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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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Введение
Социальное благополучие как социологи-

ческая категория получила в теоретической 
и эмпирической социологии самые разно-
образные трактовки. В социологической 
науке, а также в междисциплинарных ис-
следовательских сферах накоплен большой 
материал, на основе которого осуществлено 
немало аналитических обобщений. Вместе 
с тем многими авторами отмечается опре-
делённая неудовлетворённость не только 
имеющимися в теории наработками, но и 
полученными результатами эмпирических 
исследований. Эта ситуация, с нашей точки 
зрения, вполне объяснима тем, что такая 
сложная и интегративная категория, как со-
циальное благополучие, вне зависимости от 
масштабов и объёмов проводимых исследо-
ваний так или иначе будет оставаться для её 
исследователей не до конца изученным фе-
номеном.

В связи с этим мы считаем, что успех в 
изучении социального благополучия за-
ключается именно в разнообразии подхо-
дов к его исследованию. Большинство та-
ких подходов, заметим, сконцентрированы 
на поиске адекватного определения сущ-
ности этого явления. Это касается поиска 
синонимов понятия социального благопо-
лучия, т. е. того, чем оно (не)отличается от 
социального самочувствия, социального 
счастья, адекватных эквивалентов в других 
языках, и попыток дать определение, осно-
вываясь на зарубежных исследовательских 
проектах, таких категорий, как well-being, 
welfare (англ.), prospérité, bien-être (франц.) 
и других.

Проблема социального благополучия 
студентов не часто привлекает внимание ис-
следователей – то ли потому, что статус сту-
дента ограничен 4–6 годами учёбы в вузе и не 
такой продолжительный по времени и слож-
ный по содержанию и характеру, как, ска-
жем, статус групп работающей молодёжи; 
то ли вследствие других причин, например, 
материальной (финансовой) зависимости от 
родителей/родственников и порождаемой 

ею несамостоятельности, стимулирующей 
ситуацию социального неблагополучия. Но 
факт остаётся фактом: научных исследова-
ний социального благополучия студентов 
немного. Лишь в последние годы наблюдает-
ся их активное появление (особенно в зару-
бежной науке), причинами которого стали, 
несомненно, пандемия коронавируса, эко-
номический кризис и – как их следствие – 
ухудшение социального благополучия сту-
денчества [1–6].

Тем более интересным и актуальным ока-
залось изучение социального благополучия 
вузовской молодёжи Ханты-Мансийского 
автономного округа (ХМАО-Югры). На-
учный коллектив исследователей1 поставил 
перед собой задачу выявить и проанализи-
ровать ряд проблем социального благопо-
лучия студентов, исходя из его понимания 
как единства объективной и субъективной 
сторон их жизни. Такой подход к трактов-
ке социального благополучия является до-
статочно распространённым в литературе 
[7; 8]. Он является результирующим двух 
других подходов. В первом делается акцент 
на изучении объективной стороны соци-
ального благополучия и его показателей и 
индикаторов, во втором – на анализе субъ-
ективной стороны рассматриваемого фено-
мена (также сквозь призму показателей и 
индикаторов).

В рамках первого подхода социальное 
благополучие характеризуется как «объек-
тивное общественное явление, детермини-
рованное повседневными условиями жиз-
недеятельности людей, в которых они удов-
летворяют свои потребности, реализуют 
жизненные планы и социальные ожидания» 
[9, с. 298]. Согласно второй точке зрения, 
«благополучие – оценочное понятие, и по-
этому в значительной степени субъективное. 
Следовательно, и рассматривать его надо на 
основе субъективного подхода» [10, с. 83]. 

1 Руководитель проекта – ректор Сургутского 
государственного педагогического универси-
тета д-р социол. наук В.П. Засыпкин.
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Что касается совмещения объективного и 
субъективного в трактовке социального бла-
гополучия, то его примером служит следу-
ющая позиция: «Социальное благополучие 
рассматривается как интегральное понятие, 
в основе которого лежит система взаимос-
вязанных элементов, отражающих разные 
аспекты окружающей человека действитель-
ности. … Субъективная картина, субъектив-
ная оценка социального благополучия зна-
чит для индивида не меньше, если не больше, 
чем объективная» [11, с. 21–22].

Проблемой данной статьи стал один из 
аспектов социального благополучия сту-
дентов, связанный с трактовкой его субъ-
ективной стороны – их оценок, мнений, 
представлений о реальном и потенциальном 
благополучии своей жизни. Отсюда и сфор-
мулированная цель статьи, состоявшая в 
выявлении и анализе проблем социального 
благополучия студентов ХМАО-Югры на 
основе изучения их оценок, мнений и пред-
ставлений о нём.

Обзор литературы
Внимание к проблеме социального благо-

получия различных групп населения появи-
лось ещё в 1960-е гг., причём вначале в за-
рубежных исследованиях. В отечественных 
работах такой интерес был проявлен значи-
тельно позднее, на рубеже XX–XXI в. От-
ставание было обусловлено незначительным 
уровнем социального благополучия боль-
шинства населения нашей страны в прошлом 
веке в сравнении с ведущими западными 
странами. Ещё одна причина отставания – 
отсутствие разработанной в стране методо-
логии и методики проведения исследований 
по обозначенной проблеме. 

Вначале работы зарубежных авторов в 
области изучения социального благополу-
чия были экономическими и психологиче-
скими по своему характеру и содержанию. 
Лишь спустя два десятилетия появились 
социологические исследования социально-
го благополучия. В 1960–1970-е гг. интерес 
к рассматриваемой проблеме проявили: в 

экономической литературе – Р. Истерлин, 
А. Тверски, Д. Хамармеш и др., в психологи-
ческой – Н. Бредбёрн, Е. Динер, Д. Канеман, 
К. Кейес, Р. Лукас, К. Рифф и др. С 1990-х гг. 
к анализу социального благополучия под-
ключились социологи (П. Бурдьё, М. Джек-
ман, Р. Джекман, Д. Трейман, Р. Ходж и др.).

Особо следует сказать о психологической 
концепции благополучия К. Рифф (США). 
Она выявила и проанализировала ряд ком-
понентов позитивного психологического 
функционирования личности как основы её 
благополучия: наличие цели в жизни, спо-
собность эффективно управлять своей жиз-
нью и окружающим миром, хорошее само-
чувствие, позитивные отношения с другими 
людьми, чувство самоопределения, чувство 
постоянного собственного роста и развития 
себя как личности [12]. Хоть концепция была 
психологической по своей сути, она оказала 
серьёзное влияние на последующее разви-
тие исследований социального благополу-
чия как целостного феномена. С подробным 
анализом зарубежных исследований соци-
ального благополучия можно ознакомиться 
в статье [11].

Говоря о работах отечественных авто-
ров, нужно отметить отсутствие большой 
разницы во времени между их экономи-
ческими, психологическими и социологи-
ческими исследованиями. Начались они в 
конце 1990-х гг., по-настоящему же раз-
вернулись в XXI в., причём во втором деся-
тилетии более активно, чем в первом. Это-
му способствовали сменявшие друг друга 
и «наплывавшие» один на другой кризисы 
экономического, социального, эпидеми-
ологического, политического характера. 
Они обострили в последние годы интерес 
к проблематике социального благополу-
чия населения, в особенности молодёжи. 
Характеристику отечественных исследо-
ваний по проблеме социального благопо-
лучия можно найти в статье [13] и коллек-
тивной монографии [14].

Особого внимания заслуживают зару-
бежные публикации по проблемам социаль-



13

Sociology of HigHer education

Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia. 2022, vol. 31, no. 8-9.

ного благополучия студентов. Первое, что 
хотелось бы отметить, – это увеличение ко-
личества статей и исследователей этой про-
блемы. У отдельных публикаций авторский 
коллектив достигает 6–9 человек. Связано 
это с масштабом исследований и сложно-
стью задач, стоявших перед авторами. От-
сюда вытекает вторая особенность статей 
о студенческом благополучии, вышедших в 
самое последнее время, – это использование 
онлайн-опросов и больших выборочных со-
вокупностей. Третья особенность зарубеж-
ных публикаций – акцент на субъективном 
аспекте исследований, изучении мнений и 
представлений студентов относительно тех 
или иных проблем их социального благопо-
лучия [15; 16].

Одним из примеров, сочетающим в себе 
все три названные особенности, является 
статья турецких исследователей, посвящён-
ная изучению студенческого благополучия 
в связи с пандемией коронавируса. Иссле-
дование коснулось девяти университетов 
Турции, а онлайн-опрос охватил 7363 сту-
дента. Выяснилось, что неблагоприятные по-
следствия COVID-19 сказались не только на 
физическом здоровье студентов, но и на их 
субъективном благополучии. Резкие переме-
ны в социальной жизни, карантин и переход 
к онлайн-образованию негативно повлияли 
на многих студентов, причём на женщин го-
раздо больше, чем на мужчин [17].

Ещё одна статья, посвящённая анализу 
влияния COVID-19 на социальное благо-
получие студентов, была основана на ис-
следовании в ряде польских университетов. 
В основу был положен онлайн-опрос 1000 
студентов и анализ их самооценок. Данные 
показали широкий охват студенческих са-
мооценок и значение социальной поддерж-
ки в восприятии качества жизни молодых 
людей во время пандемии. Была получена 
важная информация о студентах, особенно 
уязвимых в плане неблагоприятных психо-
логических последствий во время пандемии 
и нуждающихся в защите их благополучия в 
сложных ситуациях [18].

В исследовании, проведённом в уни-
верситетах Великобритании (опрошено 
11 650 человек), была выявлена зависимость 
между физической активностью и субъек-
тивным (психическим) благополучием сту-
дентов. Был сделан вывод, что студенты не-
достаточно активны по сравнению с общей 
популяцией в возрасте от 16 до 24 лет. Тем 
не менее студенты с высоким уровнем фи-
зической активности сообщают о лучшем 
психическом и личном благополучии, ака-
демической успеваемости и возможностях 
трудоустройства, а также более мягкой со-
циальной изоляции [19].

Особый интерес для нас представляет из-
учение связи между личным благополучи-
ем студентов и их успеваемостью во время 
учёбы в университете. В ходе исследования 
в одном из государственных университе-
тов Гонконга было установлено, что личное 
благополучие, измеренное в начале обуче-
ния в университете, позволило предсказать 
позитивный вектор личностного развития и 
роста академических достижений студентов 
после трёх лет обучения. Было показано по-
ложительное влияние личного благополучия 
на вовлечённость студентов в жизнь универ-
ситета [20].

Отечественные учёные масштабных и 
комплексных исследований социально-
го благополучия российских студентов, 
по-видимому, не проводили. Вместе с тем 
локальные (в рамках конкретных вузов) 
проекты затрагивали отдельные аспекты 
рассматриваемого феномена, среди них – 
экономическое положение студентов, удов-
летворённость жизнью и образованием, ми-
грационные установки и др. [21; 22].

Эмпирическая методология исследования 
социального благополучия молодёжи: 

показатели и индикаторы
Предпринятая нами попытка изучения 

социального благополучия студенчества се-
верного региона основывается на подходе, 
который мы сформулировали, исходя из те-
орий социального пространства и капитала 
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П. Бурдьё как методологических ориенти-
ров в интерпретации базового понятия. Мы 
решили рассмотреть это понятие сквозь при-
зму возможных свойств, напрямую с ним не 
связанных, но потенциально способных его 
характеризовать.

Поясним суть нашего подхода в лако-
ничной форме. Начнём с того, что позиция 
агента (в нашем исследовании – студен-
чества северного региона) в социальном 
пространстве, по Бурдьё, определяется 
по занимаемым им позициям в различных 
социальных полях [23, c. 16]. Само соци-
альное пространство многомерно, т.е. по-
строено по принципам дифференциации и 
распределения позиций, сформированных 
совокупностью действующих свойств в 
рассматриваемом социальном универсуме, 
«… т.е. свойств, способных придавать его 
владельцу силу и власть в этом универсу-
ме…» [23, c. 15]. 

Рассматриваемые позиции агента (сту-
денчества) зависят от объёма и наличия 
определённого капитала. Согласно П. Бур-
дьё, «… капитал, в зависимости от области, в 
которой он функционирует… может высту-
пать в трёх основных обличиях: экономиче-
ского капитала, который непосредственно и 
напрямую конвертируется в деньги и инсти-
туционализируется в форме прав собствен-
ности; культурного капитала, который при 
определённых условиях конвертируется в 
экономический капитал и может быть ин-
ституционализирован в форме образова-
тельных квалификаций; социального капи-
тала… образованного социальными связями 
… , который при определённых условиях… 
конвертируется в экономический капитал и 
может быть институционализирован…» [24, 
c. 60]. Как следствие его институционализа-
ции возникает символический капитал [Там 
же]. Этот капитал может рассматриваться 
как власть, предоставленная тем, кто полу-
чил достаточно признания, чтобы быть в со-
стоянии внушать признание другим [25].

Итак, если применить теории П. Бурдьё 
к анализу проблемы социального благопо-

лучия студенческой молодёжи, то можно 
обнаружить, что в период обучения она ак-
тивно накапливает свой капитал. Для неё 
как агента социального пространства, т. е. 
многомерного пространства позиций, прин-
ципиально, как эти позиции распределяются 
по общему объёму капитала, которым она 
располагает и который она приобретает и 
использует в процессе получения высшего 
образования.

Такой подход позволяет нам считать, 
что социальное благополучие может быть 
рассмотрено в контексте как наличия/от-
сутствия капиталов в качестве объективиро-
ванных факторов, так и их оценки на уровне 
субъективного критерия. Последний для нас 
весьма значим, с учётом того, что мы изучали 
мнения, представления и оценки самих сту-
дентов относительно их социального благо-
получия.

Используя теории П. Бурдьё, мы полага-
ем возможным рассматривать объективный 
аспект социального благополучия студенче-
ства через совокупность социального, эко-
номического, культурного и символического 
капиталов. 

Показатель «социальный капитал» пред-
лагается конструировать на основе инди-
каторов статуса, роли, профессии, наличия 
семьи, родственников, знакомых и друзей и 
пр. показатель «экономический капитал» – 
на основе индикаторов дохода, потребле-
ния, жилья, занятости, наличия различных 
материальных благ (транспорт, компьютер, 
смартфон и пр.), показатель «культурный 
капитал» – на основе индикаторов нацио-
нальности, религии, образования, досуга, 
увлечений, наличия доступа к материальным 
и духовным культурным ценностям, показа-
тель «симоволический капитал» – на основе 
индикаторов наличия заслуг, репутации, ли-
дерства, принадлежности к сообществу или 
группе (формальной или неформальной)  
и пр.

Особенно важным для нас является субъ-
ективный аспект социального благополучия, 
который предлагается рассматривать как 
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когнитивное и эмоциональное отражение и 
оценку этих и других перечисленных объ-
ективированных индикаторов сквозь при-
зму мнений молодёжи. Здесь важны такие 
компоненты, как атрибутивные признаки 
рассмотренных выше показателей и индика-
торов: удовлетворённость ими, наличием и 
оценкой жизненного успеха в связи с ними, 
доступность, доверие, свобода выбора, на-
личие желаний и пр. 

Именно субъективная сторона социаль-
ного благополучия студентов в последние 
годы стала заметно доминирующим пред-
метом исследования как за рубежом, так и 
в нашей стране. Об этом свидетельствует 
приведённый выше краткий обзор литера-
туры. 

Социально-демографический  
портрет студентов ХМАО-Югры

Теперь обратимся непосредственно к 
данным социологического исследования со-
циального благополучия студенческой мо-
лодёжи ХМАО-Югры. По его материалам 
вырисовывается социологическая «карти-
на», которую можно условно определить 
как социально-демографический портрет 
студентов автономного округа.

В исследовании, которое проводилось с 
февраля по апрель 2022 г., приняли участие 
2358 студентов, представлявших все основ-
ные вузы округа. Это успешно развивающи-
еся Сургутский государственный и Сургут-
ский государственный педагогический уни-
верситеты, Югорский и Нижневартовский 
государственные университеты, Ханты-
Мансийская государственная медицинская 
академия. Общая совокупность вузовских 
студентов в округе составляла в 2021 г. 19867 
чел. (вместе с заочниками), студентов очной 
формы обучения было 13146 чел. Выбороч-
ная совокупность составила 18%, поэтому 
её достоверность не вызывает вопросов. За 
основу выборки были положены критерии 
«принадлежности к вузу», «пол», «направ-
ление подготовки: техническое/гуманитар-
ное». На основе общей генеральной совокуп-
ности студентов пяти университетов были 
рассчитаны их доли присутствия, на основе 
которых определены квоты выборочной со-
вокупности в пределах 18% от генеральной 
совокупности пропорционально между пя-
тью вузами. При этом внутри каждой доли 
отбирались студенты в соответствии с обо-
значенными выше критериями. В выборку 
попали только студенты очных отделений 

Таблица 1
Профиль получаемого высшего образования (в % от числа опрошенных)

Table 1
Education profile (percentage of respondents)

Профили высшего образования %

Гуманитарные специальности (история, археология, филология, иностранные языки, философия, 
этика, религия, искусство и др.) 

12,7

Естественнонаучные специальности 6,7

Медицина и здравоохранение 17,5

Сельскохозяйственные специальности (сельское хозяйство, лесоводство, рыболовство и рыбовод-
ство, ветеринария) 

1,3

Социальные и экономические науки (педагогика, психология, экономика и бизнес, социология, 
социальная работа, организация работы с молодёжью, право, политология, социально-экономиче-
ская география и др.) 

29,4

Технические специальности (инженерное дело, строительство, машиностроение, электроника, 
материаловедение, химические, био- и нанотехнологии) 

32,5



16

Социология выСшего образования

Высшее образование в России. 2022. Т. 31. № 8-9.

вузов. Исследование проводилось посред-
ством анкетного онлайн-опроса с исполь-
зованием сервиса «Анкетолог» (anketolog.
ru). Данные были обработаны в программе 
Vortex.

Распределение опрошенных студентов 
по основным направлениям получаемого 
высшего образования (естественнонаучное, 
инженерно-техническое, гуманитарное, со-
циальное и экономическое) представлено в 
таблице 1.

При этом обучались по направлениям ба-
калавриата свыше 3/4 опрошенных, по про-
граммам специалитета – около 20%, в маги-
стратуре – чуть больше 4%, в аспирантуре – 
0,5%. Распределение опрошенных студентов 
по курсам соответствовало тенденции по-
степенного снижения численности обучаю-
щихся от первого к пятому курсу.

Приведём некоторые демографические 
характеристики студентов – участников 
исследования. Соотношение их женской 
и мужской части составило 71 и 29% со-
ответственно. По возрасту распределение 
выглядело следующим образом: 18–21 – 
76,1%, 22–25 – 20,5%, 26–30 и 31–35 – соот-
ветственно по 1,7%. В официальном браке 
оказалось 6,3%, в незарегистрированном – 
4,0%, незамужних/неженатых студентов – 
86%. Большой интерес представляют данные 
о времени проживания студентов в округе 
(табл. 2).

Из данных таблицы могут быть сделаны 
неоднозначные выводы. С одной стороны, 
очевидно, что значительное большинство 
студентов родились и выросли в округе 
(около 3/4). В условиях социальной и эко-
номической неопределённости, которую 
переживает не только российское общество, 
но и человечество в целом, у какой-то части 
студенчества может сформироваться убеж-
дение в том, что лучше никуда не уезжать, а 
окончить вуз и работать в стабильных и про-
веренных годами условиях сложившегося 
социального благополучия. Безусловно, у 
многих срабатывает принцип «Где родился, 
там и пригодился».

С другой стороны, студенчество – это 
социальная общность, которая в силу её 
возрастных и социальных особенностей 
стремится к мобильности. С учётом этого 
обстоятельства несколько необычно приме-
ним характеристику А.С. Пушкина, данную 
им главному герою романа «Евгений Оне-
гин» – молодому человеку в возрасте 28 лет. 
Поскольку главный герой нашей статьи – 
студенчество, скажем словами поэта: «Им 
овладело беспокойство, охота к перемене 
мест». Относительно студентов это скорее 
не «мучительное», а сладкое и тревожное 
свойство. И оно может «позвать» за собой 
их часть. Какую? Какова вероятность отъ-
езда её из округа после окончания вуза? На 
этот вопрос попробуем ответить, обратив-
шись к результатам исследования студентов, 
их представлений и мнений относительно 
возможности уехать из округа.

Результаты изучения социального 
благополучия студентов в их оценках, 

мнениях, представлениях
Центральной проблемой анализа соци-

ального благополучия студентов, его субъ-
ективной стороны является характеристи-
ка уровня удовлетворённости вузовской 
молодёжи основными аспектами своей 
жизни. Эта характеристика подразумевает 

Таблица 2
Время проживания студентов в ХМАО-Югре 

(в % от числа опрошенным)
Table 2

Time of residence of students in KhMAO-Yugra 
(percentage of respondents)

Период проживания в ХМАО-Югре %

Всю жизнь (я здесь родился) 56,3

До года 7,8

1–4 года 14,0

5–10 лет 6,8

Более 10 лет 15,1

Всего 100,0



17

Sociology of HigHer education

Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia. 2022, vol. 31, no. 8-9.

выявление удовлетворённости жизнью в 
целом, включая её основные сферы: здоро-
вье (своё и близких людей), материальное 
благополучие, душевное равновесие, уве-
ренность в завтрашнем дне, спокойствие, 
ощущение счастья, хорошая работа, нор-
мальные жилищно-бытовые условия. Важ-
нейшими сферами социального благополу-
чия студентов являются учёба, материаль-
ная и жилищно-бытовая обеспеченность, 
будущее жизнеустройство, семейная и 
трудовая жизнь, досуг, общение с друзья-
ми. Нельзя недооценивать также значения 
жизненных планов и миграционных на-
строений студентов.

Ещё раз отметим, что в нашем исследова-
нии, точнее, в той его части, которая пред-
ставлена в статье, акцент делается имен-
но на субъективной стороне социального 
благополучия, особенностях его восприя-
тия студентами, их представлениях о том, 
что является социальным благополучием, 
а что – нет. По мнению студентов, основу 
благополучной жизни составляют такие её 
компоненты, как достаток, материальное 
благополучие, отсутствие нужды (1-е ме-
сто), здоровье своё и близких (2-е место), 
мир, отсутствие войны (3-е место), спокой-
ствие, душевное равновесие (4-е место), 
уверенность в завтрашнем дне (5-е место). 
Диапазон ответов оказался в интервале от 
82% (1-е место) до 34% (5-е место)2.

Мы сопоставили эти данные с наиболее 
значимыми для студентов жизненными цен-
ностями, выявленными в их представлениях. 
Они оказались весьма близки к названным 
компонентам социального благополучия. 
Первые пять мест заняли: здоровье; семья, 
дети; деньги, материальные блага; работа по 
душе; общение с друзьями. Разброс в про-
центах оказался практически таким же: в ин-
тервале от 83% (1-е место) до 34% (5-е место) 
от числа ответивших студентов. 

2 Здесь и далее в целях облегчения восприятия 
цифровых данных мы округляли полученные 
данные до целых чисел.

Для сравнения приведём представляющие 
интерес данные исследования студенчества, 
проведённого под руководством одного из 
авторов статьи годом ранее, в 2021 г., в вузах 
Свердловской области. По проблеме, схо-
жей с поднятой выше, были получены следу-
ющие результаты, касающиеся жизненных 
ценностей, определяющих успехи студентов 
и через них – достижение ими социального 
благополучия. В порядке убывания первые 
пять мест заняли такие составляющие благо-
получной жизни, как хорошее здоровье (70% 
ответивших), финансовое благополучие 
(59%), семья (55%), самореализация (49%), 
хорошая работа (47%) [26, c. 76].

Как видно, различия есть. Однако, во-
первых, совпадают первые две составля-
ющие (здоровье и материальный фактор). 
Во-вторых, в современных сложных усло-
виях естественно, что одно из ведущих мест 
заняла позиция «мир, отсутствие войны». 
В-третьих, если обратиться к более деталь-
ной характеристике компонентов благо-
получной жизни в исследовании 2022 г. в 
ХМАО-Югре, то мы увидим, что стабиль-
ная, хорошая работа занимает 6-е место, се-
мья и дети – 7-е место, а самореализация – 
8-е место (всего студентам было предложе-
но сделать пять выборов среди 22 позиций). 
Другими словами, все выборы оказались 
рядом, а приведённые для сравнения дан-
ные двух исследований, реализованных в 
УрФО с интервалом в один год, свидетель-
ствуют об устойчивости студенческого об-
щественного мнения.

