

Рис. 3. Уровень конформности студентов. Данные теста «Конформность-внушаемость»  
С.В. Клаучека и В.В. Деларю

Fig. 3. Students’ conformity level according to “Suggestibility Test” by Klauchek and Delaryu
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ная (см. рис. 3). Примечательно то, что при 
анализе уровня конформности студенче-
ства особых статистических различий по 
университетам обнаружено не было. Одна-
ко в РУДН было выявлено несколько боль-
ше студентов с умеренной конформностью, 
в то время как в МГУ оказалось больше 
тех, кто обладает слабой конформностью 
(13,5%). 

Результаты анализа данных, полученных 
по вышеописанным методикам, позволил 
провести типологию личности студентов 
классических вузов Москвы и выявить рас-
пространённость каждого из трёх выделен-
ных типов в конкретном университете.

Так, доминирующим типом личности ока-
залась «относительно здоровая личность» 
(67,6%), пятая часть респондентов была от-
несена к категории «здоровая личность», 
тем не менее, каждый десятый студент явля-
ется «личностью в зоне риска» (см. рис. 4). 
Наибольшая доля таких студентов была от-
мечена в ВШЭ (13,1%), студенты МГУ, в свою 
очередь, превзошли остальных по числу тех, 

кто был отнесён к категории «здоровая лич-
ность» (25,6%), а РУДН оказался примечате-
лен тем, что среди его студентов в сравнении 
с МГУ и ВШЭ больше тех, кто представляет 
собой «относительно здоровую личность» 
(см. рис. 4).

Заключение
В результате методологического осмыс-

ления сочетания методик измерения кон-
формности, эмоциональной стабильности 
и психологического благополучия, а также 
ценностных ориентаций, удалось ответить 
на поставленные в статье исследователь-
ские вопросы. Половина опрошенных сту-
дентов обладают средней эмоциональной 
стабильностью и психологическим бла-
гополучием, у чуть более половины всех 
студентов преобладающим типом высту-
пил «баланс между ориентациями на себя 
и других», почти 90% студентов обладают 
умеренным типом конформности. Самым 
непротиворечивым признаком оказалась 
как раз конформность, студентов с высо-
кими показателями внушаемости практи-

Рис. 4. Тип личности студентов по результатам использованных методик
Fig. 4. Student’s personality type according to the results of the methods used 
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чески нет – менее 1%, в риске по психо-
логическому благополучию только 5%, и 
каждый десятый ориентирован скорее на 
эгоистические ценности. Подобные ре-
зультаты позволили описать доминирую-
щий тип личности, которым оказалась «от-
носительно здоровая личность» (67,6%), 
пятая часть респондентов была отнесена 
к категории «здоровая личность», тем не 
менее каждый десятый студент является 
«личностью в зоне риска». 

Предложенный концепт «здоровой лич-
ности», основанный на сочетании следу-
ющих характеристик: эмоциональная ста-
бильность и психологическое благополучие, 
уровень конформности и тип ценностных 
ориентаций – даёт возможность выделить 
«группу риска» по параметрам эмоциональ-
ной стабильности и психологического бла-
гополучия, внушаемости и ценностям, кото-
рые в позитивных своих полюсах составля-
ют концепт «здоровой личности». Исследо-
вание, результаты которого представлены 
в статье, довольно масштабное, и формат 
статьи не позволяет раскрыть все аспекты, 
в частности те, где обнаружены значимые 
связи между проявлениями «здоровой лич-
ности» и «личности в зоне риска» в социаль-
ной сфере, сфере гражданско-политической 
активности, в отношении к СМИ. Гораздо 
важнее в данном ключе, с нашей точки зре-
ния, глубинное рассмотрение характери-
стик, которые заложены в концепт «здоро-
вой личности», потому что, имея подробное 
представление о них, можно формулировать 
новые гипотезы, прослеживать новые трен-
ды в типологии и изменении «здоровья» 
личности студентов в ходе исследований, где 
будет применён данный исследовательский 
концепт.

Концепт «здоровая личность» открывает 
большой потенциал для его использования 
в вузах, в частности, для разработки реко-
мендаций по диагностике и мониторингу 
изменений в контексте «здоровой лично-
сти». А также предлагается его дальнейшая 
валидизация, проведение фокус-групп, ин-

дивидуальных и групповых интервью с при-
влечением других релевантных методов. Од-
нако уже сейчас он может быть эффективно 
использован в ходе исследовательских и со-
циально-диагностических мероприятий вос-
питательными службами вуза, в том числе – 
для диагностики групп риска среди перво-
курсников.
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