Наличие названных выше компонен-
тов социального благополучия студентов в 
единстве с рядом других, не столь распро-
странённых в восприятии молодых людей, 
позволило оценить высокий уровень удов-
летворённости своей жизнью у 45% отве-
тивших. Почти 39% заявили о том, что они 
скорее удовлетворены, чем не удовлетворе-
ны, своей жизнью. В сумме это 84%, что со-
ставляет большинство студенчества Югры. 
Остались скорее не удовлетворены либо во-
обще не удовлетворены своей жизнью менее 
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14% ответивших (чуть более 2% опрошенных 
затруднились ответить).

Мы проверили оценку студентами-севе-
рянами удовлетворённости своей жизнью 
с помощью контрольного вопроса: «Счи-
таете ли Вы себя счастливым человеком?». 
Результаты сравнительного анализа оказа-
лись вполне сопоставимыми. Считают себя 
полностью счастливыми людьми и скорее 
счастливыми, чем нет, 82% студентов (ана-
логичные данные – 84% – характеризовали 
удовлетворённость студентов своей жиз-
нью). Проведённое сравнение лишний раз 
свидетельствует о справедливости тех иссле-

дователей социального благополучия, кото-
рые в своих трактовках отождествляют его 
со счастливой жизнью, в целом со счастьем.

Несмотря на то, что мы делаем акцент на 
субъективной стороне социального благопо-
лучия студентов, их восприятии его, мы по-
нимаем, что в сознании молодых людей ре-
ально оно выступает как равнодействующая 
параллелограмма сил – различных условий 
и факторов, которые влияют на сам феномен 
этого благополучия. Среди этих факторов – 
объективные и субъективные, не зависящие 
от самих студентов, с одной стороны, и за-
висящие от них – с другой. Отношение сту-

Таблица 3
Студенты о своей материальной самостоятельности (в % от числа опрошенных)

Table 3
Students about their financial independence (percentage of respondents)

Источники дохода студентов %

Я работаю и живу только на самостоятельно заработанные деньги 15,0

Я работаю и живу в основном на заработанные деньги, но иногда мне помогают родители/ 
родственники 

31,0

В основном живу за счёт родителей/родственников и ещё подрабатываю 29,9

Меня полностью содержат родители/родственники 21,9

Я учусь и не работаю, получаю стипендию, поддерживают родители/родственники 1,1

Живу за счёт социальных пособий 1,1

Всего 100,0

Таблица 4
Самооценка материального положения студентов (в % от числа опрошенных)

Table 4
Students’ self-assessment of their financial situation (percentage of respondents)

Показатели материального положения %

Хватает на еду, но покупка одежды проблематична 28,8

Денег хватает на еду и одежду, но покупка товаров длительного пользования (новый холодильник 
или телевизор) затруднительна

47,9

Могу позволить себе приобрести товары длительного пользования 17,1

Могу позволить себе всё, в том числе покупку машины, квартиры или дачи 1,6

Затрудняюсь ответить 4,6

Всего 100,0
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дентов к ним, как показывает исследование, 
может быть разным. Одни студенты воспри-
нимают спокойно зависимость своего благо-
получия от ряда таких влияющих факторов 
и даже не пытаются её ослабить, другие, 
наоборот, стремятся к максимальной само-
стоятельности в своей жизнедеятельности и 
минимальной зависимости от них.

Важным аспектом этой проблемы явля-
ется самостоятельность студентов в мате-
риальном отношении. 15% студентов со-
общили, что учатся и живут только на са-
мостоятельно заработанные деньги, а ещё 
31% – что учатся и живут в основном на за-
работанные деньги, но иногда им помога-
ют родители/родственники (табл. 3). Это 
почти половина ответивших. Конечно, зна-
чительная часть студентов получает сти-
пендию (по данным исследования, 72%), но 
она по большей части невелика, и в лучшем 
случае это лишь некоторое дополнение к 
бюджету. Приведённые данные коррели-
руют с ответами студентов на вопрос, на 
чью помощь они рассчитывают прежде все-
го в трудных жизненных обстоятельствах. 
Оказалось, что 41% – только на себя.

Но, конечно, более половины студентов 
ощущают свою материальную зависимость 
от родителей и родственников, почти тре-
тья часть подрабатывает, а каждый пятый 
студент живёт целиком за счёт оказываемой 
помощи и поддержки. За счёт социального 
пособия живут только 1% студентов.

Роль материального фактора в жизни 
студентов нельзя недооценивать. Обраще-
ние к самооценкам их материального по-
ложения доказывает справедливость наших 
предположений. Как показывают данные 
таблицы 4, его уровень оставляет желать 
лучшего, если учитывать быстрый рост по-
требностей молодёжи, с одной стороны, и 
обеднение населения и ухудшение качества 
жизни по меньшей мере 20% населения стра-
ны – с другой.

Как видно из данных таблицы 4, 3/4 сту-
дентов испытывают проблемы, касающие-
ся удовлетворения базовых материальных 

потребностей. Тем не менее, по нашему 
мнению, эта ситуация не сказывается реши-
тельным образом на оценке ими своего со-
циального благополучия. Есть иные жизнен-
ные ценности и показатели, которые опре-
делённым образом нивелируют сложности 
материального положения студентов, один 
из основных из них – удовлетворённость 
студентов условиями собственного прожи-
вания. По данным исследования, с родителя-
ми живёт каждый четвёртый студент, в своей 
квартире – чуть больше 20% студентов, в 
общежитии – 44%. Становится понятным, 
что условиями проживания вполне удов-
летворены и скорее удовлетворены, чем нет, 
в сумме почти 90% опрошенных. Наличие 
своего жилья и возможность его приобрести 
становятся важным фактором социального 
благополучия как одной из основных его 
предпосылок.

Неудовлетворённость условиями своего 
проживания характерна для небольшой ча-
сти студентов, общая совокупность которых 
составляет 14%. Основные причины такой 
неудовлетворённости – маленькая жилпло-
щадь (5%), конфликтные отношения с члена-
ми семьи или с соседями (3%), неудовлетво-
рительные санитарные условия (2,5%) и др.

Важным показателем социального благо-
получия и удовлетворённости складываю-
щейся жизнью являются ближайшие жиз-
ненные планы и миграционные настроения 
студентов. Опрос показал, что планируют 
остаться для работы или дальнейшей учё-
бы в округе чуть более 42% опрошенных, 
собираются уехать 28%, и почти 30% моло-
дых людей ещё не определились с выбором. 
Приведённые цифры требуют размышлений 
«власть имущих» – как в отношении соби-
рающихся уезжать, так и в особенности тех, 
кто ещё не принял окончательного решения. 
Создание благоприятных условий для реа-
лизации жизненных планов почти половины 
студентов относительно их учёбы и работы в 
округе – важное направление деятельности 
и вузов, и работодателей, и управленческих 
структур.
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Вместе с тем готовы работать по получа-
емой специальности после окончания вуза 
больше половины опрошенных студентов, 
и ещё около 30% – скорее готовы, чем нет. 
Это же касается и отношения к своей спе-
циальности. Считают свою специальность 
престижной почти 53% студентов, и ещё 
почти 29% – скорее престижной, чем нет. 
Эти данные косвенно подтверждают привер-
женность многих студентов ХМАО-Югры к 
условиям жизни, к которым они привыкли 
достаточно давно.

Обсуждение результатов
Однако есть проблемы, требующие об-

суждения и – по возможности – решения. 
Одна из них – отношение студентов к учёбе. 
И здесь данные таковы: не собираются бро-
сать учёбу 71% студентов и ещё 17% скорее 
не собираются, чем собираются это делать, 
у 5% отсутствует мотивация к обучению, а 
4% разочаровались в будущей профессии. В 
целом же у 15% студентов есть желание (по 
разным причинам) бросить учёбу, а каждый 

пятый студент не удовлетворён какими-то 
аспектами получаемого образования. 

Большое значение для студентов приоб-
ретают характеристики будущей профес-
сии, которые они принимают в расчёт. С этой 
точки зрения вызывает интерес таблица 5.

Как основной фактор выбора следует от-
метить не столько высокий заработок (эта 
позиция давно известна как приоритетная), 
сколько интерес к профессии, возможность 
самореализации, профессионального роста. 
Что же касается творческого характера ра-
боты и престижности получаемой профес-
сии, то эти обстоятельства выбора оказались 
не столь значимыми и привлекли внимание 
лишь каждого пятого студента. Полученные 
данные чётко свидетельствуют о том, что 
проблема профессионального самоопре-
деления и профессиональной ориентации в 
довузовский период обучения по-прежнему 
стоит достаточно остро.

Рассматривая проблемы социального 
благополучия студентов сквозь призму их 
оценок, мнений и представлений, мы хоте-
ли бы привести в качестве заключительной 
общую таблицу удовлетворённости моло-
дых людей самыми разными сторонами их 
жизни (табл. 6). Оценки в баллах (от 5 до 
1) соответствуют следующим характеристи-
кам: 5 – полностью удовлетворён, 4 – скорее 
удовлетворён, 3 – в чём-то удовлетворён, в 
чём-то нет, 2 – скорее не удовлетворён, 1 – 
совершенно не удовлетворён.

Анализ представленных в таблице данных 
убеждает в наличии ряда острых проблем, 
требующих специального обсуждения и по-
иска дополнительных возможностей их ре-
шения. Здесь нельзя не связать друг с другом 
двух проблем: оценки студентами состоя-
ния своего здоровья, с одной стороны, и их 
удовлетворённости уровнем медицинского 
обслуживания – с другой. Ситуация понят-
на, речь идёт об учёте природных факторов 
северного региона, которые, как известно, 
не особенно благоприятны для населения, 
даже если это молодые люди, по определе-
нию претендующие на высокие показатели 

Таблица 5
Факторы, значимые при выборе будущей 
профессии (в % от числа опрошенных)

Table 5
Significant factors in choosing a future profession 

(percentage of respondents)

Факторы выбора %

Высокий заработок 71,7

Интерес к профессии, возможность 
самореализации 

57,5

Профессиональный рост 46,0

Возможность принести пользу людям 33,1

Творческий характер работы 23,2

Престижность профессии 22,5

Карьера, высокий статус 14,5

Возможность достичь признания и 
уважения 

10,5

Всего 100,0
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здоровья. Как выявило исследование, око-
ло 30% студентов не удовлетворены в чём-
то состоянием своего здоровья, и ещё 11% 
не удовлетворены им в принципе. Ситуация 
почти абсолютно воспроизводится относи-
тельно уровня удовлетворённости медицин-
ским обслуживанием (соответствующие по-
казатели – 29% и 16%). Есть все основания 
полагать, что студенческая молодёжь явно 
не в приоритете у медицины округа, особен-
но с учётом того обстоятельства, что значи-
тельная часть медицинского обслуживания 
перешла на платные формы, которые явно не 
по карману большинству студентов. Не эта 
ли ситуация выступает как одна из причин, 
заставляющая отдельные группы молодёжи 

раздумывать над своими будущими – после 
окончания вуза – решениями о дальнейшем 
жизнеустройстве?

С указанной проблемой связано и беспо-
койство студентов по поводу экологической 
безопасности из-за состояния окружаю-
щей среды и экологических условий жизни. 
Уровень удовлетворённости этим показа-
телем социального благополучия – один из 
самых низких: всего лишь 38% студентов 
позитивно оценили экологическую обста-
новку в округе. Это едва ли не самая низ-
кая оценка конкретной сферы социального  
благополучия. 

В завершение обсуждения результатов 
исследования коснёмся двух тесно связан-

Таблица 6
Оценка студентами различных сторон своей жизни (в % от числа опрошенных)

Table 6
Students’ assessment of various aspects of their lives (percentage of respondents)

№ Стороны жизни 1 2 3 4 5 Итого

1 Получаемое образование 2,5 5,1 21,6 38,0 32,8 100,0

2 Своё здоровье 2,9 7,7 28,9 39,7 20,8 100,0

3 Свой уровень культуры 1,4 4,8 24,0 40,7 29,1 100,0

4 Отношения с друзьями, соседями 1,8 3,0 13,8 35,8 45,7 100,0

5 Отношения с родственниками, семьёй 1,5 3,2 11,6 29,3 54,4 100,0

6 Экономическое положение своей семьи 3,6 8,6 26,9 37,3 23,6 100,0

7 Условия проживания 1,5 4,5 17,9 37,0 39,0 100,0

8 Перспективы трудоустройства 5,4 9,7 28,2 33,9 22,9 100,0

9 Уровень безопасности своей жизни 3,8 7,7 22,6 35,8 30,1 100,0

10 Уровень медицинского обслуживания 5,0 11,3 28,7 34,4 20,5 100,0

11 
Условия культурного потребления (театры, музеи, 
библиотеки и пр.) 

4,9 10,5 26,1 30,7 27,7 100,0

12 
Условия для досуга (спорт, поддержание здорового об-
раза жизни, развлечения и пр.) 

3,1 6,9 19,9 34,6 35,5 100,0

13 Уровень развития гражданских свобод в обществе 12,1 14,5 28,0 27,2 18,2 100,0

14 
Имеющиеся легальные возможности влиять на измене-
ния в обществе 

17,3 15,5 28,6 21,5 17,1 100,0

15 
Состояние окружающей среды (экологические условия 
жизни) 

9,5 18,9 33,8 23,4 14,5 100,0
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ных аспектов удовлетворённости студентов 
собственным социальным благополучи-
ем – уровнем развития гражданских сво-
бод в обществе и имеющимися легальными 
возможностями влиять на изменения в нём. 
Показатели первого чуть выше показателей 
второго, но и в том, и в другом случае они 
достаточно низкие среди 15 основных сфер 
жизни и социального благополучия. Удов-
летворённость уровнем развития граждан-
ских свобод набрала 45% позитивных оце-
нок, а «имеющиеся легальные возможности 
влиять на изменения в обществе» – 39%. 

Заключение
В заголовке статьи мы поставили вопрос: 

благополучна ли жизнь студентов северно-
го региона? Если отвечать на него коротко, 
исходя из результатов социологического 
исследования социального благополучия 
вузовской молодёжи, то мы привели бы три 
вывода.

1. По большинству позиций социального 
благополучия студенты оценивают его вы-
соко или достаточно высоко. Такие мнения 
и представления являются в значительной 
мере результатом большой работы, которую 
осуществляет в отношении высшего образо-
вания региона руководство ХМАО-Югры, 
вузов округа, работодателей. В связи с этим 
по исследованным показателям просматри-
вается доминирование экономического ка-
питала в восприятии собственного социаль-
ного благополучия. Это касается не только 
финансирования, создания современной 
научно-образовательной базы в университе-
тах, наличия комфортных общежитий, усло-
вий для удовлетворения культурных потреб-
ностей, занятий спортом и др., но и личност-
ного стремления студентов обеспечить себе 
достойную жизнь (46% имеют постоянную 
работу, почти 30% периодически подраба-
тывают). Только чуть более 20% студентов 
всё своё время посвящают исключительно 
учебной и иной деятельности и не работают. 

2. Вместе с тем есть немало проблем, тре-
бующих постоянного внимания и своего 

решения. Они касаются и учёбы, и поддер-
жания здоровья, и создания благоприятных 
перспектив для выпускников вузов, для со-
хранения их человеческого капитала и ис-
пользования его в интересах развития как мо-
лодых людей и их семей, так и округа в целом. 
При этом важность социального капитала 
(отношения с родителями и родственниками, 
друзьями и соседями, возможность принести 
пользу людям и прочее) отражается в ответах 
респондентов как вторая по значимости со-
ставляющая их социального благополучия. 
Что касается культурного и символическо-
го капиталов, то их показатели в меньшей 
степени присутствуют в ответах студентов 
(возможность влиять на других и изменения 
в обществе – чуть более 17% в максимальных 
оценках, карьеру и высокий статус оценива-
ют как важные только 14% студентов).

3. Мы полагаем, что целесообразна по-
становка вопроса о создании в округе спе-
циального направления деятельности, мис-
сией которого стало бы растущее внимание 
к проблематике социального благополучия 
студентов. 
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Введение
Идея университетской реформы, корни 

которой глубоко уходят в российскую исто-
рию, непрерывно сопровождает отечествен-
ное высшее образование. Изменения, проис-
ходящие в вузах в последние десятилетия, 
получили название академического капита-
лизма. В отличие от традиционного взгляда 
на работу вуза, когда университеты рассма-
триваются в первую очередь как образова-
тельные и научные центры, в рамках теории 
и практики академического капитализма 
вузы рассматриваются как экономические 
структуры и декларируется, что образова-
ние – это не общественное обязательство, а 
частное благо и товар.

Цель данной работы – рассмотреть про-
блему в новом ракурсе: в контексте форми-
рования стратегий протеста в академиче-
ской среде в условиях развивающегося ака-
демического капитализма в России.

В задачи исследования входило:
– выделить более или менее однородные 

группы педагогов, различающиеся разной мо-
тивацией к труду, удовлетворённостью своей 
деятельностью, активностью, уровнем лояль-
ности вузу. Это было необходимо для того, 
чтобы понять поведение преподавателей;

– проанализировать взаимосвязь депри-
вации и стратегий протестного поведения в 
разных выделенных нами группах препода-
вателей.

Развитие ценностей академического ка-
питализма формирует новые модели отно-
шений университетов с государством, граж-
данским обществом, бизнесом и рынком и, 
что не менее важно, порождает иной харак-
тер мотивации к труду у преподавателей и 
сотрудников.

Традиционно в академическом сообще-
стве считается, что труд преподавателей 

является высокоинтеллектуальным, отлича-
ется ценностной направленностью, возмож-
ностью реализовать творческие способности 
и передать свои знания молодёжи. Можно 
сказать, что основу мотивации преподава-
теля к труду составляет ориентация на до-
стижение профессиональных результатов 
в сфере учебно-педагогической и научной 
деятельности. Интерес к научно-исследова-
тельской деятельности задаёт траекторию 
развития преподавателя-учёного. В резуль-
тате сама по себе профессиональная дея-
тельность является определяющим мотива-
ционным фактором.

В связи с тем, что исследование прово-
дилось по заказу администрации Северо-
Западного института управления Россий-
ской академии народного хозяйства и го-
сударственной службы при Президенте РФ 
(далее СЗИУ РАНХиГС), в фокусе нашего 
внимания оказались специфика мотивации 
профессорско-преподавательского состава 
(ППС), степень его удовлетворённости сво-
ей деятельностью в СЗИУ РАНХиГС, воз-
можные направления улучшения имеющей-
ся системы стимулирования и мотивации 
труда.

Обзор литературы
Академический капитализм – теория и 

практика реформирования университетов 
во всём мире. Теоретические исследования 
этого явления проводились и в США, и в ев-
ропейских странах. Сам термин «академи-
ческий капитализм» был введён в научный 
оборот Э. Хэкеттом, им же предложена ме-
тодология изучения происходящих в уни-
верситетской среде изменений [1].

Сегодня теория академического капита-
лизма становится основой исследователь-
ской практики также среди отечественных 
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исследователей. Так, С.В. Баженов и Е.Ю. 
Баженова дают следующее определение 
этого понятия: «Под академическим капи-
тализмом в литературе обычно понимает-
ся такой тип координации и взаимосвязи 
между субъектами производства и распро-
странения научного знания, который дик-
туется логикой рыночного механизма» [2, 
с. 263].

Учёные по всему миру включились в дис-
куссию по поводу изменений, которые про-
исходят в академической среде.

Значимый вклад в изучение указанной 
тематики внесли Ш. Слотер и Л. Лесли, рас-
смотрев изменения характера академиче-
ского труда [3]. Академический капитализм, 
как указали авторы, создал некоторые но-
вые стимулы и вознаграждения для такого 
труда, но в то же время продемонстрировал 
серьёзные ограничения и сформировал си-
стему сдерживающих факторов.

Российские авторы показали в своих ра-
ботах, что теория академического капита-
лизма обладает значительным эвристиче-
ским потенциалом в исследовании акаде-
мического мира, имеет сложную структу-
ру проблемно-тематических направлений 
и способна объяснить, в каком русле идут 
преобразования и где границы трансфор-
маций.

Нет единого мнения о причинах интенси-
фикации академического капитализма. Так, 
С.Г. Ермолаева и П.А. Амбарова считают, 
что истоки данного явления разумно ис-
кать в новой системе менеджмента в целом, 
а именно в «новом государственном менед-
жериализме» (НГМ), суть которого состоит 
в том, что систему менеджмента из коммер-
ческого сектора перенесли в государствен-
ный, преследуя цель повысить эффектив-
ность управления. Вместе с тем, как отме-
чают исследователи, в настоящий момент 
в российских университетах «происходит 
гибридизация управления за счёт одновре-
менного сосуществования в нём образцов 
и бюрократического, и коллегиального, и 
предпринимательского, и менеджериально-

го управления. Всё это служит предпосыл-
кой возникновения ролевых конфликтов в 
университете» [4, с. 62].

Д.В. Соколов обстоятельно доказывает, 
что своеобразным триггером стремитель-
ного развития академического капитализма 
следует считать переход к «цифровой эко-
номике», когда знания/образование полу-
чили в глазах их обладателя новый статус в 
процессе накопления как экономического, 
так и символического капитала [5].

Сложности адаптации российской выс-
шей школы к новым условиям раскрывают в 
своей работе А.В. Резаев и М.Л. Ни [6]. Про-
цессы, которые определяют сегодняшнее 
состояние российских университетов, мож-
но уверенно назвать переходными, причём 
происходящие трансформации достаточно 
болезненны. По мнению исследователей, 
российская наука до сих пор не вышла из 
«институциональной колеи» советского 
времени; вместе с тем новая «цифровая эко-
номика» в эпоху «текучей современности» 
бросает всё новые и новые вызовы системе 
образования. В своей статье авторы рассма-
тривают установки, которыми руководству-
ются студенты в рамках зарождающегося 
академического капитализма, и протестный 
потенциал студенчества. Исследователи от-
мечают, что студенты постепенно меняют 
роль «пешки» на роль «клиента». И здесь 
надо отметить, что как «клиенты» они не 
вполне удовлетворены образовательным 
процессом, так как не видят, чтобы полу-
чаемые знания давали им возможности для 
предстоящей конкурентной борьбы на рын-
ке труда1. Таким образом, можно сделать 
вывод, что в условиях академического капи-
тализма «проигрывают» не только препода-
ватели, но и студенты; при этом каждая сто-
рона образовательного процесса наращива-
ет свой протестный потенциал.

1 Данные А.В. Резаева и М.Л. Ни подтверждают-
ся и нашими эмпирическими исследованиями 
удовлетворённости студентов образователь-
ным процессом. 
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Вместе с тем, как мы покажем ниже в ре-
зультатах своего исследования, ППС не яв-
ляется однородной и консолидированной 
группой, объединённой общими ценностны-
ми установками.

В работе [7] отмечается, что из-за влия-
ния рыночных механизмов на академиче-
скую среду возникает «эффект Матфея». 
Этот термин, введённый в научный оборот 
Р. Мертоном в 60-е гг. XX в., означает свое-
образную интерпретацию евангельского из-
речения «кто имеет, тому дано будет и при-
умножится, а кто не имеет, у того отнимется 
и то, что имеет». Иными словами, в академи-
ческой среде стремительно растёт неравен-
ство и расслоение на «научных олигархов», 
«научный средний класс» и «научных про-
летариев».

Академический капитализм влияет не 
только на процессы социальной стратифи-
кации среди учёных, но и на саму структу-
ру научного знания, на процессы его вос-
производства. Тенденцию к сокращению 
«чистых» исследований отмечают в своей 
работе Я.В. Дадаев и З.М. Закриева [8]. 
Так, например, в США на долю фундамен-
тальных исследований приходится только 
20% от общего числа выполняемых науч-
ных работ.

М.В. Курбатова и И.В. Донова, подводя 
промежуточные итоги реформ в высшем об-
разовании, пишут о трансформации системы 
договорных отношений с преподавателями и 
исследователями, в том числе о новой моде-
ли эффективного контракта [9].

Теория академического капитализма 
позволила не только рассматривать проис-
ходящие изменения в академическом мире 
в целом, но и обратиться к его составляю-
щим, например, рассмотреть относитель-
ную депривацию высококвалифицирован-
ных специалистов, а также протестные 
практики преподавателей как реакцию на 
политику университетских администра-
ций, принимающих «непопулярные меры», 
культивирующих депривацию. Так, уни-
верситеты США уже давно столкнулись с 

данной проблемой: если в середине XX в. 
преподавателей-совместителей было всего 
20%, то к началу XXI в. уже 43% универси-
тетских преподавателей США находились 
на краткосрочных контрактах [10; 11]. 
Темы неравенства, положения прекариа-
та и протеста среди высококвалифициро-
ванных специалистов крайне непопуляр-
ны среди исследователей (даже в США). 
Д. Фельдман и У. Тернли [12] в своей об-
стоятельной работе демонстрируют всю 
опасность складывающейся ситуации с 
неустроенным классом временных препо-
давателей и предлагают пути решения. Как 
отмечают исследователи, система управле-
ния высококвалифицированными кадрами 
университетов должна включать в себя не 
только монетарные инструменты, такие 
как конкурентная заработная плата и вы-
сокий уровень социальной защищённости, 
но и немонетарные – проявление бóльшего 
уважения и человеческого участия к пре-
подавателям со стороны администрации 
университета.

Различные коллизии в сфере высшего об-
разования на макро- и микроуровнях нами 
уже систематически изучались (см.: [13–15]), 
а экономическая составляющая современ-
ной российской науки рассматривалась в 
рамках «глокализации» в работе Г.И. Сага-
ненко [16]. 

Методы и данные
В данном проекте мы применяли смешан-

ные методы исследования. Использование 
смешанных методов представляется осо-
бенно актуальным в поисковых исследова-
ниях, направленных на осмысление новых 
явлений. В нашем случае таким феноменом 
выступает становление института академи-
ческого капитализма в России, особенности 
которого до сих пор слабо отрефлексирова-
ны социологами.

Способы опроса и выборка. Использова-
лось три способа сбора первичной инфор-
мации: 1) анкетирование в режиме онлайн 
137 преподавателей, имеющих трудовой до-
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говор на основном месте работы, в СЗИУ 
РАНХиГС; 2) фокус-групповая дискуссия с 
преподавателями в режиме удалённого до-
ступа с использованием платформы Teams. 
В состав группы входили восемь препода-
вателей – профессора и доценты в возрасте 
от 35 до 74 лет; 3) экспертный опрос шести 
руководителей, среди которых два декана, 
один заместитель директора, два заведую-
щих кафедрами, один руководитель подраз-
деления. Опрос проходил также в режиме 
удалённого доступа с использованием плат-
формы Teams. 

Ограничения исследования. Исследова-
ние ограничено целевой выборкой, а также 
размером выборки, поскольку рассматри-
вается пример одного вуза. Исследование 
являлось в первую очередь поисковым и пре-
следовало цель выявить проблемную ситуа-
цию, а не измерить распространённость яв-
ления или силу влияния факторов, которые 
могут его обусловливать. Мы надеемся, что 
само обозначение такого явления, как акаде-
мический капитализм в России, и описание 
стратегий поведения ППС, обусловленных 
этим явлением, станет стимулом для даль-
нейших исследований.

Результаты исследования
Согласно проведённому нами исследова-

нию состав ППС в СЗИУ не является одно-
родным и состоит из трёх групп, имеющих 
разную мотивацию к труду, удовлетворён-
ность, активность, а также уровень лояльно-
сти по отношению к институту.

Первая группа ППС, получившая услов-
ное наименование «идеалисты», – это наи-
более мотивированные сотрудники. Пре-
имущественно это преподаватели старшей 
возрастной группы; среди них больше заве-
дующих кафедрами, доцентов, чем в целом по 
выборке. В этой группе практически нет со-
вместителей. Такие преподаватели наиболее 
мотивированы к труду и наиболее лояльны 
как руководству, так и в целом организации.

Вторая группа ППС условно названа 
«загнанные лошади». Это наименее моти-

вированные сотрудники с крайне низкой 
лояльностью и крайне низкой удовлетво-
рённостью всеми аспектами работы. Эту 
группу в основном составляют преподава-
тели в возрасте от 36 до 45 лет. Несмотря 
на то, что данная группа имеет значитель-
ный эвристический потенциал, для его ре-
ализации требуются особые стимулирую-
щие факторы.

В третьей группе ППС, получившей ус-
ловное название «прагматики», больше, 
чем в целом по выборке, старших препо-
давателей и профессоров, а также больше 
возрастных преподавателей; кроме того, в 
этой группе больше материально обеспечен-
ных респондентов, чем в целом по выборке. 
Можно предположить, что представители 
первой и второй групп и имеют существен-
ный пассивный/дополнительный доход, что 
позволяет им заниматься преподавательской 
и научно-исследовательской деятельностью 
с большей самоотдачей, а также быть более 
лояльными организации, нежели представи-
телям второй группы.

Наиболее продуктивными, лояльными и 
мотивированными оказываются представи-
тели первой и третьей групп. Наименее мо-
тивированной является вторая группа с низ-
кой лояльностью, её представители в любой 
момент готовы оставить этот вуз и перейти 
в другой.

Вместе с тем, как мы уже отмечали ранее, 
все три группы преподавателей испытывают 
депривацию, их потребности в уважении, 
признании и почёте не удовлетворяются, а 
некоторые преподаватели не удовлетворены 
и в материальном отношении. Мы предпо-
ложили, что в каждой из выделенных групп 
существует своя стратегия протестного по-
ведения на фоне экономической и социаль-
ной депривации.

В данном исследовании под протестным 
поведением (протестом) понимается по-
пытка преподавателей отстоять традици-
онную академическую систему ценностей, 
придающую смысл их профессиональной 
деятельности и предполагающую возмож-
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ность реализовать свои творческие способ-
ности и передать знания и опыт молодёжи. 
Протестное поведение – это способ, кото-
рым академическое сообщество защищается  
от нападок управляющей бюрократической 
системы.

Чтобы проверить вышеуказанную гипоте-
зу, мы изучили связь депривации и стратегий 
протестного поведения в выделенных нами 
группах преподавателей. Поставленная за-
дача решалась при помощи факторного  
анализа2.

В качестве эмпирических индикаторов 
протестных стратегий мы выбрали уровень 
удовлетворённости преподавателей своей 
деятельностью, уровень лояльности вузу и 
его администрации, готовность выполнять 
формальные требования, «работать на ре-
зультат». 

Как мы и предполагали, для каждой из пе-
речисленных выше групп преподавателей ха-
рактерна своя стратегия протеста в условиях 
экономической и социальной депривации.

2 Использовался метод выделения главных ком-
понент, метод вращения Варимакс с нормали-
зацией Кайзера.

На рисунке 1 показаны результаты фак-
торного анализа.

Мы выделили три различные стратегии 
протеста. Несмотря на неоднородность 
преподавательского состава, объединяю-
щей идеей для всех трёх является социаль-
ная депривация. В этом вопросе все группы 
преподавателей единодушны в своём мне-
нии, для всех эта ситуация крайне болез-
ненна. Если говорить о группе «загнанные 
лошади», то к социальной депривации до-
бавляется ещё и экономическая. Вместе с 
тем именно «загнанные лошади» предпо-
читают не выражать свой протест откры-
то, а придерживаться стратегии, о которой 
очень метко сказано в советском фолькло-
ре: «вы делаете вид, что нам платите, мы 
делаем вид, что работаем». Иными словами, 
данная группа не заинтересована в произ-
водстве качественного научного продукта, 
а предпочитает соответствовать формаль-
ным показателям, с помощью которых 
можно отчитаться перед администрацией 
вуза. Данная категория работников при-
нимает правила игры, но не более того; на 
этом их энтузиазм заканчивается.

Рис. 1. Взаимосвязь депривации и стратегий поведения в трёх группах преподавателей
Fig. 1. The relationship between deprivation and behavior strategies in three groups of faculty
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«Прагматики», испытывая социальную 
депривацию, предпочитают протестовать 
открыто. Они прямо заявляют о своём не-
довольстве системами рейтингования, мо-
тивации, оплаты труда, но при этом намного 
реже, чем «загнанные лошади», уходят от 
ответа. В целом подобная ситуация описана в 
исследованиях ненасильственного протеста, 
выполненных в рамках теории Р. Инглхарта 
и К. Вельцеля [17]. Результаты этих иссле-
дований показывают чёткую взаимосвязь с 
постматериалистическими ценностями, до-
ходом и протестной активностью и/или тем 
или иным видом активизма. Стабильный до-
полнительный доход и относительная мате-
риальная независимость от администрации 
вуза позволяют «прагматикам» открыто вы-
ражать протест. «Идеалисты», в свою оче-
редь, испытывая социальную депривацию, 
предпочитают сохранять нейтралитет. При-
чинами, по которым «идеалисты» избирают 
стратегию нейтралитета, могут быть как по-
чтенный возраст данной группы преподава-

телей и, следовательно, опасения потерять 
рабочее место, так и солидный трудовой 
стаж, укрепляющий лояльность, но, кроме 
того, и желание уклониться от «мирских 
дел», которые только отвлекают от научно-
го творчества. 

На рисунке 2 показана взаимосвязь де-
привации и протестного поведения.

Если бы администрация предприняла 
вполне определённые меры, напряжённость 
в трудовом коллективе преподавателей 
можно было бы снизить. И сами препода-
ватели такие меры предлагают. Так, в ходе 
количественного этапа исследования было 
выяснено, что большинство опрошенных 
считают наиболее приемлемыми такие отно-
шения между собой и вузом, которые осно-
ваны на принципе социального контракта. 
По сути, социальный контракт – это неглас-
ный договор о соблюдении не только право-
вых, но и морально-этических норм. В дан-
ном случае подразумевается, что отношения 
должны строиться на равноценном обмене: 

Рис. 2. Взаимосвязь депривации и протестного поведения
Fig. 2. The relationship between deprivation and protest behavior
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работник гарантирует добросовестное отно-
шение к работе и лояльное – к организации, 
а организация со своей стороны гарантиру-
ет работнику оплату, соответствующую его 
усилиям, а также необходимую социальную 
поддержку.

Групповая дискуссия и экспертный 
опрос подтвердили выводы, сделанные 
на основе опроса преподавателей. В то 
же время анализ дополнительного моду-
ля, а именно ответов экспертов, показал, 
что в вузе реализована технократическая 
стратегия управления персоналом: препо-
давателя рассматривают лишь как некую 
функцию и ресурс организации. С учётом 
современных достижений менеджмента 
как науки такой подход должен считаться 
анахронизмом.

Наиболее актуализированной и болез-
ненной темой для ППС СЗИУ является су-
ществующая в вузе система оценки эффек-
тивности их труда.

В ходе исследования было выявлено, что 
преподаватели, переживая неудовлетво-
рённость своих социальных потребностей 
в уважении, признании и почёте, пытаются 
найти своё место в сложившейся системе, 
выбраться из тисков двойного давления: со 
стороны администрации, которая целена-
правленно насаждает системы рейтингова-
ния и эффективного контракта, провоциру-
ющего возрастающую конкуренцию между 
преподавателями, и со стороны студентов, 
которые теперь воспринимаются как клиен-
ты университетов, а, как известно, «клиент 
всегда прав».

Обсуждение
В современных социально-экономиче-

ских условиях определяющим фактором 
конкурентоспособности любой организа-
ции становятся человеческие ресурсы, их 
социально-личностные характеристики и 
профессиональная компетентность. Акцент 
на человеческих ресурсах является мощным 
стимулом к развитию отраслей, связанных 
с наукой, профессиональным образовани-

ем. Традиционно работники высшей шко-
лы в России являлись обладателями со-
лидного символического капитала, наряду 
с учёными и врачами. Если символическим 
выражением значимости трудовой деятель-
ности учёных является лозунг «мы делаем 
научные открытия», а врачей – «мы спаса-
ем жизни», то для ППС это – «мы воспиты-
ваем новые поколения». Данные символи-
ческие категории консолидируют сообще-
ства, и на их основе происходит иденти-
фикация членов профессиональных групп. 
Вместе с тем государство всё настоятельнее 
требует отмены символического капитала и 
замещения его экономическим. Сейчас за-
конодательно введены такие понятия, как 
«медицинские услуги» и «образовательные 
услуги». Таким образом, ППС стремитель-
но утрачивает свой символический капитал. 
При этом регулирующие инстанции пока не 
предоставляют никакой равноценной ему 
замены, усиливая, тем не менее, элементы 
контроля вплоть до санкций.

Неудивительно, что подобные интенции 
государства входят в противоречие с выяв-
ленными в ходе исследования мотивацион-
ными характеристиками преподавателей.

Бóльшая часть ППС – это сотрудни-
ки старше 40 лет (79,3%). Их ценностные 
установки сформировались в другой си-
стеме политических, экономических и со-
циокультурных условий, где статус препо-
давателя предполагал безусловное уваже-
ние как со стороны администрации вуза, 
так и со стороны студентов. Этот статус 
предоставлял человеку достаточную авто-
номность в вопросах преподавания и науч-
ной деятельности, позволял осуществлять 
внутренний контроль со стороны кафедры 
и самоконтроль со стороны самого препо-
давателя.

Этот статус обеспечивался высокой зара-
ботной платой и, по сути, характеризовался 
отсутствием открытой конкурентной борь-
бы, он обеспечивал уверенность в завтраш-
нем дне, причём не только в краткосрочной, 
но и в долгосрочной перспективе. В новых 
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условиях эта группа преподавателей про-
должает придерживаться прежней системы 
ценностей, и ей трудно смириться с потерей 
высокого статуса преподавателя в обще-
ственной иерархии.

Кадровая политика может быть при-
знана успешной лишь в том случае, если 
научно-педагогический потенциал вуза 
соответствует кругу решаемых задач и 
способствует достижению стратегических 
целей организации. В этой связи следует 
отметить, что институциональные измене-
ния в сфере высшего образования создали 
для всех вузов, в том числе и для СЗИУ, 
новые ситуации, требующие разработки 
проактивных стратегий деятельности и 
развития. В числе таких новых ситуаций 
необходимо упомянуть следующие:

1) коммерциализация деятельности ву-
зов и потребность перехода к экономике 
знаний. Следствием такой трансформации 
является угроза сохранению и воспроиз-
водству традиционных вузовских ценно-
стей, в том числе этических норм, когни-
тивных горизонтов, мировоззренческих 
позиций, включённых в микроструктуру 
мотивации преподавателей;

2) ориентация на повышение экономи-
ческой эффективности и сокращение из-
держек. Такой подход приводит к увели-
чению нагрузки на одного преподавателя и 
повышению формальных требований к его 
деятельности, поскольку вузу необходи-
мо достигать целевых показателей. Новые 
требования принимаются без широкого 
обсуждения в научном и образовательном 
сообществе, преподаватели лишь получа-
ют в декларативной форме указания о том, 
что они теперь должны или не должны  
делать;

3) новые требования и сопутствующие им 
нормы и правила, стимулирующие модель 
поведения, далеко не всегда согласующуюся 
с целями организации. Часто такая модель 
порождает имитационные практики со сто-
роны преподавателей и не приводит к удов-
летворительным результатам. Например, 

стимулирование публикационной актив-
ности сотрудников вуза увеличивает число 
публикаций в сборниках конференций, «му-
сорных» журналах, но не сказывается на по-
вышении качества научных работ;

4) институциональные изменения, име-
ющие и организационные последствия. 
Например, больше не практикуются дли-
тельные трудовые контракты, чаще всего 
сроки контракта не превышают одного 
года. Такого рода организационные из-
менения превращают преподавателей в 
класс социально неустроенных людей, не 
имеющих гарантий занятости, и приводят 
к формированию у них соответствующего 
мировоззрения и отношения к работода-
телю. Как результат – молодые перспек-
тивные преподаватели уходят из вузов и 
кадровый состав стареет.

Описанные изменения следует рассма-
тривать как вызовы внешней среды, с кото-
рыми сталкивается организация высшего 
образования.

В условиях развивающегося академиче-
ского капитализма преподаватели выби-
рают одну из трёх стратегий поведения: 1) 
конформизм или тихий протест как возмож-
ность встроиться в постоянно меняющуюся 
ситуацию, «играя по правилам и выигры-
вая»; 2) активный протест в виде итальян-
ской забастовки как возможность проде-
монстрировать неэффективность модели 
вуза предпринимательского типа, во всяком 
случае – в её нынешней версии, и отчасти 
защитить классические ценности академи-
ческого сообщества; 3) нейтралитет, кото-
рого придерживается лишь небольшая доля 
«возрастных» преподавателей, работающих 
на результат и занимающихся подлинным 
научным творчеством.

Следует отметить, что вузы давно ори-
ентированы на индивидуальный подход к 
студентам. В частности, в стратегии разви-
тия СЗИУ прямо сказано, что обучающиеся 
имеют возможность формировать свою об-
разовательную программу из набора учеб-
ных модулей, так чтобы можно было реали-
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зовывать индивидуальные планы обучения 
и развития. В то же время по отношению к 
преподавателям такая практика почти не  
применяется.

Дифференцированный подход даёт воз-
можность обеспечить гарантированную 
занятость ППС. Индивидуализированные 
программы профессионального развития 
преподавателей, учитывающие разнообра-
зие мотивационных компонентов, позво-
лили бы выработать гибкую стратегию 
управления и повысить эффективность ра-
боты кадрового состава. Речь идёт именно 
о развитии в широком смысле слова, вклю-
чая развитие общих знаний, концептуаль-
ного мышления, гибкости и готовности к 
изменениям, а также об ощущении своей 
значимости. 

Заключение
Таким образом, в ходе исследования мы 

выявили специфику адаптации преподава-
телей к новым условиям академического 
капитализма. Мы обнаружили, что суще-
ствуют декларируемые и реальные аспекты, 
влияющие на удовлетворённость работой. 
К декларируемым относятся низкая оплата 
труда и отсутствие социальных гарантий; 
вместе с тем реальным мотиватором к тру-
довой деятельности является ощущение 
«уважения к преподавательскому труду и 
признание успехов». Мы можем сделать вы-
вод, что к экономической депривации пре-
подаватели за многие годы уже привыкли, 
но сейчас к экономической добавляется 
депривация социальная. С этой ситуацией 
тотальной депривации преподаватели не 
хотят и не могут мириться. Они не готовы 
принимать свой новый статус наёмных ра-
ботников, и часть из них выбирает стратегии 
протестного поведения. Одни занимаются 
имитацией бурной деятельности, «играя по 
правилам и выигрывая», другие протестуют 
более активно, действуя в режиме «итальян-
ской забастовки», третья группа сохраняет 
«нейтралитет». Представителями последней 
группы являются наиболее «возрастные» 

преподаватели «старой школы», с самым 
высоким уровнем лояльности вузу, при-
держивающиеся ещё советских традиций и 
ценностей, ориентированные на сам процесс 
научного творчества и получающие от него  
удовлетворение.

Наше исследование показывает, что тех-
нократическая модель управления вузом в 
рамках академического капитализма имеет 
существенные недостатки и потому пред-
ставляется малоперспективной. Профессор-
ско-преподавательский состав следует рас-
сматривать в рамках гуманитарной модели 
управления, т. е. как человеческий капитал 
организации, помня о главной цели – росте 
корпоративной выгоды. С учётом творче-
ского характера профессии преподавателя, 
система мотивации ППС в рамках управле-
ния персоналом в вузе может использовать 
как монетарные инструменты, так и немоне-
тарные; при этом было бы разумно уделять 
особое внимание именно удовлетворению 
фундаментальных потребностей челове-
ка в реализации своих интересов в про-
фессии, уважении и приобретении нового  
опыта. 
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Аннотация. Российские университеты в последние годы всё чаще позиционируются как 
центры развития российских регионов. В рамках своей третьей миссии вузы начинают 
включаться в социокультурное развитие территорий. В этих процессах социальные ини-
циативы студенчества и социокультурные проекты с его участием играют всё большую 
роль как для самих студентов и их самореализации, так и для российских регионов в кон-
тексте повышения их устойчивости. Статья подготовлена по материалам двух исследо-
ваний: мониторинга студенчества Свердловской области и опроса молодёжи Свердловской 
области, реализованного в 2020 г. Авторы исследуют опыт социального участия студен-
тов вузов Свердловской области, их вовлечённость в практики волонтёрства культурной 
сферы. Цель данной статьи: охарактеризовать волонтёрский опыт студенчества в сфере 
культуры, оценить потенциал культурного волонтёрства молодёжи в контексте решения 
актуальных задач университетов как региональных центров развития. Авторы фиксиру-
ют увеличение доли студентов, занимающихся волонтёрством на регулярной основе, при 
достаточно большом числе тех, кто после единовременного участия не готов помогать в 
конкретных добровольческих практиках. В статье рассматриваются группы студентов 
с опытом волонтёрской деятельности в сфере культуры и без него. Авторы доказывают, 
что студентов, имеющих опыт культурного добровольчества, отличает бóльшая заинте-
ресованность в нём и реальная вовлечённость в культурную жизнь своих городов. Потенци-
ал развития волонтёрской активности среди более широкого круга студентов заключает-
ся в повышенном интересе молодёжи к крупным культурным мероприятиям. Социальное 
участие студенчества в событийной культурной повестке городов и регионов способно по-
вышать востребованные компетенции молодых специалистов, при этом оно работает на 
формирование социальной ответственности университетов. Выявленные характеристи-
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ки культурного волонтёрства молодёжи в Свердловской области присущи и другим россий-
ским регионам. 
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Abstract. Russian universities in recent years are increasingly positioned as centers for the deve- 
lopment of Russian regions. As part of their third mission, universities are beginning to be included in 
the socio-cultural development of the territories. In these processes, student social initiatives and so-
ciocultural projects with their participation are playing an increasingly important role both for the 
students themselves and their self-realization, and for the Russian regions in the context of increasing 
their sustainability. The article was based on the materials of two studies: monitoring of the students 
of the Sverdlovsk region and a survey of the youth of the Sverdlovsk region, implemented in 2020. 
The authors explore the experience of social participation of university students in the Sverdlovsk 
region, their involvement in the practice of volunteering in the cultural sphere. The purpose of this 
article is to characterize the volunteer experience of students in the field of culture, to assess the 
potential of youth cultural volunteering in the context of solving urgent problems of universities as 
regional development centers. The authors record an increase in the proportion of students involved 
in volunteering on a regular basis, with a sufficiently large number of those who, after a one-time 
participation, are not ready to help in specific volunteer practices. The article deals with groups of 
students with and without experience of volunteering in the field of culture. The authors prove that 
students with experience in cultural volunteering are more interested in it and are really involved in 
the cultural life of their cities. The potential for the development of volunteer activity among a wider 
range of students lies in the increased interest of young people in major cultural events. The social 
participation of students in the eventful cultural agenda of cities and regions can increase the com-
petencies of young professionals that are in demand, while it works to form the social responsibility 
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of universities. The identified characteristics of the cultural volunteering of youth in the Sverdlovsk 
region are also inherent in other Russian regions.

Keywords: volunteering, cultural volunteering, student volunteering, student social initiatives, 
sociocultural projects
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Введение
С 2016 г. по всей стране проходит широ-

комасштабная информационная и органи-
зационная кампания по популяризации во-
лонтёрской деятельности среди молодёжи. 
В Послании Президента РФ Законодатель-
ному собранию (01.12.2016) было прямо ука-
зано на «необходимость «снять все барьеры 
для развития волонтёрства. Оказать все-
стороннюю помощь социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям»1. 
Если в 2016 г. поддержка добровольческой 
деятельности осуществлялась целенаправ-
ленно в 62 субъектах РФ, то в 2020 г. это 
реализуется повсеместно. Ежегодно прово-
дятся форумы, слёты, конкурсы поддержки 
добровольческих проектов, конкурсы на 
звание лучшего добровольца или добро-
вольческого объединения на федеральном, 
окружном, региональном и муниципальном 
уровнях управления. Определённый вклад 
в популяризацию волонтёрской деятель-
ности среди молодёжи внесла деятель-
ность Ассоциации волонтёрских центров, 
а также федеральный конкурс «Доброво-
лец России». В 2020 г. в Конституцию РФ 
внесена поправка, затрагивающая граж-
данское общество и добровольчество, ко-
торая гласит: «Правительство РФ: …осу-
ществляет меры по поддержке институтов 
гражданского общества, в том числе не-
коммерческих организаций, обеспечивает 
их участие в выработке и проведении госу-

1 Послание Президента РФ Федеральному со-
бранию. 01.12.2016 // Президент России. URL: 
http://www.kremlin.ru/acts/bank/41550 (дата 
обращения: 12.12.2020).

дарственной политики; осуществляет меры 
по поддержке добровольческой (волонтёр-
ской) деятельности»2.

Исследователи подчёркивают, что «идёт 
активная консолидация усилий волонтёр-
ских объединений, исполнительных органов 
государственной власти, бизнес-компаний, 
средств массовой информации, обществен-
ности» [1] по развитию добровольчества, в 
том числе в сфере культуры. В Концепции 
развития добровольчества (волонтёрства) 
в РФ до 2025 года в качестве основных на-
правлений добровольчества (волонтёрства) 
в сфере культуры выделяются: «поддержка 
деятельности организаций культуры; содей-
ствие в организации и проведении массовых 
мероприятий в сфере культуры; участие в 
осуществлении работ по сохранению объ-
ектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры); вовлечение деятелей 
культуры и искусства в добровольческую 
(волонтёрскую) деятельность»3. В 2019 г. 
Министерство культуры РФ включило в На-
циональный проект «Культура» федераль-
ную программу «Волонтёры культуры»; 

2 Конституция Российской Федерации (при-
нята всенародным голосованием 12.12.1993 с 
изменениями, одобренными в ходе общерос-
сийского голосования 01.07.2020) // Консуль-
тантПлюс. URL: https://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_28399/ (дата обра-
щения: 12.04.2022).

3 Концепция развития добровольчества (волон-
тёрства) в Российской Федерации до 2025 года 
// Правительство России: официальный сайт. 
URL: http://static.government.ru/media/files/e6
LFLgABRP4MyQ8mW7HClCGR8esYBYgq.pdf 
(дата обращения: 10.11.2020).
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на базе Ассоциации волонтёрских центров 
создана Дирекция общественного движения 
«Волонтёры культуры», среди направлений 
деятельности которого, помимо тех, что 
обозначены в Концепции развития добро-
вольчества, выделяется также организация 
туристических маршрутов и культурных 
пространств в городах4. 

Участие молодёжи в различных прак-
тиках культурного волонтёрства в значи-
тельной степени оказывает позитивное 
влияние на их личное развитие, а также на 
социокультурную жизнь конкретных тер-
риторий. При этом государственный курс 
поддержки волонтёрства, организованный 
характер движения и ресурсные центры 
университетов способны качественно пере-
настроить роль вузов в развитии местных 
сообществ, социокультурной жизни горо-
жан в рамках реализации вузами их третьей 
миссии. Непосредственный вклад в разви-
тие социокультурной жизни конкретных 
городов, безусловно, вносят волонтёры 
культуры, которые развивают социальный 
капитал территории, обеспечивают испол-
нение задач государственной культурной 
политики, оказывают существенную по-
мощь в реализации культурных проектов, 
а также текущей деятельности учреждений 
культуры и т. д. В данной статье предлага-
ется охарактеризовать волонтёрский опыт 
студенчества в сфере культуры, оценить по-
тенциал культурного волонтёрства молодё-
жи в контексте решения актуальных задач 
университетов как региональных центров 
развития.

Культурное волонтёрство  
в научных исследованиях

Студенческое волонтёрство становится 
предметом многочисленных исследований 
как следствие реализации волонтёрских 
программ крупных мероприятий, прошед-

4 Официальный сайт общественного движения 
«Волонтёры культуры». URL: волонтёрыкуль-
туры.рф (дата обращения: 11.11.2020).

ших в России с 2013 г. Различные аспекты 
добровольчества среди студентов изуча-
ются в конкретных ресурсных центрах и 
вузах, рассматриваются по отдельным спе-
циальностям, в контексте развития отдель-
ных городов, регионов и страны в целом. 
Авторы описывают необходимые педаго-
гические условия для обеспечения лич-
ностного и профессионального роста сту-
дентов в их волонтёрской активности [2], 
выделяют аспекты взаимосвязи проектной 
деятельности, волонтёрства и инноваций 
в социальной сфере [3], раскрывают опыт 
конкретных вузов по развитию добро-
вольческого движения в регионах [4], от-
мечают позитивную роль волонтёрства в 
профессиональном самоопределении и по-
вышении мотивации студентов к изучению 
профессионально значимых учебных дис-
циплин [5; 6], изучают мотивацию волон-
тёрского участия [7], планы и намерения 
молодёжи в отношении добровольчества 
в своём будущем [8], анализируют социо-
культурные факторы, детерминирующие 
волонтёрскую активность [9]. В рамках 
данной статьи предлагается рассмотреть 
подробнее исследования культурного во-
лонтёрства. Обратимся к определению 
культурного волонтёрства, описанию его 
практик и специфических характеристик. 

Понятие «культурное волонтёрство» 
нерелевантно для зарубежных работ, ис-
пользование этого термина скорее харак-
терно для российского дискурса. В научных 
публикациях отечественных исследова-
телей рассматриваются такие категории, 
как «культурное волонтёрство» / «волон-
тёрство в сфере культуры» / «волонтёры 
культуры», «культурно-просветительское 
волонтёрство» и «арт-волонтёрство». 
Н.И. Горлова определяет волонтёрскую 
деятельность в сфере культуры и искусства 
как «реализуемую посредством активного 
личного участия волонтёра добровольную 
помощь в поддержке культурных проектов 
и мероприятий, направленных на приобще-
ние населения к лучшим мировым образцам 
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искусства» [10, с. 101]. С нашей точки зре-
ния, данное определение в значительной 
степени редуцирует культурное волонтёр-
ство до событийного, исключая практики 
оказания помощи в решении текущих за-
дач учреждений культуры. Е.А. Ефремова 
маркирует добровольческую деятельность 
в сфере культурного пространства города 
(библиотеках, музеях, театрах, галереях) 
как арт-волонтёрство, где волонтёры помо-
гают в проведении различных городских со-
бытий» [11, с. 41]. В Резолюции Всероссий-
ского форума добровольцев 24–27 октября 
2016 г. зафиксировано определение куль-
турно-просветительского волонтёрства как 
«добровольческой деятельности в проектах 
культурной направленности, проводимых в 
музеях, библиотеках, домах культуры, те-
атрах, кинотеатрах, культурных центрах, 
парках и т. д.»5. В указанном определении 
фиксируются организации и учреждения 
культуры, в которых потенциально может 
быть востребована помощь волонтёров, 
однако неизменным остаётся проектный 
формат участия, не предполагающий систе-
матической активности. 

Культурное волонтёрство включает раз-
нообразные практики, которые могут быть 
классифицированы по различным основа-
ниям. В соответствии с их пространственной 
и временной локализацией можно выделить 
событийное и структурно-функциональное 
культурное волонтёрство. 

Событийное волонтёрство предпола-
гает участие в организации и проведении 
различных тематических культурных ме-
роприятий (концертов, фестивалей, ак-
ций, постановок, выставок, праздников, 
конкурсов и т. д.), его пространственной 
локализацией является мероприятие. Оно 
включено в проектный контекст, является 

5 Резолюция Всероссийского форума добро-
вольцев 24–27 октября 2016 года, г. Санкт-
Петербург. URL: https://docplayer.ru/31334195-
R e z o l y u c i y a - v s e r o s s i y s k o g o - f o r u m a -
dobrovolcev-oktyabrya-2016-goda-g-sankt-
peterburg.html (дата обращения: 10.11.2020).

эпизодическим, краткосрочным, однако 
может реализовываться с определённой 
степенью регулярности. Как правило, ра-
боты/функции, которые реализуют во-
лонтёры культуры в событийном формате, 
являются типичными: логистика, регистра-
ция, координация, работа с гостями, участ-
никами, экспертами, информационное со-
провождение (работа со СМИ, фотовиде-
осъёмка). Участие студентов-волонтёров 
в создании и реализации социально-куль-
турных проектов помогает им приобрести 
необходимый опыт, стать специалистами 
в области социально-культурной деятель-
ности [12].

Структурно-функциональное волон-
тёрство связано с решением текущих задач 
конкретных организаций и учреждений 
культуры, его пространственной локали-
зацией является организация. Как пример, 
интересен кейс волонтёрского центра Госу-
дарственного Эрмитажа [10]. Этот формат 
культурного волонтёрства предполагает 
систематическую деятельность по обеспе-
чению функционирования конкретной ор-
ганизации, связан с текущей работой и не 
предполагает конкретных сроков реализа-
ции. Исследователи выделяют специфиче-
ские работы, которыми занимаются библи-
отечные волонтёры, добровольцы в музеях, 
филармониях. Наиболее типичными на-
правлениями работы волонтёров в культур-
ных учреждениях и организациях являются: 
информационно-аналитическая, научно-ис-
следовательская, издательская и рекламная 
деятельность, работа с посетителями (экс-
курсионное, библиотечное обслуживание 
и др.), хозяйственные работы, фондовое 
обслуживание, творческая (креативная) ра-
бота и фандрайзинг [13, с. 37]. Студенты в 
учреждениях культуры могут не только ока-
зывать помощь в текущей работе професси-
оналов, но и вносить определённый вклад в 
расширение волонтёрской базы за счёт во-
влечения своего окружения и поддержки 
волонтёрской работы других волонтёров в 
условиях сложной тематики [14].
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Несмотря на всё многообразие и слож-
ную мозаичную внутреннюю структуру 
культурного волонтёрства, исследователи 
отмечают общие отличительные черты во-
лонтёрства в сфере культуры. Во-первых, 
инициативы и формы привлечения волон-
тёров в сфере культуры существенно раз-
личаются от территории к территории, 
исходя из исторической, национальной 
и иной специфики регионов. Во-вторых, 
культурное волонтёрство «заряжает оп-
тимизмом и атмосферой художественного 
творчества; создаёт условия для реализа-
ции креативности и развития способно-
стей более широкого круга молодёжи» [15, 
c. 25]. В-третьих, в любых своих форматах 
культурное волонтёрство требует в орга-
низации деятельности студентов примене-
ния специальных технологий волонтёрско-
го менеджмента [16].

Обобщая результаты исследований 
культурного волонтёрства молодёжи, не-
обходимо обозначить несколько важных 
характеристик текущего состояния волон-
тёрства в сфере культуры в России. В куль-
турном волонтёрстве преимущественно за-
няты молодые люди, проходящие обучение 
по соответствующим специальностям, оце-
нивающие опыт добровольчества в сфере 
культуры как «прямой путь к оплачивае-
мой работе» [17]. Данная активность явля-
ется путём личностно-профессионального 
развития [18], механизмом формирования 
«кредита доверия» у потенциальных рабо-
тодателей сферы культуры, технологией 
формирования кадрового резерва для уч-
реждений культуры [19]. Практики куль-
турного волонтёрства чаще всего сводятся 
к событийному, концертному, фестиваль-
ному волонтёрству. При этом МОСГОР-
ТУР по результатам опроса установил, 
что музеям требуется более 1000 человек 
в год для повседневной помощи, однако 
сами музеи чаще всего воспринимают де-
ятельность волонтёров как помощь на ме-
роприятии, не всегда идентифицируя свои 
потребности и возможности волонтёров 

студентов6. В области сохранения и акту-
ализации культурно-исторического насле-
дия в студенческом участии также отмеча-
ются существенные пробелы.

Характеристика данных и метода
Для оценки динамики развития волонтёр-

ства в студенческой среде в статье использу-
ются данные мониторинга социокультурно-
го развития уральского студенчества (1995–
2020 гг.), реализуемого в УрФУ под руковод-
ством проф. Ю. Р. Вишневского. В опросе 
традиционно участвуют студенты третьего 
курса очного отделения, обучающиеся в ву-
зах Свердловской области. В исследовании 
используется квотно-гнездовая выборка, в 
качестве гнёзд выделены конкретные вузы 
Свердловской области. Квоты определялись 
по полу, профилю обучения респондентов 
в каждом вузе (гуманитарное, инженерное, 
социально-экономическое и естественнона-
учное направления). С 2012 г. в анкету мони-
торинга был включён вопрос: «Принимали 
ли Вы участие в волонтёрской деятельности 
за последний год?», который позволил оце-
нить динамику вовлечения студентов вузов в 
добровольческую активность.

В статье представлены результаты опроса 
молодёжи Свердловской области в возрасте 
от 14 до 24 лет, который проводился методом 
анкетирования по стандартизированному 
бланку опроса (N=1105, тип выборки – квот-
ная, ошибка – не более 3,5%) в 2020 г. В её – 
основе следующие квоты: половозрастная 
структура молодёжи; образование (в зависи-
мости от уровня – школа, ссуз, вуз); тип горо-
да по численности населения. В данной статье 
проанализированы данные по подвыборке 
студентов вузов, включающей 395 респонден-
тов (31%). Для оценки доли студентов, име-
ющих опыт культурного волонтёрства, была 
рассчитана вторичная переменная, в которую 
были включены молодые люди, отметившие 
что: 1) за последний год им приходилось без-

6 Волонтёры в музее / Отв. ред.-сост.  
И. А. Гринько. М. : МОСГОРТУР, 2018. С. 45.
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возмездно для незнакомых людей по своему 
собственному решению помогать в органи-
зации и проведении спектаклей, концертов, 
кинопоказов, выставок и т. д.; 2) являлись/
являются членами общественного движения 
«Волонтёры культуры» и/или имеют опыт 
участия в акциях данного движения. Потен-
циал участия студентов вузов в практиках 
культурного волонтёрства оценивался в ис-
следовании следующими переменными: 1) 
желание заниматься добровольческой дея-
тельностью в сфере культуры; 2) интерес к 
массовым культурным городским меропри-
ятиям; 3) интерес к различным практикам 
культурного волонтёрства.

В исследовании проверяются следующие 
гипотезы.

1. Волонтёрами в сфере культуры чаще 
всего становятся молодые люди и девуш-
ки, имеющие прямую или опосредованную 
связь со сферой культуры: студенты, рас-
сматривающие эту активность как собствен-
ное личностно-профессиональное развитие, 
постоянные посетители, ценители и фанаты 
конкретных музеев, театров, филармоний, 
галерей и т. д.

2. Практики культурного волонтёрства 
среди студенчества Свердловской области 
чаще сводятся к событийному формату до-
бровольчества. 

Динамика волонтёрской активности  
в студенческой среде

По данным мониторинга «Студент», 
практически половина студентов третьего 

курса вузов Свердловской области не име-
ли волонтёрского опыта (в 2012 г. – 46%, в 
2016 – 50%). В 2020 г. число таких студентов 
в вузах Свердловской области сократилось 
до 36%. За эти восемь лет произошло не 
только увеличение количества студенческой 
молодёжи, вовлечённой в добровольчество, 
но и определённые изменения в качествен-
ных характеристиках их деятельности. В 
2016 г. было зафиксировано сокращение 
практически в два раза (на 7%) числа тех, 
кто занимался волонтёрством регулярно, не 
реже чем 1–2 раза в месяц (табл. 1). Умень-
шалась и доля студентов, работавших волон-
тёрами время от времени (на 4%), произошло 
увеличение доли случайного участия, так на-
зываемого разового волонтёрства. Однако 
на текущий момент разовое участие может 
рассматриваться как первая ступень знаком-
ства с новой для ряда студентов социальной 
практикой, которая при определённых бла-
гоприятных условиях (именно они сегодня 
активно создаются для студенческого во-
лонтёрства) и субъективном комфорте в 
роли волонтёра может стать частью их по-
вседневной жизни. 

За последние четыре года увеличилась 
доля тех, кто с определённой регулярно-
стью работает как волонтёр, сократилось 
число тех, кто занимался добровольчеством 
единоразово или случайно. Среди студентов 
вузов Свердловской области, имеющих опыт 
волонтёрства, регулярно работает в качестве 
добровольца каждый пятый, время от време-
ни – почти половина третьекурсников. Вы-

Таблица 1
Регулярность волонтёрской деятельности студентов вузов Свердловской области в разрезе разных 

волн мониторинга, % от числа ответивших в группе
Table 1

Regularity of university students’ volunteer activities in the Sverdlovsk region in the context of different 
monitoring waves, % of the number of respondents in the group

Варианты ответов 2012 2016 2020

Да, я постоянно работаю как волонтёр 15 8 19

Да, время от времени участвую в волонтёрских проектах 50 46 47

Да, участвовал случайно один раз 35 46 34
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явленные в мониторинге изменения харак-
тера волонтёрской деятельности студентов 
вузов Свердловской области, на наш взгляд, 
достаточно позитивны. Согласно материа-
лам разных социологических исследований, 
только добровольческий труд на регулярной 
основе или продолжительная по времени 
волонтёрская деятельность может по своей 
сути приносить обществу и самому волонтё-
ру определённую пользу.

Регулярность волонтёрской деятельно-
сти также связана и с планами, намерениями 
студентов активно включаться в конкретные 
добровольческие практики. Среди студен-
тов, участвовавших единоразово в волон-
тёрской деятельности, доля тех, кто готов 
оказывать помощь людям, находящимся на 
карантине, существенно ниже, чем среди 
тех молодых людей, кто с определённой ре-
гулярностью занимается добровольчеством 
(табл. 2). 

О региональной специфике и запросе 
на волонтёрское участие студентов 

Свердловской области в культурной сфере
Молодёжное волонтёрское участие высо-

коресурсных групп горожан (именно таки-
ми и являются студенты вузов Свердловской 
области) крайне востребовано в интересах 

регионального развития. Свердловская об-
ласть традиционно является международ-
ным центром проведения большого числа 
международных и всероссийских культур-
ных, научных, спортивных и бизнес- меро-
приятий. Событийное волонтёрство студен-
чества с 2012 г. входит в число приоритетных 
и распространённых среди уральской моло-
дёжи направлений добровольческого уча-
стия. В рамках событийного волонтёрства 
отдельно необходимо отметить крупные 
мероприятия в сфере культуры («Ночь му-
зеев», «Ночь искусств», «Фестиваль Ураль-
ская ночь музыки – Ural Music Night», «Би-
блионочь», «Ночь кино» и др.). Кроме того, в 
Свердловской области действует «обширная 
многопрофильная сеть организаций культу-
ры и искусства различных форм собственно-
сти по всем видам культурной деятельности: 
театральное, музыкальное, изобразитель-
ное, хореографическое и цирковое искус-
ство, музейное и библиотечное дело, тра-
диционная народная культура, культурно-
досуговая деятельность, кинематография, 
издательское дело»7. Свердловская область 

7 Доклад о социально-культурной ситуации в 
Свердловской области в 2019 году // Мини-
стерство культуры Свердловской области. URL: 
http://mkso.ru/data/File/ministerstvo/ejegodnye-

Таблица 2
Регулярность волонтёрской деятельности студентов вузов Свердловской области в зависимости от их 

готовности оказывать помощь людям, находящимся на карантине, %
Table 2

Regularity of university students’ volunteer activities in the Sverdlovsk region depending on their 
willingness to help people in quarantine, %

Опыт волонтёрской  
деятельности

Готовность оказать помощь людям, находящимся на карантине
Всего

Готов Не готов Затрудняюсь ответить

Да, я постоянно работаю  
как волонтёр

67 21 12 100

Да, время от времени участвую 
в волонтёрских проектах

63 20 17 100

Да, участвовал случайно  
один раз

47 28 25 100

Нет, никогда не приходилось 44 35 21 100



49

Sociology of HigHer education

Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia. 2022, vol. 31, no. 8-9.

занимает третье место в России по количе-
ству профессиональных театров после Мо-
сквы и Санкт-Петербурга, в регионе работа-
ет более двух тысяч организаций культуры, 
область занимает первое место в Уральском 
федеральном округе по общему количеству 
государственных и муниципальных музеев и 
объёму музейного фонда8. Министерством 
культуры Свердловской области утверж-

doklady/27-04-2020-doklad-o-sockult-situacii-
SO-v-2019.pdf (дата обращения: 10.07.2022).

8 Культура Свердловской области // Официаль-
ный сайт Правительства Свердловской области. 
URL: http://midural.ru/100034/100083/100673/ 
(дата обращения: 10.07.2022).

дены планы мероприятий государствен-
ных учреждений культуры по развитию в 
2021–2022 гг. волонтёрского движения на 
территории региона. В 2021 г. в Свердлов-
ской области начал функционировать реги-
ональный ресурсный центр добровольчества 
в сфере культуры. 

Оценка опыта участия студентов  
вузов Свердловской области  
в культурном волонтёрстве

Обратимся к результатам опроса моло-
дёжи Свердловской области. В соответствии 
с полученными данными 12% опрошенных 
студентов региональных вузов за последний 

Таблица 3
Характеристики студентов вузов, имеющих опыт культурного волонтёрства и не имеющих такового

Table 3
Characteristics of university students with and without experience of cultural volunteering

Доводилось ли Вам за последний год ходить в театр, посещать творческие вечера,  
выставки, концерты?

Нет Да Всего

Студенты, имеющие опыт культурного волонтёрства 23% 77% 100%

Студенты, не имеющие опыта культурного волонтёрства 38% 62% 100%

Доводилось ли Вам за последний год посещать массовые культурные мероприятия  
в своём городе (фестивали, дни города и пр.)?

Нет Да Всего

Студенты, имеющие опыт культурного волонтёрства 17% 83% 100%

Студенты, не имеющие опыта культурного волонтёрства 33% 67% 100%

Даёт ли Вам волонтёрство перспективы профессиональной карьеры?

Нет Да Всего

Студенты, имеющие опыт культурного волонтёрства 88% 12% 100%

Студенты, не имеющие опыта культурного волонтёрства 94% 6% 100%

Планируете ли Вы продолжить заниматься добровольчеством в будущем?

Нет Да
Затрудняюсь 

ответить Всего

Студенты, имеющие опыт культурного волонтёрства 7% 73% 20% 100%

Студенты, не имеющие опыта культурного волонтёрства 17% 47% 36% 100%
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год безвозмездно по своему собственному 
решению помогали в организации и прове-
дении спектаклей, концертов, кинопоказов, 
выставок и т. д. (имеют опыт событийного 
волонтёрства в сфере культуры). Имеют 
опыт участия в акциях общественного дви-
жения «Волонтёры культуры» 14%, являют-
ся формальными, организованными добро-
вольцами, членами общественного движения 
«Волонтёры культуры» 12%. 

Для оценки вовлечения студенческой мо-
лодёжи как в формальные, так и в нефор-
мальные практики культурного волонтёр-
ства была рассчитана вторичная переменная, 
объединяющая организованные и неоргани-
зованные формы добровольчества в сфере 
культуры. В соответствии с полученными 
результатами 29% студентов вузов региона 
имеют опыт культурного волонтёрства. 

Среди молодых людей, имеющих опыт 
добровольчества в сфере культуры, суще-
ственно больше (83%) тех, кто указал, что 
за последний год ходил в театр, посещал 
творческие вечера, выставки, концерты 
(77%), массовые культурные мероприятия 
в своём городе (фестивали, дни города и 
пр.), чем среди тех студентов, которые та-
кого опыта не имеют (табл. 3). Студенты, 
имеющие опыт культурного волонтёрства, 
в два раза чаще отмечают, что доброволь-
чество обеспечивает им значимые для ка-
рьеры перспективы (12%). Полученные 
данные подтверждают гипотезу о том, что 
волонтёрами в сфере культуры становятся 
люди определённой категории, имеющие 
прямую или опосредованную связь со сфе-
рой культуры.

Среди студентов с опытом добровольче-
ства в сфере культуры значительно выше 
доля молодых людей, регулярно работаю-
щих как волонтёры (не реже 1 раза в месяц 
за последний год), – 34% против 6%. Необ-
ходимо подчеркнуть, что среди имеющих 
опыт культурного волонтёрства студентов 
региона существенно больше тех, кто пла-
нирует продолжить заниматься добро-
вольчеством в будущем (73% против 47%). 

Во многом это можно объяснить специфи-
ческими характеристиками культурного 
волонтёрства, отличающими его от других 
направлений добровольчества – атмосфе-
рой, творчеством и эмоциональным бага-
жом.

Потенциал развития культурного 
волонтёрства студенческой молодёжи в 

контексте устойчивости территорий
Для оценки потенциала развития куль-

турного волонтёрства нами была сформи-
рована подвыборка студентов, имеющих 
какой-либо опыт добровольчества, но не в 
сфере культуры (47%). Вовлечённые в раз-
личные волонтёрские проекты молодые 
люди потенциально активны, но не всегда 
готовы продолжать эту деятельность. С 
большой вероятностью именно эта группа 
студентов может заинтересоваться про-
ектами в сфере культуры ввиду того, что 
они проявляют высокий интерес к таким 
культурным мероприятиям, как День горо-
да (65%), Ночь музыки (65%), Ночь музеев 
(56%), Библионочь (42%). 

В анкете респондентам предлагалось вы-
брать конкретные практики культурного 
волонтёрства, которые им интересно было 
бы реализовать в развитии своего города. 
Опрос позволил выделить, что среди сту-
дентов с опытом добровольчества пред-
почтения отдаются помощи в проведении 
публичных мероприятий, мастер-классов, 
перформансов, выставок (46%), участию в 
создании и благоустройстве культурных и 
общественных пространств города (36%), 
участию в разработке, продвижении и ре-
ализации культурных событий в городе 
(34%), участию в создании и продвижении 
экскурсионных маршрутов в городе (29%). 
Студентам с опытом культурного волон-
тёрства намного интереснее практики, 
предполагающие системную, чаще специ-
ализированную работу волонтёров в сфере 
культуры. В этой группе 40% респондентов 
предпочли бы участвовать в проведении пу-
бличных мероприятий, 37% – в разработке, 
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продвижении и реализации культурных со-
бытий в городе, в организации мероприятий 
для создания в учреждениях атмосферы 
открытости. 36% респондентов интерес-
но привлечение в культурные учреждения 
новых посетителей (при проведении экс-
курсий, мастер-классов, лекториев, лите-
ратурных субботников и пр.). Практически 
каждый третий студент с таким опытом хо-
тел был ассистировать на лекциях, занятиях 
в учреждениях культуры, в творческих ла-
бораториях, поисково-исследовательских 
экспедициях (32%), работать в волонтёр-
ских центрах на базе учреждений культуры 
(31%), участвовать в работах по сохране-
нию культурного наследия, восстановле-
нию памятников истории и культуры (31%). 
Студенты с опытом волонтёрства в других 
сферах последние три направления выбира-
ли существенно реже (23%, 20% и 16% соот-
ветственно).

В соответствии с полученными резуль-
татами можно сделать вывод, что наиболее 
интересными для студенчества с опытом до-
бровольчества являются событийные прак-
тики культурного волонтёрства. Особый 
интерес для них представляют культурные 
и общественные пространства города. Мо-
лодёжь готова вовлекаться в такого рода ак-
тивность, поскольку это касается непосред-
ственно её места проживания, проведения 
досуга и т. д. 

О практике расширения культурного 
волонтёрства среди студентов вузов 

Вовлечённость молодёжи в широкую со-
бытийную повестку культурной сферы фор-
мируется по всей стране благодаря систем-
ным решениям федерального уровня при 
институционной поддержке государства и 
качественном сопровождении этих практи-
ческих решений в цифровой среде. Наиболее 
интересны в плане результативности ини-
циативы, направленные на повышение куль-
турного уровня студенчества, вовлечённости 
молодого поколения в социально-культур-
ную жизнь страны, региона, конкретного 

города, среди них «Пушкинская карта»9 и 
флагманские проекты движения «Волон-
тёры культуры»10. Если первый проект по-
вышает уровень социальной и культурной 
компетентности молодых россиян, знако-
мит их с культурными учреждениями своего 
города, значимыми событиями, расширяет 
знания национальной, региональной и ло-
кальной культуры и истории, то по второму 
направлению по всей стране тиражируется 
лучший опыт – те практики, которые наибо-
лее интересны и результативны в плане рас-
ширения активности молодёжи в культур-
ной сфере, формирования её национальной 
и локальной идентичности. 

Свой вклад в расширение молодёжного 
волонтёрства в культурной сфере вносят и 
локальные социокультурные проекты, по-
лучившие национальное и международное 
признание. Именно в эти проекты вовле-
каются инициативные, креативные, неза-
висимые в своих решениях и действиях от 
вузов студенты для организации досуга. В 
качестве ярких примеров проектов Сверд-
ловской области, где молодёжные волон-
тёрские команды помогают в организации 
творческих мероприятий, можно привести 
«Ural Music Volunteer Crew»11 и «Лето на 
заводе»12, неоднократно поддержанные 
Фондом Президентских грантов и Пре-
зидентским фондом культурных инициа-
тив. В первом проекте команда молодых 
волонтёров (группа сообщества включает 
более 1900 человек) была вовлечена в под-
готовку столицы Урала к двум крупнейшим 
музыкальным событиям – «Ночь Музыки» 

9 Пушкинская карта // Культура. РФ. URL: 
https://clck.ru/XDUeb (дата обращения: 
10.07.2022).

10 Флагманские проекты // Волонтёры Культуры. 
URL: https://clck.ru/qxGCd (дата обращения: 
10.07.2022).

11 Официальный сайт «Ural Music Volunteer 
Crew». URL: http://umvcrew.ru/ (дата обраще-
ния: 10.07.2022).

12 Официальный сайт «Лето на Заводе». URL: ле-
тоназаводе.рф (дата обращения: 10.07.2022). 



52

Социология выСшего образования

Высшее образование в России. 2022. Т. 31. № 8-9.

и «Старый Новый Рок». Участники работа-
ли фотографами, переводчиками, копирай-
терами, дизайнерами, видеооператорами, 
ивент-менеджерами, формируя навыки ра-
боты в проектных командах и повышая свои 
профессиональные компетенции. Во втором 
проекте некоммерческая институция стала 
инициатором развития территории малого 
города Свердловской области с помощью 
креативных индустрий. Работа с молодыми 
волонтёрами, потенциальными резидента-
ми креативного кластера фактически яв-
ляется выявлением и поддержкой молодых 
талантов. В этом проекте (в сообществе бо-
лее 5500 человек) творческая молодёжь на 
добровольной основе вовлекается во взаи-
модействие друг с другом и профессиона-
лами. Команда организаторов способству-
ет не только коммуникации в сообществе, 
но и его развитию за счёт продюсирования 
резидентов, апробирования их творческих 
инициатив, тестирования разноформатных 
образовательных продуктов, в том числе 
для молодых архитекторов, дизайнеров, 
артистов, музыкантов и т. д. Креативность, 
образовательный контент и волонтёрская 
деятельность в идеологии проекта форми-
руют из среды активной молодёжи новых 
лидеров мнений как «современных созида-
телей, формируя тренд среди молодёжи на 
творческую самореализацию»13.

В Свердловской области на популяри-
зацию культурного волонтёрства студен-
чества хорошо работают и инфраструк-
турные решения вузов. Условно их можно 
разделить на два типа. К первому типу от-
носится системная коллаборация специ-
ализированных учебных заведений с ин-
ституциями культурной сферы. Одним из 
интересных кейсов здесь является полити-
ка МБУ ВО «Екатеринбургская академия 
современного искусства». Во многом успех 

13 Креативный кластер на заводе // Прези-
дентский фонд культурных инициатив. URL: 
https://фондкультурныхинициатив.рф/public/
application/item?id=ce79974f-bdea-4145-bb21-
79035e4bc534 (дата обращения: 10.07.2022).

вовлечённости студентов данного вуза, 
обучающихся по программам направле-
ния «Искусства и гуманитарные науки» – 
50.03.01, в практическую сферу их будущей 
профессиональной деятельности там, где 
они родились, живут и учатся, обеспечива-
ется за счёт «установки на коллаборацию 
вуза с другими сферами (бизнесом, куль-
турой, некоммерческим сектором), актив-
ного освещения событий в медиа, а также 
за счёт социальной ответственности: за 
пространство, в котором живут и работа-
ют преподаватели, исследователи и сту-
денты академии» [20, с. 110]. 

Ко второму типу можно отнести инте-
грацию взаимодействия организаций и уч-
реждений социальной и культурной сфе-
ры с университетами в образовательный 
процесс и воспитательную деятельность 
вузов через проектное обучение студен-
тов. Проектное обучение является одним 
из основных элементов современного об-
разования. Оно способствует формирова-
нию активной позиции студенчества, фор-
мирует у них умение выявлять проблемные 
ситуации в зоне своего влияния и находить 
своевременные решения проблем. Через 
проектную деятельность происходит вве-
дение молодёжи в профессиональную де-
ятельность в новой позиции – лидера от-
раслевых изменений [21]. Одним из кейсов 
такого типа является организация проект-
ного обучения в Школе государственного 
управления и предпринимательства Инсти-
тута экономики и менеджмента Уральско-
го федерального университета. В рамках 
проектного обучения, которое интегри-
ровано в учебные планы 2-х и 3-х курсов 
всех направлений подготовки, только за 
осенний семестр 2021/2022 учебного года 
студентами был реализован 71 проект. В 
числе заказчиков выступили 9 региональ-
ных СОНКО, 11 государственных учреж-
дений и 14 коммерческих организаций. Как 
правило, студенты в таких проектах реша-
ют исследовательские, организационные 
или информационные задачи, требующие 
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от них не только определённых знаний, 
но и проявления креативности. По заказу 
организаций третьего сектора молодёжь 
вовлекается в сбор и обработку различ-
ных данных, проведение мероприятий, 
организацию информационных кампаний. 
Культурное волонтёрство студенчества, 
как правило, реализуется в рамках благо-
творительных мероприятий в некоммерче-
ском секторе.14 Сфера благотворительно-
сти позволяет студентам реализовать свои 
творческие идеи, совместив с реальным 
вкладом в решение социальных проблем. 
Работая в таких проектах, студенты повы-
шают свою профессиональную компетент-
ность, нарабатывают социальный капитал, 
формируют портфолио. Многие после до-
стижения определённых результатов об-
учения, осознавая конкретный результат 
своей творческой работы, остаются в этих 
организациях для прохождения практики, 
работают в дальнейшем как волонтёры, 
предлагают СОНКО новые решения в ра-
боте с молодёжью. Только в рамках одного 
из таких проектов – «Создание креатив-
ного контента о мегаполисе»15 – для АНО 
«УралДобро» студенты направлений под-
готовки «Связи с общественностью», «Пу-
бличная политика и управление» за время 
работы в проекте создали фотомаршруты 
для горожан и гостей города, выложили 
более 150 единиц авторского контента о 
наиболее интересных местах г. Екатерин-
бурга, накопили фотобанк городских до-
стопримечательностей и знаковых мест, 
который размещён в свободном доступе и 
формирует медиа-имидж уральской сто-
лицы. 
14 См.: Смирнова Я. Взаимодействие универси-

тетов и НКО: инновации и практика в работе 
с молодёжью // УралДобро: Корпоративный 
сайт НКО Свердловской области. URL: https://
clck.ru/qxFVT (дата обращения: 10.07.2022).

15  См.: Лето уже на следующей неделе… // 
Центр развития местных сообществ УрФУ. 
URL: https://clck.ru/qxLgf (дата обращения: 
10.07.2022).

Заключение
Исследование показало, что количество 

студентов, вовлечённых в добровольческую 
деятельность во всех вузах Свердловской об-
ласти, увеличивается. Только 36% студентов 
третьего курса региональных вузов не име-
ли в 2020 г. опыта добровольческой работы. 
С 2016 г. в молодёжной среде возросла доля 
тех, кто регулярно занимается добровольче-
ством, сократилась численность студентов, 
имеющих опыт эпизодического волонтёр-
ского участия.

Исследование показало, что 29% студен-
тов вузов имеют опыт культурного волон-
тёрства. Их отличает вовлечённость в куль-
турную жизнь города, в котором они про-
живают. Именно среди этих студентов су-
щественно выше число тех, кто намеревается 
продолжать заниматься добровольчеством 
в будущем. Включены в формальное обще-
ственное движение «Волонтёры культуры» 
12% студентов вузов Свердловской области. 
Однако потенциал культурного волонтёр-
ства студенчества в регионе реализован не в 
полной мере. Те, кто имеют опыт доброволь-
чества, но не в сфере культуры, проявляют 
высокую заинтересованность в событийном 
волонтёрстве культурной сферы. Они вы-
ражают свои намерения заниматься добро-
вольческой деятельностью именно в сфере 
культуры. Студентам, имеющим опыт до-
бровольчества в сфере культуры, наиболее 
интересны те практики, которые требуют 
более серьёзной вовлечённости. Им значи-
тельно чаще интересна системная актив-
ность, структурно-функциональное куль-
турное волонтёрство в учреждениях сферы 
культуры на постоянной основе. 

Данные убедительно доказывают, что на-
личие опыта культурного волонтёрства в 
событийном формате стимулирует желание 
студенчества продолжать заниматься куль-
турным волонтёрством и вовлекаться в те 
практики, которые требуют более серьёзных 
ресурсных затрат и выстроены на систем-
ной основе. В свою очередь, событийное во-
лонтёрство может с большей вероятностью 
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обеспечить продолжение волонтёрской де-
ятельности той части студенчества, которая 
имеет опыт эпизодического добровольче-
ства в других направлениях.

Рост вовлечённости студентов в добро-
вольческую деятельность представляет 
определённую ценность практически для 
всех вузов мира. Опыт волонтёрства рас-
ширяет спектр компетенций студентов, по 
ряду направлений подготовки способству-
ет профессиональному самоопределению 
молодёжи, получению практического опы-
та, важного для трудоустройства молодых 
специалистов. Студенческое волонтёрство 
в культурной сфере обеспечивает долго-
срочные перспективы социальной активно-
сти студенчества, определяет возможности 
университетов в создании и поддержании 
среды, формирующей культуру просоци-
ального поведения молодёжи и социальной 
ответственности молодых профессионалов. 
Такая позиция университетов повышает их 
престиж, так как данные характеристики 
его выпускников важны для социально от-
ветственного бизнеса, а также для публич-
ной сферы российских регионов, где про-
социальное поведение молодых граждан 
определяет устойчивость развития этих  
территорий. 
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вателей и практиков. Систематический обзор подготовлен на основе отечественных 
научных публикаций, посвящённых проблеме проектирования и применения смешанных 
образовательных технологий в практике высшего образования. Проанализировано 180 
статей, опубликованных в период с 2016 по 2021 гг. в изданиях, включённых в Перечень 
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рецензируемых научных изданий, утверждённый ВАК. Применялись методы качествен-
ного и количественного контент-анализа, системного и контекстологического анали-
за, аналитической группировки. 

Содержательный анализ публикаций показал, что главным свойством смешанных 
образовательных технологий является вариативность, которая проявляется через 
описанную систему показателей. Но наиболее дискуссионным среди исследователей 
остаётся вопрос о структурной организации моделей смешанных образовательных 
технологий. 

Выделены и описаны основные направления в развитии теории и практики примене-
ния смешанных образовательных технологий: формирование структуры и границ со-
ответствующего понятийно-терминологического поля; уточнение методологических 
основ развития смешанного обучения и определение теоретической основы изменения 
традиционных систем обучения через проектирование дизайна образовательного про-
цесса на основе механизмов интеграции педагогических и цифровых технологий. 

Установлено, что в отечественном научном сообществе доминируют эмпирические 
исследования с элементами опытно-экспериментальной работы, направленные на опре-
деление наиболее эффективных сочетаний традиционных и цифровых образовательных 
технологий на разных уровнях организации образовательного процесса. Наиболее попу-
лярными способами такой интеграции выступают: ротация форм и видов учебной дея-
тельности в традиционной и цифровой образовательных средах, интеграция цифровых 
и традиционных образовательных технологий на основе системы управления обучением 
Moodle, а также включение отдельных форм и средств электронного обучения в образо-
вательный процесс. 

Ключевые слова: цифровизация образования, смешанное обучение, смешанные образова-
тельные технологии, систематический обзор отечественных публикаций
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Abstract. The article presents the results of generalization and systematization of scientific and 
practical information on the variety of types of blended educational technologies used in Russian 
higher education institutions. This specific product of digitalization causes the greatest interest of 
researchers and practitioners in the field of education. This systematic review is based on national 
scientific publications related to the development and practical implementation of educational tech-
nologies in higher education. The authors have analyzed 180 papers published between 2016 and 
2021 in peer-reviewed scientific journals approved by the Higher Attestation Commission. Methods 
of qualitative and quantitative content analysis, systems analysis and contextological analysis, as well 
as analytical grouping, have been used. 

Content analysis of publications showed that the main property of blended educational technolo-
gies is their variability, which manifests itself through the described system of indicators. However, 
the structural organization of blended educational technologies models remains the most debatable 
issue among researches. 

The authors have identified and described the main directions in the development of the theory 
and practical application of blended educational technologies, namely: the formation of the struc-
ture and boundaries of the conceptual and terminological field; elaboration of the methodological 
basis of blended education development and definition of theoretical basis for changing traditional 
learning systems by designing a learning process based on the mechanisms of pedagogical and digital 
technologies integration. 

It has been established that the empirical studies with the elements of experimental work focused on 
defining the most effective combinations of traditional and digital educational technologies dominate 
in the national scientific community. The most popular methods of such integration include rotation 
of forms and types of learning activity in traditional and digital learning environments, integration of 
digital and traditional educational technologies based on the Moodle learning management system, as 
well as inclusion of separate forms and means of e-learning in the educational process.
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Введение
Трендом цифровой трансформации со-

временного образования являются сме-
шанные образовательные технологии 

(СОТ). Этот продукт цифровизации обра-
зовательного процесса в последние годы 
вызывает наибольший интерес как у ис-
следователей, так и у практикующих пе-
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дагогов в России и за рубежом, поскольку 
становится все более востребованным и 
популярным, о чём свидетельствует значи-
тельное повышение количества публика-
ций в периодических изданиях за послед-
нее десятилетие [1; 2]. 

Исследователями признаётся, что вне-
дрение смешанных образовательных техно-
логий в образовательный процесс высшей 
школы имеет целый ряд преимуществ. В 
первую очередь, они позволяют персони-
фицировать обучение, адаптировать его 
под индивидуальные запросы и темп рабо-
ты обучающихся, формируют навыки само-
стоятельной и групповой работы, а также 
ответственность за результаты учебной де-
ятельности. Смешанные образовательные 
технологии позволяют переместить акцент 
с формирования знаний в рамках одного 
учебного предмета на формирование ком-
петенций в рамках учебного модуля или 
образовательной программы в целом. При 
этом их образовательный потенциал рас-
пространяется на все виды компетенций 
(универсальные, общепрофессиональные, 
профессиональные и профессиональные 
специализированные), предусмотренные 
федеральными государственными образо-
вательными стандартами и образователь-
ными стандартами, самостоятельно уста-
навливаемыми университетами. 

Однако научно-педагогическим сообще-
ством признаётся наличие острой необходи-
мости в систематизации моделей смешанных 
образовательных технологий и оценке их 
эффективности, поскольку сам процесс их 
внедрения должен быть теоретически и эм-
пирически обоснованным, чтобы исключить 
возможные негативные последствия как для 
участников образовательных отношений, 
так и для конечных результатов образова-
тельного процесса. 

Целью данной статьи является обобщение 
и систематизация научно-практической ин-
формации о видовом разнообразии смешан-
ных образовательных технологий, применя-
емых в российских вузах. Для её реализации 

были сформулированы вопросы, поиск отве-
тов на которые определил общую стратегию 
исследования.

1. Какие направления исследований пре-
обладают в отечественном научно-педагоги-
ческом сообществе при раскрытии заявлен-
ной проблематики? 

2. Какие способы интеграции цифровых 
и традиционных образовательных техноло-
гий наиболее актуальны для отечественной 
вузовской образовательной практики? 

Обзор литературы
Анализ зарубежных и отечественных ис-

следований позволил выделить основные 
«проблемные» точки, а следовательно, и 
направления в развитии теории и практики 
смешанного обучения. Первое направление 
связано с формированием структуры и гра-
ниц соответствующего понятийно-терми-
нологического поля. Необходимость поис-
ка наиболее точных дефиниций терминов 
«смешанное обучение», «гибридное обуче-
ние», «дистанционное обучение», «смешан-
ная образовательная технология» и уста-
новления между ними логико-лексиколо-
гических связей отмечают и зарубежные, и 
отечественные учёные. Зарубежные иссле-
дователи преимущественно ориентированы 
на поиск атрибутивных признаков данного 
педагогического явления: простое сочета-
ние онлайн- и очного обучения [3–5], их 
целенаправленная интеграция [6] или фор-
мальные признаки (например, соотношение 
времени на онлайн- и очное обучение, на-
личие контроля со стороны педагога) [7; 8]. 
Как отмечают зарубежные исследователи в 
[9] и [10], существующая дискуссия вокруг 
подходов к раскрытию содержания поня-
тия «смешанное обучение» фокусируется 
преимущественно на вариантах и степени 
интеграции цифровых технологий (сетевых 
и мобильных технологий, цифровых обра-
зовательных ресурсов, электронных систем 
управления обучением, онлайн-курсов и 
т. п.) и традиционного обучения «лицом к 
лицу».
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В отечественном научном сообществе эта 
терминологическая проблема решается че-
рез выделение и обоснование нового клас-
са объектов педагогической реальности, к 
которым мы отнесли смешанное обучение. 
Данное понятие определяется исследовате-
лями как: стратегия обучения [11]; подход к 
организации обучения [12]; модель, предпо-
лагающая сочетание разных форм обучения 
[13]; дидактическая система, построенная на 
интеграции традиционного и дистанционно-
го форматов обучения [14]; метод обучения, 
включающий дистанционный и аудиторный 
режимы организации учебной деятельности 
[15]; формат обучения, основанный на со-
единении цифровой и аналоговой образо-
вательной среды [16]; форма организации 
учебного процесса [17]; технология обуче-
ния [18].

По нашему мнению, термины «смешанное 
обучение» и «технология смешанного обу-
чения» дефинитивно связаны между собой, 
но обозначают разные по объёму понятия. 
Термин «смешанное обучение» служит для 
наименования и раскрытия специфики ор-
ганизации учебного процесса, сочетающего 
традиционное и дистанционное обучение с 
применением цифровых технологий. Термин 
«смешанная образовательная технология» 
имеет более широкое значение и понимает-
ся нами как последовательность согласо-
ванных действий и операций, совершаемых 
педагогом и обучающимися для достижения 
поставленной образовательной цели с при-
менением цифровых и традиционных обра-
зовательных ресурсов, средств и коммуни-
каций. 

Второе направление ориентировано на 
поиск и уточнение методологических основ 
развития смешанного обучения и определе-
ние теоретической базы изменения тради-
ционных систем обучения через проектиро-
вание дизайна образовательного процесса 
на основе механизмов интеграции педаго-
гических и цифровых технологий с учётом 
уровня его реализации (образовательной 
программы, учебного модуля, учебной дис-

циплины или учебного занятия). Такие по-
пытки предпринимаются как зарубежными, 
так и отечественными исследователями. 
Например, С. Храстински выделил пять 
базовых концептуальных подходов, опре-
деляющих векторы развития смешанного 
обучения [19]:

•  инклюзивная концепция – рассматри-
вает смешанное обучение как простое соче-
тание очного и онлайн-обучения;

•  концепция качества – основывается на 
идее, что повышение эффекта смешанного 
обучения достигается за счёт продуманной 
интеграции обучения в аудитории с онлайн-
обучением, которые дополняют друг друга и 
усиливают свои преимущества;

•  концепция количества – ориентирует 
на исследование характеристик смешанного 
обучения с позиции соотношения доли обра-
зовательного контента и времени, выделен-
ного на традиционное и онлайн-обучение;

•  концепция синхронизации – ориен-
тирует на изучение организации обучения 
студентов в реальном времени с помощью 
мультимедийных синхронных технологий 
(видеоконференция, веб-конференция, вир-
туальная реальность и т.п.);

•  концепция цифрового класса – рас-
сматривает возможности применения он-
лайн-технологий на учебном занятии в ауди-
тории.

Для отечественного научно-педагоги-
ческого сообщества более актуальными 
являются проблемы определения базовых 
принципов и закономерностей, на основе 
которых проектируются и реализуются 
смешанные образовательные технологии 
[20], выявления механизмов оптимальной 
интеграции цифровых и традиционных об-
разовательных технологий [21], обоснова-
ния инвариантных и вариативных струк-
турных компонентов в моделях смешанных 
образовательных технологий [11], а также 
факторов, обусловливающих их эффек-
тивность [22]. 

Третье направление представлено эмпи-
рическими и опытно-экспериментальными 
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исследованиями, доказывающими эффек-
тивность проектирования и применения 
смешанного обучения на разных уровнях 
организации образовательного процесса: 
в масштабах университета [23], учебного 
модуля или учебной дисциплины [24; 25]. 
Данное направление характеризуется раз-
нообразием объектов исследования: роль 
смешанного обучения в повышении ака-
демических результатов (формирование 
знаний, навыков и компетенций), развитии 
личности обучающихся (эмоциональной 
сферы, навыков построения коммуника-
ций при решении образовательных задач), 
изменении функций и ролевого статуса 
педагога в образовательном процессе и 
т.п. Однако его основной целью выступает 
генерализация опыта применения смешан-
ного обучения для определения системы 
ведущих факторов, влияющих на его эф-
фективность. При этом и зарубежные, и 
отечественные исследователи едины во 
мнении, что смешанные образовательные 
технологии позволяют нивелировать не-
достатки и усилить достоинства цифровых 
и традиционных образовательных техно-
логий. Они могут оптимизировать управ-
ление образовательным процессом как на 
уровне образовательной программы в це-
лом, так и на уровне отдельного учебного 
занятия в частности [2; 12; 20; 26]. 

Четвёртое направление представлено 
исследованиями и разработками, в зада-
чи которых входит поиск оснований для 
систематизации моделей смешанного об-
учения и разработка вариантов их класси-
фикаций. Данное направление характери-
зуется разнообразием подходов, которое 
обусловлено полимодальностью образо-
вательного потенциала цифровых техно-
логий, многомерностью образовательного 
процесса, осуществляемого в традицион-
ной и цифровой образовательной среде, 
расширением ролевых и функциональных 
характеристик субъектов образовательно-
го процесса (преподавателя и обучающего-
ся) [1; 27; 28].

Материалы и методы
Разработка дизайна исследования осу-

ществлялась на основе методологии систе-
матического обзора, который позволяет 
максимально исключить субъективный под-
ход при интерпретации данных, выявить 
тенденции развития исследуемой проблемы 
и определить её значимые теоретические и 
прикладные аспекты. Данная методология 
предполагает использование совокупности 
взаимодополняющих методов:

−  качественного и количественного кон-
тент-анализа с целью выявления характери-
стик смешанных образовательных техноло-
гий, описанных в моделях, и их количествен-
ного выражения в виде частоты встречаемо-
сти в текстах;

−  системного анализа с целью определе-
ния структурно-функциональных элементов 
при описании моделей смешанных образова-
тельных технологий;

−  контекстологического анализа с целью 
конкретизации и унификации содержания 
текстовой информации;

−  аналитической группировки с целью 
распределения качественных и количествен-
ных характеристик смешанных образова-
тельных технологий, полученных в ходе кон-
тент-анализа, по группам с учётом их часто-
ты встречаемости.

Реализация дизайна исследования осу-
ществлялась в следующей логике. На пер-
вом этапе был сформирован корпус тек-
стов научных статей, размещённых на рос-
сийском информационно-аналитическом 
портале eLibrary.ru. Отбор публикаций 
производился с соблюдением следующих 
требований:

•  периодические издания должны быть 
включены в Перечень рецензируемых науч-
ных изданий, в которых должны быть опу-
бликованы основные научные результаты 
диссертаций на соискание учёной степени 
кандидата наук, учёной степени доктора 
наук;

•  статья должна быть издана в период с 
2016 по 2021 гг.;
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•  в содержании статьи должны раскры-
ваться проблемы проектирования, реализации 
и эффективности смешанных образователь-
ных технологий в сфере высшего образования.

Общий объём выборочной совокупности 
текстов составил 180 статей.

На втором этапе была подготовлена ана-
литическая матрица и на её основе проведе-
на первичная систематизация научной ин-
формации по следующим параметрам:

−  название описываемой модели смешан-
ной образовательной технологии;

−  тип описания модели смешанной об-
разовательной технологии (теоретический, 
эмпирический);

−  уровень апробации и внедрения модели 
смешанной образовательной технологии (в 
масштабах образовательной организации, в 
рамках учебного модуля, учебного курса или 
темы занятия);

−  используемые исследовательские ме-
тоды.

На третьем этапе проводилась аналитиче-
ская группировка выборочной совокупности 
статей, на основе которой осуществлялся 
количественный и качественный анализ дан-
ных, обработка и интерпретация получен-
ных результатов.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Распределение выборочной совокупно-
сти статей по исследовательскому подходу к 
изучению специфики, проектирования и ре-
ализации моделей смешанных образователь-
ных технологий показало, что в отечествен-
ном научном сообществе доминирующим 
направлением выступает эмпирическая 
работа, направленная на определение наи-
более эффективных сочетаний традицион-
ных и цифровых образовательных техноло-
гий, применяемых в вузах. 

Как показал количественный анализ 62% 
источников, вошедших в выборочную сово-
купность, они представляют результаты эм-
пирических исследований, направленных на 
изучение:

−  эффективности моделей смешанных 
образовательных технологий, которые либо 
разработаны зарубежными авторами (на-
пример, «перевёрнутый класс»), либо спро-
ектированы авторами публикаций самостоя-
тельно [29; 30];

−  описание технологии проектирования 
учебного процесса с применением смешан-
ных образовательных технологий в рамках 
вуза, учебного модуля или темы отдельного 
учебного занятия [31; 32];

−  изучение готовности субъектов об-
разовательного процесса к использованию 
смешанных образовательных технологий 
[33; 34].

Статьи, содержащие результаты теоре-
тического анализа, тематически и содержа-
тельно обращены к проблемам построения 
методологии проектирования смешанного 
обучения [14; 35], оценке его образователь-
ного потенциала [36; 37], классификации 
моделей смешанных образовательных тех-
нологий [1; 26], определения их структурных 
компонентов и выделения существенных ха-
рактеристик [38; 39]. 

Изучение динамики изменения иссле-
довательских подходов за период с 2016 по 
2021 гг. позволило сделать вывод о возраста-
нии количества эмпирических исследований 
(Рис. 1). Данную тенденцию мы связываем:

а) с активизацией процессов цифровиза-
ции высшего образования и поиском опти-
мальных способов внедрения цифровых тех-
нологий в традиционный образовательный 
процесс (период 2017 – 2019 гг.);

б) с массовым переходом вузов на дистан-
ционный формат обучения в период панде-
мии COVID-19, что существенно расширило 
опыт применения цифровых технологий в 
образовательном процессе (2020–2021 гг.).

Мы систематизировали публикации, со-
держащие описание и интерпретацию эмпи-
рических результатов, по доминирующему 
методу исследования, использованному ав-
торами (Рис. 2). 

Полученные данные свидетельствуют о 
том, что основным способом получения на-
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Рис. 1. Динамика теоретических и эмпирических исследований по проблемам разработки и 
применения смешанных образовательных технологий в российских вузах

Fig. 1. Dynamics of theoretical and empirical studies on the problems of development and use of blended 
educational technologies in Russian higher education institutions
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Рис. 2. Распределение публикаций по методам исследования смешанных образовательных технологий
Fig. 2. Distribution of publications by the methods of studying blended educational technologies
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учной информации является обобщение 
персонального или коллективного опыта 
проектирования и применения смешанных 
образовательных технологий. Данный факт 
мы не можем оценить однозначно как по-
ложительный или отрицательный. С одной 
стороны, разработка проблемы моделиро-
вания смешанных образовательных техно-
логий находится на стадии аккумуляции 
научной информации. Следовательно, идёт 
естественный процесс накопления фактиче-
ского материала, который будет выступать 
основой для формирования теоретической 
и методологической надстройки. С другой 
стороны, элементарное обобщение опыта 
характеризуется высокой долей субъекти-
визма и низким уровнем воспроизводимости 
результатов как главного критерия научно-
сти полученного нового знания.

Считаем также негативной тенденцией 
отсутствие масштабных экспериментальных 
исследований, которые могли бы предоста-
вить доказательную базу для объективной 

и многосторонней оценки всех значимых 
характеристик смешанных образовательных 
технологий. Как показал содержательный 
анализ статей, педагогические эксперимен-
ты преимущественно организовывались на 
малой выборке, что вызывает сомнения не 
столько по поводу объективности получен-
ных конкретных результатов, сколько их 
экстраполяции на всю систему высшего об-
разования. Особо следует отметить и крайне 
редкое обращение к теоретическим ресурсам 
и инструментарию психологической науки, 
хотя потребность в обосновании психоло-
гических факторов, влияющих на эффектив-
ность применения смешанных образователь-
ных технологий, в научно-педагогическом 
сообществе, несомненно, увеличивается.

Достаточно активное использование ан-
кетирования мы объясняем возможностью 
охвата большого числа участников учебно-
го процесса и получением оперативной ин-
формации в отношении целого комплекса 
характеристик смешанных образовательных 

Рис. 3. Распределение публикаций по предметным областям применения смешанных  
образовательных технологий

Fig. 3. Distribution of publications by the subject areas of blended educational technologies application
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технологий: удовлетворённости результа-
тами применения, ресурсного обеспечения, 
готовности к реализации и т.п.

Поскольку в 54% статей, включённых в 
выборочную совокупность текстов, содер-
жалась информация теоретического или эм-
пирического характера о масштабах (уров-
нях) реализации моделей смешанных обра-
зовательных технологий (в масштабах вуза 
или конкретной учебной дисциплины), нами 
была выдвинута рабочая гипотеза о значи-
мости проблемы интеграции традиционных 
и цифровых образовательных технологий в 
процессе преподавания учебных дисциплин, 
нежели для организации образовательного 
процесса в масштабах вуза. Количествен-
ный анализ подтвердил данную гипотезу  
(Рис. 3).

Нами также установлено, что наиболее 
активно проблема внедрения смешанных 
образовательных технологий в вузовскую 
практику рассматривается в рамках лингво-
дидактики. Данный факт мы объясняем тем, 
что в настоящее время цифровые технологии 
в изучении иностранного языка интенсивно 
развиваются и обладают повышенным спро-
сом со стороны пользователей не только 
в рамках вузовской образовательной про-
граммы, но и в рамках самообразования. 
Переход на дистанционный формат обуче-
ния в период пандемии COVID-19 позволил 
реализовать потенциал СОТ и в организации 
учебной или производственной практики 
студентов, о чём свидетельствуют публика-
ции, появившиеся в 2021 г. [40; 41].

Содержательный анализ публикаций по-
казал, что главным свойством смешанных 
образовательных технологий является вари-
ативность, которая проявляется:
 в мобильности роли педагога и гибко-

сти его функциональных обязанностей при 
отборе содержания образования и органи-
зации образовательного процесса (лидер, 
тьютор, фалиситатор, модератор, ментор, 
консультант, эксперт),
 в разнообразии объёмов контактной 

работы преподавателя со студентами, ко-

торые могут изменяться в зависимости от 
потребностей педагога и обучающихся, ха-
рактера учебного материала, специфики 
образовательных задач и этапа реализации 
учебной программы;
 в пространственно-временной диффе-

ренциации совместной, индивидуальной и 
групповой автономности учебной деятель-
ности обучающихся, а также в разнообразии 
их сочетаний;
 в многообразии форм использования 

информационно-коммуникационных техно-
логий в качестве канала передачи образова-
тельного контента и обмена учебной инфор-
мацией (электронная почта, корпоративные 
или образовательные платформы, цифровые 
и оцифрованные источники, системы управ-
ления обучением и т.п.).
 в разнообразии сочетаний традицион-

ных и цифровых образовательных техноло-
гий:

−  цифровые технологии включаются в 
образовательный процесс в качестве дидак-
тических средств (например, мультимедий-
ная презентация на лекционном занятии) 
или для обеспечения самостоятельной рабо-
ты студентов (например, работа с электрон-
ными библиотеками);

−  цифровые технологии применяются 
поочерёдно с гуманитарными (например, со-
четание дистанционного и очного обучения, 
ротационные технологии «перевёрнутый 
класс», «ротация станций» и т. п.);

−  цифровые технологии выступают глав-
ными средствами реализации образователь-
ных программ при частичном дополнении 
или включении традиционных педагоги-
ческих средств и(или) форм организации 
обучения (например, индивидуальные или 
групповые консультации студентов с препо-
давателями в очном формате; защита дипло-
мов и дипломных проектов в традиционном 
формате и др.);

−  ресурсы онлайн-курсов используются 
для изучения отдельных тем или модулей 
учебных дисциплин, программы которых ре-
ализуются в традиционном формате.
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Принимая во внимание выявленную 
особенность смешанных образовательных 
технологий, мы систематизировали публи-
кации по способам интеграции цифровых 
и традиционных образовательных тех-
нологий. Методом аналитической груп-
пировки статьи были распределены на 
четыре группы согласно тому, какие спо-
собы интеграции были описаны авторами  
(Рис. 4):

1) ротационные технологии, предполага-
ющие периодическую смену форм и видов 
учебной деятельности в аудитории или в 
цифровом пространстве, что создаёт особый 
нелинейный тип учебного процесса («пере-
вёрнутый класс», «перевёрнутое обучение», 
ротация станций, ротация лабораторий и 
т. п.) [17; 18; 42];

2) интеграция цифровых и традицион-
ных образовательных технологий на осно-
ве системы управления обучением Moodle 
(Learning Management System Moodle), ко-
торая позволяет планировать и организо-

вывать самостоятельную работу студентов 
вне аудитории, ставить цели и отслеживать 
процесс их достижения, организовывать 
синхронное и асинхронное взаимодействие 
преподавателя и студентов [43; 44];

3) интеграция отдельных форм и средств 
традиционного и электронного обучения на 
примере применения Web-сервисов в учеб-
ном процессе (Wiki-технологии, ментальные 
карты, Web-квесты) [45; 46], электронных 
образовательных ресурсов [47], специали-
зированных программных продуктов [48], 
мобильных устройств [49];

4) интеграция цифровых и традицион-
ных образовательных технологий на основе 
массовых открытых онлайн-курсов (Massive 
Open Online Course), предполагающая ло-
кальное использование ресурсов отече-
ственных и зарубежных образовательных 
платформ для организации усвоения учеб-
ного материала на аудиторных занятиях и 
для внеаудиторной самостоятельной работы 
студентов [50; 51].

Рис. 4. Распределение публикаций по способам интеграции традиционных и цифровых 
образовательных технологий

Fig. 4. Distribution of publications by the methods of traditional and digital educational technologies 
integration
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Анализ распределения числа публикаций, 
описывающих характеристики и свойства 
смешанных образовательных технологий, 
созданных на основе разных способов ин-
теграции, позволил определить тенденции 
в смене исследовательских приоритетов 
(Рис. 5). Так, например, интеграция на осно-
ве систем управления обучением была особо 
значимой в 2016–2017 гг., что связано с ин-
тенсификацией развития дистанционного 
формата обучения в высшем образовании. 
Популярность ротационных технологий в 
2018–2020 гг. объясняется потребностью в 
адаптации передового зарубежного опы-
та к отечественным условиям. Повышение 
публикационной активности по пробле-
ме интеграции отдельных форм и средств 
традиционного и электронного обучения, 
проявившееся в 2021 г., обусловлено рас-
ширением опыта использования цифровых 
образовательных технологий, приобретён-
ного в период пандемии COVID-19, а также 
потребностью в усилении достоинств и ни-

велировании недостатков традиционных об-
разовательных технологий.

Как показали результаты качественного 
контент-анализа, наиболее дискуссионным 
является вопрос о структурной организа-
ции моделей смешанных образовательных 
технологий. Мы согласны с мнением ряда 
авторов, утверждающих, что в настоящее 
время отсутствует единая модель смешан-
ного обучения, поскольку «в образователь-
ном процессе формула «online + life» может 
быть реализована множеством различных 
способов, имеющих различное назначение 
и обладающих той или иной педагогической 
эффективностью» [1, c. 6], а пропорции со-
четания аудиторного и онлайн-обучения 
«зависят от конкретной дисциплины, требо-
ваний учебного заведения и многих других 
параметров» [52, c. 80]. Таким образом, на 
сегодняшний день следует говорить не об 
одной, а о нескольких моделях смешанного 
обучения. Требуется также поиск ответов на 
вопросы о том, какова структурная органи-

Рис. 5. Динамика изменения приоритетов в интеграции традиционных и цифровых образовательных 
технологий

Fig. 5. Dynamics of changes of priorities in integration of traditional and digital educational technologies
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зация модели/моделей смешанного обуче-
ния; возможно ли выделение инвариантных 
и вариативных их составляющих, которые 
влияют на проектирование и реализацию 
смешанных образовательных технологий 
разного вида.

Заключение
Полученные результаты проведённого 

систематического обзора отечественных 
публикаций по проблемам проектирования 
и реализации смешанных образовательных 
технологий в высшей школе позволили сде-
лать следующие выводы:

1. Доминирующим исследовательским 
подходом выступает эмпирический поиск 
оптимального сочетания традиционных и 
цифровых образовательных технологий и 
определение условий, поддерживающих эф-
фективность их реализации. Подтверждени-
ем данного заключения является повышение 
частоты публикаций результатов опытно-
экспериментальной работы, полученных с 
применением соответствующего исследова-
тельского инструментария.

2. Главным свойством смешанных обра-
зовательных технологий, по мнению отече-
ственных исследователей, выступает вари-
ативность, проявляющаяся в мобильности 
роли и функций педагога, в разнообразии 
форм взаимодействия преподавателя и сту-
дентов, в пространственно-временной диф-
ференциации форм учебной деятельности, 
в многообразии вариантов применения ин-
формационно-коммуникационных техноло-
гий в образовательном процессе.

3. Наиболее значимой для российских 
исследователей является проблема инте-
грации традиционных и цифровых обра-
зовательных технологий на уровне пре-
подавания учебной дисциплины, нежели 
на уровне учебного модуля или образова-
тельного процесса в масштабах вуза. При 
этом дидактические возможности приме-
нения смешанных образовательных техно-
логий изучаются применительно ко всем 
предметным областям, в том числе и при 

организации практической подготовки, 
что подтверждает актуальность данного 
вида образовательных технологий для от-
ечественного высшего образования.

4. Наиболее популярными способами 
интеграции традиционных и цифровых об-
разовательных технологий в отечественном 
высшем образовании в настоящее время яв-
ляются ротация форм и видов учебной дея-
тельности в традиционной и цифровой об-
разовательной среде, интеграция отдельных 
форм и средств традиционного и электрон-
ного обучения, а также построение учебного 
процесса на основе цифровых систем управ-
ления обучением.

Развитие современных наук, на базе 
которых формируется теория проектиро-
вания и эффективного применения сме-
шанных образовательных технологий в 
современной системе высшего образова-
ния, ориентирует учёных на дальнейшее 
развёртывание научных исследований, 
направленных на поиск новых закономер-
ностей и механизмов интеграции традици-
онных и цифровых образовательных тех-
нологий, обусловленных, с одной стороны, 
цифровой трансформацией образования, 
с другой – сохранением исторически сло-
жившихся образовательных традиций, 
доказавших свою эффективность. На наш 
взгляд, наиболее перспективными следует 
считать следующие направления решения 
данной проблемы: 

•  поиск и обоснование системы критери-
ев и показателей эффективности смешанных 
образовательных технологий в высшем об-
разовании;

•  теоретическое обоснование и экспери-
ментальная проверка наиболее оптимальных 
механизмов и средств интеграции тради- 
ционных и цифровых образовательных тех-
нологий;

•  определение необходимых и достаточ-
ных ресурсов, позволяющих оптимально ин-
тегрировать цифровые и традиционные об-
разовательные технологии в образователь-
ный процесс и образовательную среду вуза;
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•  повышение готовности субъектов об-
разовательного процесса (преподавателей и 
студентов) к проектированию и внедрению 
смешанных образовательных технологий;

•  разработка технологий отбора об-
разовательного контента, программных 
продуктов и оценки их дидактического по-
тенциала.
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Аннотация. Статья посвящена подготовке в вузах специалистов в области естествен-
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Введение
Инновации в виде новых продуктов и ус-

луг, созданных в результате интеллектуаль-
ной деятельности профессионалов, обеспе-
чивают новый экономический и социальный 
эффект, существенно влияют на качество 
жизни и востребованы современным обще-
ством. Большинство инноваций создаётся 
в результате научных исследований, новых 
инженерных решений и технологических 
разработок. В последнее время особым 
драйвером инноваций является цифровиза-
ция производства и внедрение инструмен-
тов Индустрии 4.0, включая роботизацию и 
автоматизацию процессов, использование 
искусственного интеллекта, технологий об-
работки больших данных, облачных вычис-
лений и др. в различных отраслях [1], в том 
числе в оборонной промышленности [2]. За 
счёт конвергенции физических, биологиче-
ских и цифровых технологий развивается 
межотраслевое производство [3]. 

Количество инноваций и скорость их по-
явления в развитых странах непрерывно 
возрастает. Доля инновационной продукции 
в промышленном производстве США дости-
гает 70%, в странах Европы превышает 60%, 
в Китае составляет около 40%. В России к 
2020 г. было запланировано достичь 25%. 
Однако, несмотря на целевое финансирова-
ние институтов развития в объёме почти 1 
триллион рублей в течение 15 лет, доля ин-
новационного производства в стране за по-

следние годы снизилась и составляет лишь 
6%1. Тотальная зависимость России от им-
порта технологий не преодолена. Особен-
но остро это ощущается сейчас, в условиях 
беспрецедентных экономических санкций со 
стороны «коллективного Запада». Необхо-
димы срочные меры по импортозамещению 
высокотехнологичной продукции. Сложная 
международная обстановка требует осоз-
нания того, что наукоёмкие инновации на 
основе инструментов Индустрии 4.0 имеют 
решающее значение и для развития оборон-
ной промышленности [4]. 

Эксперты называют несколько причин 
снижения инновационной активности Рос-
сии в области наукоёмких технологий. Од-
ной из основных считается недостаток пер-
спективных проектов с высоким качеством 
команд для их выполнения2. Результаты 
опроса, проведённого компанией McKinsey 
среди руководителей крупных компаний, 
показали, что более 80% из них считают ин-
новации важнейшим фактором успеха, но 
при этом менее 10% удовлетворены уровнем 
развития инноваций в своих компаниях. Ин-
новации требуют команд профессионалов с 
широким набором различных компетенций, 
1 Соколов А. Институты развития провалили ин-

новации // Интернет-портал газеты «Ведомо-
сти». 2021. 2 марта. URL: https://www.vedomosti.
ru/economics/articles/2021/03/01/859742-
instituti-razvitiya (дата обращения: 01.06.2022).

2 Там же.
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поскольку предполагают не только гене-
рирование новых идей, но и их практиче-
скую реализацию. Две трети опрошенных 
McKinsey руководителей считают, что в бли-
жайшие пять лет крупным работодателям 
придётся переобучить или заменить более 
четверти сотрудников [5]. 

Проблема подготовки кадров к инноваци-
онной деятельности, в том числе к команд-
ной работе, становится все более актуаль-
ной. Традиционным способом её решения 
является модернизация и углубление про-
фессиональных компетенций (hard skills) 
специалистов в предметной области, а также 
развитие их проблемного мышления и навы-
ков проектирования. Проблемно-ориенти-
рованное обучение в вузах, направленное на 
формирование у выпускников умений само-
стоятельно добывать знания, необходимые 
для решения профессиональных задач, в на-
стоящее время реализуется в России [6–8] и 
за рубежом [9–11]. Технологии проектно-
организованного обучения, позволяющие 
студентам не только приобретать новые 
знания и навыки решения задач, но и умения 
проектировать конечные продукты с задан-
ными свойствами, также успешно приме-
няются в российской [12–15] и зарубежной 
высшей школе [16–18]. 

В последнее время особое внимание стало 
уделяться развитию личностных компетен-
ций будущих специалистов (soft skills), необ-
ходимых для работы в команде (коммуника-
тивные навыки, лидерство, сотрудничество, 
профессиональная этика, ответственность 
и др.) [19–21]. Поскольку требования к ком-
петенциям специалистов и командному раз-
делению труда по областям знаний и видам 
деятельности в условиях развития инстру-
ментов цифровой экономики и Индустрии 
4.0 усложняются, для создания наукоёмкой 
инновационной продукции должны фор-
мироваться междисциплинарные команды, 
состоящие из специально подготовленных 
профессионалов различного уровня, обла-
дающих твёрдыми и мягкими навыками в со-
ответствующих предметных областях. 

Наиболее значимые инновации сегодня 
создаются на междисциплинарной научно-
технологической основе в результате со-
вместной деятельности специалистов в обла-
сти STEM:IT, объединяющей STEM (Science, 
Technology, Engineering, Mathematics) и IT 
(Information Technology). Аббревиатура IT 
при этом часто используется как синоним 
термина “Computing”, который применяется 
за рубежом и включает, наряду с Information 
Technology, также Computer Science, 
Information Systems, Cybersecurity и другие 
области знаний и сферы деятельности, не-
обходимые для создания современной циф-
ровой среды3. 

Наиболее значимые инновации 2021 г. 
были созданы в области STEM:IT4. Это 
литий-металлические аккумуляторы для 
электромобилей, имеющие энергетическую 
плотность 1 кВт·ч/литр (Quantum Scape); ма-
тричная РНК-вакцина, которая легко моди-
фицируется под любой новый штамм вируса 
и может использоваться для борьбы с раком 
и другими тяжёлыми заболеваниями (Pfizer, 
Moderna); нейросеть GPT-3, способная ге-
нерировать связные ответы в диалоге с че-
ловеком (Open AI); защита данных на основе 
модели Data Trusts для хранения данных и 
управления ими (Open Data Institute); новые 
стандарты связи и беспроводного интерне-
та Wi-Fi6 и 5G для мобильных устройств, 
позволяющие работать удалённо из одной 
точки на скорости до 2 Гб/с и способству-
ющие развитию Интернета вещей (до 1 млн 
устройств на кв. км), а также другие науко-
ёмкие инновации, формирующие мировой 

3 Criteria for Accrediting Computing Programs // 
Интернет-портал ABET (Accreditation Board 
for Engineering and Technology). URL: https://
www.abet.org/accreditation/accreditation-cri-
teria/criteria-for-accrediting-computing-pro-
grams-2022-2023 (дата обращения: 07.06.2022).

4 Зуйкова А. Это прорыв: десять самых важных 
технологий 2021 года // РБК-тренды: Интер-
нет-портал. URL: https://trends.rbc.ru/trends/
innovation/606ecf189a79470e64285ce2 (дата об-
ращения: 07.06.2022).
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технологический ландшафт на ближайшее 
будущее. 

Технологические инновации создаются 
как небольшими самостоятельными старта-
пами, так и экспериментальными лаборато-
риями внутри крупных компаний (Corporate 
Innovation Labs). В последние годы многие 
компании из списка Fortune 500 создали 
свои стартапы для разработки новых тех-
нологий5. Примерами экспериментальных 
лабораторий компаний-гигантов являют-
ся: X Development LLC (бывшая Google 
X) – полусекретная R&D-лаборатория, ос-
нованная компанией Google в 2010 г. (бес-
пилотные автомобили, очки дополненной 
реальности, нейронные сети, Интернет ве-
щей и др.); Amazon Lab126 (устройства для 
работы с электронными книгами и другими 
цифровыми медиаданными, использование 
виртуальных помощников для управления 
вещами в «умном» доме и др.); Verizon 5G 
Labs (сеть Verizon 5G, оборудование и при-
ложения для применения мобильной связи 
5G в робототехнике, здравоохранении и при 
принятии корпоративных решений). Наи-
более продвинутыми корпоративными ин-
новационными лабораториями с эффектив-
ными командами разработчиков считаются 
Volkswagen Automotive Innovation Lab, Dell 
EMC’s HPC Innovation Lab, HP Labs, Cisco 
Hyper Innovation Living Labs, AT&T Labs 
Research, McKinsey Digital Labs и ряд других6. 
Наукоёмкие технологические инновации в 
таких лабораториях создаются в результате 
совместной работы профессионалов в обла-
сти естественных наук, техники и техноло-
гий, а также математиков и специалистов в 
области информационных и компьютерных 

5 Fortune 500 // Fortune: Интернет-портал. URL: 
https://fortune.com/fortune500/ (дата обраще-
ния: 07.06.2022). 

6 Rice M. 31 Corporate Innovation Labs to Know 
// Global Government Excellence: Интернет-
портал. URL: https://builtin.com/corporate-
innovation/corporate-innovation-labs (дата об-
ращения: 07.06.2022).

наук, действующих по принципам разделе-
ния труда в междисциплинарных командах.

К сожалению, среди STEM:IT-инноваций, 
определяющих технологическое будущее 
человечества, пока отсутствуют разработки, 
выполненные в России, – так же, как нет оте-
чественных предприятий и организаций сре-
ди наиболее продвинутых инновационных 
структур. В целом уровень инновационной 
активности организаций в России составля-
ет менее 10% и является самым низким среди 
44 стран, показатели которых сравнивались 
при анализе соответствующих статистиче-
ских данных 2021 г. [22]. Доля ответствен-
ности за низкий уровень инновационной 
активности в стране лежит на отечествен-
ной высшей школе, где подготовке специ-
алистов к междисциплинарной командной 
работе, очевидно, уделяется недостаточное  
внимание. 

Для повышения уровня инновационной 
активности отечественных предприятий и 
организаций целесообразно на основе ана-
лиза лучших мировых практик и тенденций 
в области STEM:IT создать в вузах систему 
согласованной подготовки инженеров, тех-
нологов, математиков и IT-специалистов с 
различным уровнем высшего образования 
(бакалавриат, магистратура, аспирантура), а 
также исследователей в различных областях 
знаний, способных к работе в междисципли-
нарных командах на основе принципов ком-
петентного разделения труда. Анализ лите-
ратуры показал, что особенности команд-
ной работы таких специалистов изучены не-
достаточно. Необходимы дополнительные 
исследования и разработка рекомендаций 
по согласованию программ подготовки к ко-
мандной работе STEM:IT-профессионалов с 
различными компетенциями. 

Разделение труда  
STEM:IT-профессионалов в 3D-командах 

Междисциплинарная научно-технологи-
ческая основа современных инноваций фор-
мируется, как правило, за счёт командной 
работы учёных, работающих в различных 



83

HigHer education Pedagogy

Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia. 2022, vol. 31, no. 8-9.

областях знаний: физиков, химиков, био-
логов и др., а также инженеров и техноло-
гов – профессионалов в области материа-
ловедения, механики, электроники и т. д. Ни 
одна команда разработчиков наукоёмкой 
инновационной продукции сегодня не об-
ходится без математиков и IT-специалистов 
различного профиля: программистов, си-
стемщиков, администраторов и др. Прорыв-
ные инновации (disruptive innovations) обыч-
но создаются на стыке различных областей 
знаний. Уникальные свойства инновацион-
ных продуктов часто достигаются за счёт 
синергетических эффектов, возникающих в 
результате конвергенции физических и био-
логических технологий с цифровыми техно-
логиями. 

Поэтому команды, работающие над соз-
данием наукоёмких инноваций на основе 
инструментов Индустрии 4.0, должны со-
стоять из STEM:IT-специалистов в различ-
ных областях знаний с различным уровнем 
образования и квалификации. По сути, это 
должны быть 3D-команды, членами которых 
являются профессионалы, имеющие взаимо-
дополняющие компетенции в трёх измере-

ниях: область научного и технического зна-
ния (физика, химия, биология, электротех-
ника, механика и др.), сфера деятельности 
(STEM:IT – научно-исследовательская, тех-
нологическая, инженерная, информацион-
но-математическая), уровень образования и 
квалификации (бакалавриат, магистратура, 
аспирантура). Например, гипотетическая 
3D-команда, работающая над инновацион-
ным проектом создания кибер-биофизиче-
ского устройства (биофизического робота), 
может состоять из пяти членов: 1 – канди-
дата наук (S) – выпускника аспирантуры 
по биологии (Bio), 2 – магистра наук (S) по 
физике (Phy), 3 – магистра в области хими-
ческой (Che) технологии (Т), 4 – магистра 
инженерного дела (E), 5 – бакалавра в обла-
сти прикладной математики и информатики 
(M:IT) (Рис. 1).

Каждый специалист должен иметь свой 
приоритет в командной системе разделения 
труда в соответствии с уровнем и содержа-
нием подготовки, которая определяется 
его специализацией и степенью интеграции 
STEM-образования [23–27]. Системным ин-
тегратором процесса и результата междис-

Рис. 1. Три измерения компетенций членов 3D-команд
Fig. 1. Three dimensions of 3D team member competencies
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циплинарной командной работы над созда-
нием инновационного продукта является, 
как правило, инженерная деятельность, от 
которой в значительной степени зависит 
работа команды и её итог. Это обусловлено 
тем, что в процессе и результате инженер-
ной деятельности создаётся образ конеч-
ного продукта, который материализуется 
совместными усилиями команды. Системо-
образующий характер инженерной деятель-
ности позволяет адаптировать современные 
стандарты инженерного образования к дру-
гим составляющим STEM-IT [28; 29]. 

Несмотря на «охлаждение» отношений 
с «коллективным Западом», в том числе в 
академической сфере, не следует прене-
брегать международными стандартами ба-
зового инженерного образования (CDIO), 
признанными мировым академическим и 
профессиональным сообществом в каче-
стве «лучших практик» [30; 31]. Инженер-
ная деятельность специалистов с базовым 
высшим образованием и квалификацией на 
уровне бакалавриата в соответствии с меж-
дународными стандартами CDIO (Conceive, 
Design, Implement, Operate) определяется 
следующими этапами жизненного цикла 
продуктов, систем, процессов и услуг: пла-
нирование, проектирование, производство 

и применение [30]. В России стандарты 
CDIO эволюционировали и были дополнены 
ещё двумя этапами: предвидение (Foresight) 
и прогнозирование (Forecast), характерны-
ми для исследовательской и инновационной 
деятельности специалистов с высшим обра-
зованием и квалификацией на уровне аспи-
рантуры и магистратуры соответственно 
[32]. Модель FFCDIO расширяет жизнен-
ный цикл за счёт включения этапов, важных 
для создания наукоёмкой инновационной 
продукции. Эта модель может определять 
контекст подготовки инженерных кадров и 
других специалистов с различным уровнем 
образования и квалификации для работы в 
команде с соответствующими приоритета-
ми в системе разделения труда на разных 
этапах жизненного цикла технологических 
инноваций (табл. 1).

Для выпускников аспирантуры высокий 
приоритет имеет деятельность на этапах 
Foresight – Forecast – Conceive – Design. На 
этапе Foresight важны исследования научно-
технических тенденций в предметной обла-
сти, изучение перспективных потребностей 
общества в инновациях, анализ критических 
технологий. На этапе Forecast актуальными 
являются менеджмент знаний, прикладные 
исследования и генерирование новых зна-

Таблица 1
Приоритеты специалистов на разных этапах жизненного цикла инноваций 

Table 1
Priorities of specialists at different stages of the innovation life cycle

Жизненный цикл  
инноваций

Уровень высшего образования и квалификации

Бакалавриат Магистратура Аспирантура

Foresight

Forecast

Conceive

Design

Implement

Operate

■ – высокий приоритет; ■ – низкий приоритет
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ний, критический анализ научных данных, 
оценка потребности в наукоёмких техноло-
гиях. На этапе Conceive специалисты высшей 
квалификации создают научную основу для 
разработки инновационных продуктов, про-
цессов, систем и услуг, а на этапе Design они 
обеспечивают научное сопровождение инно-
вационных разработок. На этапах Implement 
и Operate компетенции инженеров-исследо-
вателей, как правило, востребованы редко. 

Для выпускников магистратуры при-
оритетными являются этапы Forecast – 
Conceive – Design – Implement. На этапе 
Forecast магистры изучают тенденции на 
профильных рынках и прогнозируют по-
требности в инновационной продукции, 
оценивают риски и неопределённости, вы-
являют наиболее конкурентоспособные 
продукты, процессы, системы и услуги. На 
этапе Conceive специалисты с квалифика-
цией магистра осуществляют технико-эко-
номический анализ, занимаются моделиро-
ванием инновационной продукции, оценкой 
социального и экономического эффекта 
инноваций, планированием ресурсов для 
создания инновационных продуктов, про-
цессов, систем и услуг. На этапе Design ма-
гистры разрабатывают и проектируют инно-
вационную продукцию с учётом различных 
ограничений, а на этапе Implement управля-
ют процессом её производства, испытания 
и сертификации. Компетенции магистров 
мало востребованы на этапах Foresight и 

Operate, поскольку в первом случае они 
являются недостаточными, а во втором –  
избыточными.

Для бакалавров (специалистов с базовым 
инженерным образованием) приоритет-
ными являются этапы Conceive – Design – 
Implement – Operate. На этапе Conceive ба-
калавры уточняют запросы потребителей, 
определяют нормативы производства инно-
вационной продукции, осуществляют тех-
ническое и бизнес-планирование. На этапе 
Design они участвуют в проектировании ин-
новационных продуктов, процессов, систем 
и услуг, а на этапе Implement непосред-
ственно материализуют проекты. На этапе 
Operate выпускники бакалавриата активно 
участвуют во внедрении инноваций, экс-
плуатации и обслуживании инновационно-
го оборудования, приборов, инструментов 
и других технических устройств. Участие 
бакалавров в работе на этапах Foresight и 
Forecast не исключается, однако практику-
ется редко в связи с недостаточной квали-
фикацией. 

Как уже отмечалось, инженерная дея-
тельность системно интегрирует команд-
ную работу над инновационными проекта-
ми. В этой связи созданная для неё модель 
FFCDIO принципиально применима не 
только к инженерной деятельности, но и 
к другим составляющим области STEM:IT 
[28]. В таблице 2 указаны приоритеты чле-
нов команды, являющихся специалистами в 

Таблица 2
Приоритеты специалистов в различных составляющих области STEM:IT

Table 2
Priorities of specialists in various components of the STEM-IT field

Составляющие  
предметной области

Этапы жизненного цикла инновационной продукции

Foresight Forecast Conceive Design Implement Operate

М:IТ

Е

Т

S

■ – высший приоритет; ■ – высокий приоритет; ■ – ограниченный приоритет.
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различных составляющих области STEM:IT, 
при работе на различных этапах жизненного 
цикла инновационной продукции. 

Специалисты в области естественных 
наук имеют высший приоритет при работе 
команды на этапах Foresight и Forecast, вы-
полняя большой объём исследований для 
создания научных основ инноваций. Они 
также активно сотрудничают с инженерами 
на этапе Conceive. Этапы Design, Implement 
и Operate для учёных-исследователей име-
ют ограниченный приоритет, так как их 
компетенции не всегда востребованы при 
проектировании, производстве и примене-
нии инновационной продукции. Инженеры 
играют решающую роль на этапе Conceive, 
выполняя технико-экономическое обо-
снование и осуществляя концептуальное, 
техническое и бизнес-планирование инно-
вационных продуктов, процессов, систем 
и услуг, а также на этапе Design, разраба-
тывая оптимальные инженерные решения 
для перспективной инновационной про-
дукции с уникальными потребительскими 
свойствами. Инженеры активно участву-
ют в командной работе с технологами на 
этапе Implement, оказывая техническую 
поддержку процесса производства, испы-
тания и сертификации продукции. Инже-
неры-исследователи могут участвовать в 
совместной деятельности с учёными в обла-
сти естественных наук на этапах Foresight 
и Forecast. Специалисты с базовым инже-
нерным образованием часто сотрудничают 
с технологами при эксплуатации и обслу-
живании технических объектов и систем 
на этапе Operate. Для технологов высший 
приоритет – работа на этапах Implement и 
Operate. Они играют главную роль в разра-
ботке и применении эффективных техноло-
гий производства и эксплуатации продук-
ции. Компетенции технологов также важны 
для решения технологических вопросов 
при проектировании инновационных про-
дуктов, процессов, систем и услуг на этапе 
Design. Вовлечённость технологов в иссле-
дования и разработки на этапах Foresight, 

Forecast и Conceive ограничена в связи с от-
сутствием у них необходимых компетенций. 

Следует отметить особую роль специали-
стов в области математики и IT в командной 
работе над созданием современной инно-
вационной продукции. Сегодня в контексте 
цифровых трансформаций в науке, технике 
и технологиях их роль становится одной из 
важнейших на всех этапах жизненного цик-
ла инноваций. Математическое моделирова-
ние, разработка и применение компьютер-
ной техники и программного обеспечения, 
создание информационных сетей и систем, 
решение проблем кибербезопасности и дру-
гих вопросов, связанных с формированием 
цифровой среды, являются в настоящее вре-
мя неотъемлемыми составляющими иннова-
ционной деятельности и имеют высший при-
оритет, начиная с фундаментальных иссле-
дований и завершая эксплуатацией готовых 
продуктов и сервисов. 

Необходимо подчеркнуть, что приведён-
ное выше описание роли профессионалов в 
различных составляющих области STEM:IT 
с различным уровнем образования и квали-
фикации является ориентировочным и ка-
сается лишь приоритетов. В действительно-
сти каждый специалист может найти своё 
место в междисциплинарной 3D-команде 
на любом этапе FFCDIO и внести свой 
вклад в создание инновационной продук-
ции согласно своей квалификации. Однако 
определение приоритетов важно для более 
точного целеполагания в согласованной 
уровневой подготовке к эффективной со-
вместной инновационной деятельности 
специалистов в области естественных наук, 
инженерного дела, технологий, а также 
математики и IT. С учётом выявленных 
приоритетов можно разработать новые и 
усовершенствовать существующие образо-
вательные программы в области STEM:IT, 
для чего необходимо скорректировать 
цели, спланировать необходимые результа-
ты обучения (компетенции выпускников) и 
сформировать соответствующие структуру 
и содержание программ. 
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Согласование программ подготовки 
профессионалов в области STEM:IT

Для 3D-команд справедливы общие прин-
ципы разделения труда и организации со-
вместной деятельности специалистов, ком-
петенции которых оптимальным образом 
взаимодополняют друг друга и обеспечи-
вают достижение высокой производитель-
ности труда и высокое качество результа-
тов. Поэтому STEM:IT-программы на всех 
уровнях высшего образования и для всех 
областей знаний должны предусматривать 
современные образовательные ресурсы, на-
правленные на специальную подготовку вы-
пускников к участию в создании команд и к 
командной работе. Формирование команды 
(teambuilding) является очень важным про-
цессом превращения группы профессиона-
лов в различных областях знаний и сферах 
деятельности в сплочённый коллектив, под-
готовленный к совместной деятельности 
для достижения общей цели. Основная за-
дача тимбилдинга – создание связей между 
членами команды [33; 34], определение це-
левых установок (миссия, цель, ценности, 
функции и роли членов команды, командные 
нормы, модель принятия решений, эффек-
тивный процесс взаимодействия)7, а также 
планирование этапов становления и разви-
тия команды (Forming, Storming, Norming, 
Performing, Adjourning)8. 

На этапе Forming члены команды иссле-
дуют проблемную ситуацию, выражают от-
ношение к ней и пытаются понять, что есть 

7 Grzębowski R. Why teamwork is so important in 
innovative projects and startups, and what effective 
team building is all about? // MIT Enterprise Fo-
rum CEEURL: https://mitefcee.org/why-team-
work-is-so-important-in-innovative-projects-and-
startups-and-what-effective-team-building-is-all-
about/ (дата обращения: 09.06.2022). 

8 Janberg. Модель формирования команды – 
Брюс Такман Bruce W. Tuckman // Industry 
4.0: Интернет-портал. 16.06.2021. URL: https://
janberg.by/model-formirovaniya-komandy-bry-
us-takman-bruce-w-tuckman/tuckman/ (дата 
обращения: 09.06.2022).

команда, кто они в команде, каковы их роли 
и как они будут взаимодействовать. На этапе 
Storming члены команды начинают совмест-
ную деятельность. При этом могут возникать 
разногласия и конфликты, которые долж-
ны быть улажены в результате обсуждения 
под руководством лидера группы. На этапе 
Norming команда начинает работать эффек-
тивно. Члены команды решают свои задачи и 
получают результаты, которые складывают-
ся в общий результат. На этапе Performing 
производительность труда и качество со-
вместной работы членов команды достигает 
максимума. В действие приводятся все фак-
торы успеха. Общая цель достигается. На 
этапе Adjourning команда подводит итоги 
работы и готовится к переформатированию 
или роспуску в зависимости от наличия или 
отсутствия перспектив дальнейшей совмест-
ной работы. 

Для подготовки выпускников программ в 
области STEM:IT к эффективной командной 
работе целесообразно воспользоваться ме-
тодическими наработками, успешно реали-
зуемыми в педагогической практике [35–41]. 
Будущие STEM:IT-профессионалы – члены 
3D-команд должны быть подготовлены к 
совместной работе мотивационно, а также 
в эмоциональном и когнитивном плане. Мо-
дель VICTORY (Vision, Ideation, Combine, 
Team, Openness, Risk-taking, Yes I Can) 
определяет условия успешной работы ко-
манд над междисциплинарными проектами 
по созданию наукоёмких технологических 
инноваций с достижением синергетического 
эффекта [42]. Модель включает следующие 
компоненты: Vision – перспективное виде-
ние результата, который может иметь осо-
бую ценность; Ideation – творческий про-
цесс, который сопровождается генерирова-
нием идей, их оценкой, выбором и обоснова-
нием новой идеи, которая может и должна 
стать основой инновации; Combine – со-
четание «неожиданным образом» того, что 
уже известно; Team – командное творче-
ство; Openness – воображение, интерес, по-
иск ощущений, активное ожидание нового; 
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Risk – выход из зоны комфорта, вызов су-
ществующему, отклонение от нормы, готов-
ность к неудаче; Yes-I-Can – самоисполняю-
щееся пророчество для сильных духом. Чем 
выше ожидания команды, тем выше степень 
инновационного поведения её членов. 

Для инновационной деятельности в со-
ставе 3D-команды выпускники STEM:IT-
программ должны хорошо представлять 
жизненный цикл технологических иннова-
ций, который, как правило, состоит из следу-
ющих этапов: Ideation, Review & Approval, 
Realization & Execution, Scale, Deliver & 
Solicit Feedback9. Команды разработчиков 
наиболее активно участвуют в первых двух 
этапах. Инновационный процесс начинает-
ся с выявления проблемной ситуации. На 
этапе Ideation определяется потребность в 
новых продуктах или услугах, которые мо-
гут разрешить проблемную ситуацию. Про-
фессионалы должны владеть современными 
инструментами предпринимателя (MVP, 
Customer Development и др.) для анализа 
целевой аудитории потребителей. Затем ге-
нерируются идеи, на основе которых могут 
быть созданы новые продукты или услуги. 
На этапе Review & Approval проводятся 
исследования и разработки, выполняется 
проект, осуществляется технико-экономи-
ческий анализ и оцениваются перспективы 
коммерческой реализации инновационного 
продукта или услуги. Компетенции профес-
сионалов в области STEM:IT, объединённых 
в 3D-команду, особо востребованы при вы-
полнении проекта инновационного продук-
та, системы, процесса или услуги. Поэтому 
выпускники соответствующих программ 
должны владеть методологией проектиро-
вания и основами проектного менеджмен-
та (Project Management), а также навыка-
ми использования современных моделей 
(Waterfall, Agile), инструментов планирова-

9 Mitzkus S. Innovation Lifecycle: Understand-
ing The Curve & The Cycle of Innovation // Dig-
ital Leadership: Интернет-портал. 2022. 2 March. 
URL: https://digitalleadership.com/blog/innova-
tion-lifecycle/ (дата обращения: 09.06.2022).

ния и управления проектами (Gantt Charts, 
Axosoft и др.).10 

При планировании результатов освоения 
уровневых STEM:IT-программ, обеспечива-
ющих подготовку специалистов в области 
естественных и прикладных наук, техноло-
гий, инженерного дела, математики и IT, 
целесообразно ориентироваться на приори-
тетные задачи специалистов на различных 
этапах жизненного цикла инноваций (табл. 
1 и табл. 2), а также на приведённые ниже 
перечни их профессиональных компетенций 
при работе в 3D-команде, которые можно 
уточнять и дополнять для каждой програм-
мы с учётом уровня, направления и профиля 
подготовки. 

В компетенцию специалистов в области 
естественных наук входит создание научных 
основ для разработки и проектирования ин-
новационных продуктов, процессов и услуг, 
востребованных обществом, в том числе:

−  выявление и решение научных проблем 
путём проведения исследований, генериро-
вание новых знаний для научной поддержки 
решения инженерных и технологических за-
дач в процессе достижения общей цели;

−  ясное понимание потребностей обще-
ства, общей цели, сути научных проблем, 
своей роли, полномочий и ответственности 
за их решение, а также роли и полномочий 
других членов команды, ответственных за 
решение инженерных, технологических, ма-
тематических и IT-проблем; 

−  разработка систем, процессов, проце-
дур и программ для решения научных про-
блем;

−  выдвижение и проверка научных гипо-
тез, постановка и проведение эксперимен-
тов, анализ и интерпретация данных, фор-
мулировка выводов и заключений;

−  ответственность за планирование, 
оценку рисков и неопределённостей, соблю-

10 What is Project Management? // Project Manage-
ment: Интернет-портал. URL: https://www.pro-
jectmanager.com/guides/project-management 
(дата обращения: 10.06.2022).
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дение сроков решения научных проблем в 
контексте достижения общей цели; 

−  эффективные коммуникации и сотруд-
ничество с членами команды и более широ-
кой аудиторией, в том числе с заказчиками 
и потенциальными потребителями, соблюде-
ние этических норм и правил;

−  профессиональная ответственность за 
научные результаты и их влияние на дости-
жение общей цели.

В компетенцию инженеров входит раз-
работка и проектирование инновационных 
продуктов, процессов и услуг, востребован-
ных обществом, в том числе:

−  выявление и решение инженерных про-
блем с научной, технологической, математи-
ческой и информационной поддержкой со 
стороны других членов команды для дости-
жения общей цели;

−  ясное понимание общей цели, инженер-
ных проблем, своей роли, полномочий и от-
ветственности за их решение, а также роли и 
полномочий других членов команды;

−  проектирование инженерных решений, 
отвечающих запросам общества в инноваци-
онных продуктах, процессах или услугах;

−  разработка и проведение инженерных 
экспериментов, анализ, интерпретация и ис-
пользование полученных данных для приня-
тия оптимальных инженерных решений; 

−  учёт требований к безопасности, охра-
не здоровья, а также экологических, куль-
турных, социальных и экономических огра-
ничений в процессе инженерной деятельно-
сти;

−  ответственность за планирование, 
оценка рисков и неопределённостей, соблю-
дение сроков решения инженерных проблем 
в контексте достижения общей цели; 

−  эффективные коммуникации и сотруд-
ничество с членами команды и более широ-
кой аудиторией, в том числе с заказчиками 
и потенциальными потребителями, соблюде-
ние этических норм и правил;

−  профессиональная ответственность за 
инженерные решения и их влияние на дости-
жение общей цели.

В компетенцию технологов входит тех-
нологическая поддержка производства ин-
новационных продуктов, процессов и услуг, 
востребованных обществом, в том числе:

−  ясное понимание запросов общества, 
общей цели, технологических проблем, сво-
ей роли, полномочий и ответственности за 
их решение, а также роли и полномочий дру-
гих членов команды;

−  анализ и оценка технологических воз-
можностей производства инновационных 
продуктов, процессов или услуг, востребо-
ванных обществом;

−  решение технологических задач для 
поддержки достижения общей цели со-
вместно с другими членами команды, реша-
ющими научные, инженерные, математи-
ческие, информационные и компьютерные 
проблемы;

−  разработка и проведение необходимых 
испытаний и измерений, анализ и интерпре-
тация результатов экспериментов, использо-
вание эффективных методов и инструментов 
для улучшения технологических процессов; 

−  учёт требований к безопасности, охране 
здоровья, а также экологических, культур-
ных, социальных и экономических ограниче-
ний при решении технологических задач;

−  ответственность за планирование, 
оценку рисков и неопределённостей, соблю-
дение сроков решения технологических про-
блем в контексте достижения общей цели; 

−  эффективные коммуникации и сотруд-
ничество с членами команды и более широ-
кой аудиторией, в том числе с заказчиками 
и потенциальными потребителями, соблюде-
ние этических норм и правил;

−  профессиональная ответственность за 
технологические решения и их влияние на 
достижение общей цели.

В компетенцию математиков и IT-
специалистов входит математическая, ком-
пьютерная и информационная поддержка 
решения научных, инженерных и технологи-
ческих проблем при создании инновацион-
ных продуктов, процессов и услуг, востребо-
ванных обществом, в том числе:
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−  ясное понимание общей цели, инфор-
мационных и компьютерных проблем, своей 
роли, полномочий и ответственности за их 
решение, а также роли и полномочий других 
членов команды;

−  решение математических, информаци-
онных и компьютерных проблем для под-
держки достижения общей цели совместно с 
другими членами команды, занимающимися 
исследовательской, инженерной и техноло-
гической деятельностью;

−  ответственность за планирование, 
оценку рисков и неопределённостей, со-
блюдение сроков решения математических и 
IT-проблем в контексте достижения общей 
цели; 

−  эффективные коммуникации и сотруд-
ничество с членами команды и более широ-
кой аудиторией, в том числе с заказчиками 
и потенциальными потребителями, соблюде-
ние этических норм и правил;

−  ответственность за математические и 
IT-решения и их влияние на достижение об-
щей цели.

Таким образом, структура и содержание 
согласованных программ должны обеспе-
чить профессиональную подготовку (при-
обретение профильных твёрдых навыков – 
major hard skills определённого уровня по 
направлению и профилю в области STEM:IT, 
выбранному в качестве специализации – 
major), формирование общих мягких на-
выков (soft skills), необходимых для работы 
в команде (способность к коммуникации, 
сотрудничеству, ответственность и др.), а 
также специальную междисциплинарную 
подготовку (модуль непрофильной подго-
товки – minor) с целью приобретения непро-
фильных твёрдых навыков (minor hard skills) 
в других составляющих области STEM:IT. 
Формирование непрофильных твёрдых на-
выков (minor hard skills) имеет принципи-
альное значение для повышения эффектив-
ности взаимодействия членов 3D-команд на 
различных этапах жизненного цикла созда-
ния инновационной продукции. Заметной 
частью программ должно стать выполнение 

учебных, а затем и реальных междисципли-
нарных командных проектов, где участни-
ками являются студенты бакалавриата, ма-
гистратуры и аспирантуры, обучающиеся 
по различным направлениям и профилям в 
области STEM:IT. В рамках таких проектов 
будущие учёные, инженеры, технологи, ма-
тематики и IT-специалисты будут приобре-
тать полезный опыт участия в мероприятиях 
по тимбилднгу, а также получать практику 
совместной деятельности в 3D-командах. 

Заключение
Согласованная подготовка в отечественных 
вузах, в первую очередь – в ведущих универ-
ситетах, специалистов с различным уров-
нем высшего образования и квалификации 
в области STEM:IT к работе в 3D-командах 
имеет важное значение для инновационно-
технологического развития страны в усло-
виях цифровой экономики и Индустрии 4.0. 
С этим согласились большинство препода-
вателей, участвовавших в опросе, недавно 
проведённом в одном из университетов г. 
Томска, известном своим высоким научно-
образовательным потенциалом. Однако на 
вопрос о заинтересованности участвовать 
в такой подготовке и руководить студента-
ми, выполняющими междисциплинарные 
STEM:IT-проекты в 3D-командах, боль-
шинство преподавателей – представителей 
разных факультетов университета ответили 
отрицательно. Такой ответ неудивителен, 
так как, во-первых, преподаватели вузов 
обычно «не горят желанием» участвовать 
в педагогических инновациях, а во-вторых, 
они, как правило, неохотно вступают в меж-
дисциплинарные взаимодействия с пред-
ставителями других кафедр и факультетов. 
Академические барьеры внутри универси-
тетов ещё весьма высоки. Разрешить данное 
противоречие может только высший менед-
жмент вуза, и в первую очередь – проректо-
ры, отвечающие за образовательную, науч-
ную и инновационную деятельность. Кроме 
административных мер по устранению ака-
демических барьеров между структурными 
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подразделениями и «разъяснительной рабо-
ты», потребуется повышение квалификации 
и организационно-методическая подготовка 
самих преподавателей к работе в команде. 
Необходимо активизировать их участие в 
междисциплинарных исследованиях и раз-
работках в области STEM:IT, направленных 
на создание реальных инноваций. Это не-
простые задачи для руководства универси-
тетов. Однако придётся ускорить их реше-
ние, для того чтобы высшая школа страны 
своевременно внесла свой вклад в преодоле-
ние технологического отставания России от 
ведущих стран мира. 
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Оренбургский государственный университет в развитии

Оренбургский государственный университет – крупнейший многопрофильный вуз Оренбург-
ской области. В настоящее время ОГУ представляет собой развивающийся центр интеграции 
образования, науки и культуры, расположенный на границе Европы и Азии, ориентированный на 
расширение международного сотрудничества и взаимодействия с республиками Башкортостан 
и Казахстан. Уже более 50 лет в различных институциональных статусах вуз выступает базой 
подготовки квалифицированных конкурентоспособных кадров и проведения актуальных науч-
ных исследований. Более 160 тыс. выпускников ОГУ работают во всех сферах отечественной 
экономики и управления, возглавляют крупные предприятия.

В вузе обучается более 20 тыс. студентов, работает более 800 кандидатов и докторов наук. 
Образовательная деятельность реализуется по 221 программе, в том числе по 104 программам 
бакалавриата, 10 программам специалитета, 54 программам магистратуры, 29 программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и 24 программам среднего профессио-
нального образования 

Современный ОГУ представлен сложной научно-образовательной территориально распреде-
лённой структурой. В головном вузе в г. Оренбурге интегрированы 7 учебных институтов и 11 
факультетов. В структуре университета развиваются три филиала: Орский, Бузулукский и 
Кумертауский, а также два университетских колледжа.

Для подготовки нового поколения в ОГУ созданы современные условия. Научная библиотека 
ОГУ – крупнейший в регионе информационно-культурный центр, оснащённый новейшим оборудова-
нием и скоростной компьютерной сетью, в библиотечном фонде содержится 1 млн единиц хране-
ния, а в сводном электронном каталоге – 1,5 млн библиографических записей. Студенческий центр 
ДК «Россия» ОГУ – это креативная среда, объединяющая 25 творческих коллективов, кружков, 
студий, в которых занимаются 2 000 человек. Для занятий спортом и физической культурой пред-
назначены Дворец спорта «Пингвин» и стадион «Прогресс». Фактологическую базу становления 
университета демонстрирует музей истории ОГУ. В вузе создан первый и единственный в Оренбург-
ской области Ботанический сад, расположенный на территории степной зоны, его коллекционный 
фонд открытого грунта насчитывает более 350 таксонов различных родов и семейств растений. 

В структуре ОГУ действуют научно-исследовательские институты: истории и этнографии 
Южного Урала, развития экономики и новых компетенций университета, цифровых интеллек-
туальных технологий, НИЦ: мониторинга зданий и сооружений, «Новые транспортные тех-
нологии», инжиниринговый центр «Комплексная переработка лежалых шлаков цветной метал-
лургии», конструкторское бюро «Техсинтез», научно-образовательные центры по изучению 
углеродного баланса естественных аридных экосистем, новых материалов и перспективных 
технологий, студенческие конструкторские бюро: «Экология, природопользование, техно-
логии», «Авто-21»; «Центр строительных компетенций», «Новый инжиниринг», «Навига-
тор», «Энергия», «Мобилстан» и другие подразделения.

В структуре ОГУ действуют научно-исследовательские институты: истории и этнографии 
Южного Урала, развития экономики и новых компетенций университета, цифровых интеллек-
туальных технологий, НИЦ мониторинга зданий и сооружений, НИЦ «Новые транспортные 
технологии», инжиниринговый центр «Комплексная переработка лежалых шлаков цветной 
металлургии», конструкторское бюро «Техсинтез», научно-образовательные центры и другие 
подразделения.

Поиску эффективных путей развития ОГУ, оценке ресурсов и анализу внедряемых инноваций 
посвящены исследовательские статьи сотрудников ОГУ, представленные в данном номере. 
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Введение
Увеличение конкурентности рынка тру-

да ведёт к тому, что увеличивается перечень 
предъявляемых к соискателю требований 
не только в плане профессиональных ком-

петенций, но и коммуникативных навыков, 
наличия профессиональных контактов и 
связей в индустрии. В современном мире 
всё большую важность приобретают мягкие 
навыки (soft skills) молодого специалиста, 



101

univerSity and region

Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia. 2022, vol. 31, no. 8-9.

одним из которых является умение постро-
ения и поддержания связей для решения 
поставленных задач, понимание и выстраи-
вание собственной траектории карьерного 
развития. Данный процесс должен быть не-
прерывным и нацеленным на длительный пе-
риод времени, а его основными участниками 
должны стать не только сами выпускники, 
но и стейкхолдеры, заинтересованные в их 
профессиональном и карьерном развитии, 
в число которых входят вузы и представи-
тели бизнес-сообщества [1; 2]. Несмотря на 
высокую актуальность и интерес к теме вза-
имодействия университета и индустриаль-
ных партнёров, вопрос форматов и методов 
партнёрства вуза и индустриальных партнё-
ров в привязке к формированию траекторий 
карьерного развития будущих молодых спе-
циалистов в системе отношений «абитури-
ент – студент – выпускник – молодой спе-
циалист» остаётся недостаточно изученным. 
Таким образом, цель статьи – определить 
взаимосвязь кадрового сотрудничества вуза 
и индустриальных партнёров в контексте 
треков профессионального развития и раз-
работать с учётом этого циклограмму ка-
рьерного развития молодёжи.

Обзор литературы
В настоящее время вопросам развития 

форм и методов кадрового сотрудничества 
вуза и индустриальных партнёров уделяется 
большое внимание со стороны учёных и спе-
циалистов. 

В своём обзоре взаимодействия универ-
ситета с индустрией 2.0 Н.Э. Овчинникова 
[3] обращает внимание на необходимость 
их кооперации и проводит анализ основ-
ных барьеров взаимодействия университета 
и промышленности. Автор описывает пять 
основных моделей взаимодействия, исходя 
из целей партнёрства, и предлагает модель, 
основанную на расширении границ коопера-
ции промышленности, университетов, пра-
вительства и гражданского общества. 

Е.В. Пустынникова [4], исследуя вопро-
сы стратегического партнёрства в системе 

высшего образования, выделяет внутренние 
и внешние факторы, влияющие на интегра-
ционные процессы вузов и реального секто-
ра экономики. На основании проведённого 
ранжирования интересов взаимовыгодного 
стратегического партнёрства потенциаль-
ных субъектов делается вывод, что чем более 
согласованы интересы между субъектами, 
тем более эффективно управление и исполь-
зование трудовых ресурсов. 

Ряд авторов описывают особенности реа-
лизации модели тройной спирали в форми-
ровании концептуального механизма взаи-
модействия высшего образования и бизнеса. 
У.Б. Баймуратов, Р.А. Жанбаев и С.С. Са-
гинтаева [5] отмечают, что модель взаимо-
действия должна быть сбалансированной, 
гибкой и направленной на стимулирование 
всех участников к качественному предостав-
лению образовательных услуг, проведению 
исследований и выполнению заказов биз-
неса. Они обращают внимание, что необхо-
дима регламентация взаимоотношений пар-
тнёров, построенная на сбалансированном 
учёте их интересов и особенностей. 

А.В. Каплина и Н.В. Низов [6] подчёрки-
вают, что в формируемой системе синергети-
ческих отношений «вуз – бизнес» одним из 
важных условий является наличие развито-
го информационного и коммуникационного 
пространства взаимодействия государства, 
науки, образования и бизнеса, позволяю-
щего сконцентрировать усилия и ресурсы в 
направлениях, обеспечивающих наиболее 
полное соответствие интегрированного по-
тенциала субъектов целям и приоритетам 
регионального развития. 

М.С. Ковалевич и Н.А. Леонюк [7] указы-
вают, что проектирование подготовки специ-
алистов представляет собой согласованную 
деятельность социальных партнёров, объ-
единяющую образовательные цели и инте-
грированные возможности вуза и базового 
предприятия с реализацией целевых устано-
вок на каждом этапе подготовки. Специфи-
кой предложенной модели профессиональ-
но-карьерного развития студенческой мо-
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лодёжи является интеграция научно-обра-
зовательной среды и базового предприятия, 
направленная на консолидацию различных 
форм поддержки учебного, научно-исследо-
вательского, профессионального аспектов 
целевой подготовки будущих специалистов. 

Д.А. Ендовицкий и С.Н. Коменденко [8] 
рассматривают партнёрство предприятий и 
вузов через призму разработанной методи-
ки мониторинга взаимодействия бизнес-со-
общества со сферой высшего образования 
на уровне региона, с помощью которой оце-
нены масштабы и фактическая распростра-
нённость конкретных форм взаимодействия. 

Отдельное внимание в исследованиях ав-
торы уделяют вопросам участия работода-
телей в процессах подготовки молодых спе-
циалистов в рамках реализации отдельных 
форм взаимодействия с вузами. К примеру, 
Д.П. Данилаев и Н.Н. Маливанов [9] обра-
щают внимание на необходимость менять 
траекторию карьерного развития в процес-
се обучения с учётом реальных потребно-
стей работодателей и запросов студентов. 
По мнению учёных, необходимо перенести 
момент организации взаимодействия сту-
дентов и работодателей на завершающий, 
профильный этап подготовки специалистов 
в вузах и выстраивать образовательный про-
цесс с учётом не только потребностей субъ-
ектов взаимодействия, но и перспектив раз-
вития профессиональной области. Дивер-
сифицированные цели подготовки каждого 
специалиста должны быть реализованы в 
индивидуальных траекториях в форме пер-
сонализированных тем курсовых и выпуск-
ных квалификационных работ, практик и 
стажировок. 

М.Г. Ганченкова и О.В. Бойко [10] иссле-
дуют особенности разработки и внедрения 
в учебный процесс индустриально-ориенти-
рованных образовательных программ, реа-
лизация которых позволит подготовить спе-
циалистов, владеющих как теоретическим 
материалом, так и практическими инстру-
ментами, принятыми или планируемыми к 
внедрению на предприятиях-партнёрах. 

Исследуя вопросы карьерного развития 
молодёжи, учёные предлагают разные под-
ходы к построению траекторий профессио-
нального развития будущих молодых специ-
алистов.

Так, Л.В. Темнова и О.А. Лизунова [11], 
анализируя факторы формирования ка-
рьерных траекторий выпускников вузов, вы-
деляют в их числе личностные, институци-
ональные и социальные. В числе карьерных 
траекторий, которые могут предоставляться 
образовательной организацией, выступают, 
по мнению исследователей, научно-исследо-
вательская, рыночная (ориентированная на 
спрос рынка труда) и познавательная (глав-
ный критерий – развитие, получение новых 
знаний, навыков, опыта). 

С.Ю. Наумов и Л.В. Константинова [12], 
выделяя модели предпринимательского об-
разования в высшей школе как одну из тра-
екторий карьерного развития, указывают, 
что в большей степени реализуется инфра-
структурная модель предпринимательского 
образования, подразумевающая функцио-
нирование в вузе различных организацион-
ных структур и форм деятельности, оказы-
вающих поддержку развитию молодёжного 
предпринимательства: бизнес-инкубаторов, 
технопарков, малых инновационных пред-
приятий, центров развития предпринима-
тельства. В данной модели акцент делается 
на формировании предпринимательских 
компетенций во внеучебной деятельности 
через вовлечение студентов в реальную 
предпринимательскую активность вне рамок 
основного образовательного процесса. 

Анализ точек зрения позволяет сделать 
вывод, что авторы в полной мере не рассма-
тривают взаимосвязь кадрового партнёрства 
и траекторий карьерного развития молодых 
специалистов. На наш взгляд, система ка-
дрового сотрудничества вуза и индустриаль-
ных партнёров должна учитывать различ-
ные треки карьерного развития молодёжи: 
профессиональный, научный и предприни-
мательский. Циклограмма карьерного раз-
вития будет предполагать включение всех 
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категорий пользователей образовательных 
услуг – от абитуриентов до выпускников – 
в различные мероприятия через форматы 
взаимодействия вуза и партнёров из числа 
предприятий-работодателей в рамках реа-
лизации треков развития.

Результаты исследования факторов, 
влияющих на формирование карьеры  

с позиции студентов
Оренбургский государственный универси-

тет выступил участником в смотр-конкурсе 
Центров содействия занятости и трудоу-
стройству студентов и выпускников, органи-
зованном Министерством науки и высшего 
образования РФ. В рамках конкурсных про-
цедур в январе 2022 г. 457 студентов ОГУ 
приняли участие в онлайн-опросе на тему 
«Тенденции трудоустройства и карьерного 
развития выпускников вузов глазами сту-
дентов». Анализируя состав респондентов, 
можно констатировать, что 59% – это жен-
щины, 41% – мужчины. Относительно уровня 
образования: 78% – студенты бакалавриата, 
17% – специалитета, 5% – магистратуры, из 
них 49% – студенты старших курсов. В числе 
основных исследуемых вопросов – оценка 
факторов, влияющих на карьерные траек-
тории и уровень конкурентоспособности на 
рынке труда молодых специалистов. 

Результаты исследования показали, что 
подавляющее большинство студентов (63%) 
положительно относятся к факту выстраива-
ния карьерных траекторий с первого курса с 
целью формирования своей конкурентоспо-
собности. Третья часть студентов (28%), вы-
брав ответ «другое», указали даже причины, 
в числе которых – желание стать самостоя-
тельным, личное финансовое благополучие. 
Данный факт подтверждает необходимость 
уделять повышенное внимание организации 
и проведению карьерных мероприятий и при-
влечению студентов к участию в конкурсах и 
проектах с момента поступления в вуз.

Для построения успешной карьерной тра-
ектории важно учитывать специфику треков 
карьерного развития – профессионального, 

научного, предпринимательского. Студен-
там было предложено выбрать факторы, 
имеющие решающее значение при построе-
нии карьеры (Рис. 1). 

Большинство респондентов (81%) отме-
тили самым главным залогом успеха при по-
строении карьеры именно знания. По мне-
нию респондентов, очень важно постоянно 
расширять свои знания, совершенствоваться 
в выбранной области, чтобы идти вверх по 
карьерной лестнице. Вариант «качествен-
ное образование» стоит на втором месте в 
рейтинге ответов на данный вопрос (за него 
проголосовали 54%). Пути получения зна-
ний могут быть различными: самообразова-
ние с помощью книг, электронных ресурсов; 
покупка различных курсов, вебинаров; обу-
чение в высшем учебном заведении. Но если 
говорить именно про качественное образо-
вание, которое будет востребовано у рабо-
тодателей, то основным источником знаний 
должно быть образование, полученное в 
высшем учебном заведении. Из этого можно 
сделать вывод, что для более чем 50% опра-
шиваемых высшее образование не потеряло 
своей актуальности.

По мнению молодёжи, немаловажным 
фактором для успешного построения ка-
рьеры является возможность прохождения 
практики в известной компании (42%), что 
подтверждает ценность трудового опыта с 
позиции студентов. Тем самым можно кон-
статировать, что факторы профессиональ-
ного трека карьерного развития преоблада-
ют для большинства студентов. 

Интересно, что третья часть (31%) отме-
тили в качестве основания успешной карье-
ры участие в научных конференциях, что 
подтверждает значимость научного трека 
карьерного развития. Новое направление, 
связанное с развитием компетенций в об-
ласти предпринимательства, в том числе в 
форме подготовки и защиты диплома в виде 
стартапа, выделили 13% принявших участие 
в опросе студентов. В числе внешних факто-
ров были указаны «наличие удачи» и «нали-
чие связей» (36% и 42% соответственно). 
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Реализация образовательной программы 
включает формирование определённого пе-
речня компетенций, не всегда в полной мере 
способствующих успешному трудоустрой-
ству. В связи с этим студентам был задан 
вопрос относительно дополнительных ком-
петенций, необходимых для эффективной 
конкуренции на рынке труда и построения 
карьеры. По мнению 62% респондентов, их 
конкурентоспособность на рынке труда по-
высит такая компетенция, как коммуника-
бельность, 58% студентов выбрали вариант 
ответа «креативность». 55% респондентов 
отметили в качестве важной дополнитель-
ной компетенции «самообучаемость». «Ре-
шительность» и «умение работать в коман-
де» набрали равные доли респондентов – 
52%. 47% голосов было отдано за «адап-
тивность», 46% – за «пунктуальность». 
Вариант ответа «критическое мышление» 
выбрали 43% опрошенных. «IT-навыки» в 
качестве значимой компетенции выделили 
42% студентов, «лидерство» – 40%. «Эмоци-
ональный интеллект» получил 34% голосов, 
«управление проектами» – 24%, «мульти-
культурность» – 4%. 

Таким образом, самая важная допол-
нительная компетенция, которая повысит 

конкурентоспособность молодого специ-
алиста, – это коммуникабельность, кото-
рая позволит наладить взаимодействие с 
окружающими людьми в профессиональной 
сфере, а также расширить свои связи через 
нетворкинг. Креативность стала второй по 
степени важности компетенцией для конку-
рентоспособности, которая позволит нахо-
дить нестандартные, оригинальные решения 
в рамках решения профессиональных задач. 
Следующей по важности компетенцией ста-
ла «самообучаемость», которая позволяет 
самостоятельно повышать свой уровень зна-
ний и совершенствовать их [13]. Решитель-
ность, умение работать в условиях многоза-
дачности, как и умение работать в команде, 
являются важными навыками для молодого 
специалиста, которые помогут повысить 
уровень конкурентоспособности.

Все перечисленные компетенции могут 
быть сформированы в рамках участия в раз-
личных мероприятиях, конкурсах, проектах, 
направленных на повышение конкуренто-
способности выпускников (Рис. 2).

Результаты исследования показали, что в 
рамках профессионального трека развития 
студенты в большей степени ориентирова-
ны получить дополнительные компетен-

Рис. 1. Ответы респондентов на вопрос: «Залог успешной карьеры – для Вас это …?»
Fig. 1. Respondents’ answers to the question, “The key to a successful career for you is ...?”
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ции: работая во время обучения (69%) или 
на фрилансе (30%), во время прохождения 
практики (48%) и стажировки (41%), на об-
разовательных интенсивах (20%). Меропри-
ятия научного трека в повышении конку-
рентоспособности отметила четвёртая часть 
студентов, принявших участие в онлайн-ан-
кетировании: участие в форумах – 26%, на 
научных конференциях – 25%, в научных 
конкурсах и грантах – 11%. Конкурсы пред-
принимательских инициатив как средство 
формирования компетенций предпринима-
тельского трека выделили 10% опрошенных.

В рамках исследования представлялось 
интересным получить далее результаты от-
носительно оценки предоставляемых уни-
верситетом фактических возможностей для 
построения карьерной траектории и реали-
зации треков карьерного развития будущих 
молодых специалистов (Рис. 3).

Ответы студентов свидетельствуют, что 
ОГУ предоставляет своим выпускникам 
большие возможности в рамках выстраива-
ния успешной карьерной траектории. Более 
30% респондентов в качестве примера указа-
ли приглашение внешних экспертов из числа 
представителей предприятий. Весомую долю 
занимают и мероприятия, организованные 
Центром занятости и карьеры ОГУ, направ-
ленные на повышение конкурентоспособ-
ности и адаптации на рынке труда будущих 
молодых специалистов, в числе которых 
стажировки от ведущих компаний, проек-
ты по набору выпускников, организация и 
проведение мастер- классов по составлению 
резюме и портфолио, проведение ярмарок 
вакансий и профильных дней карьеры. Креа-
тивные навыки решения поставленных задач 
и высокий уровень IT-подготовки одновре-
менно с базовым направлением подготовки 

Рис. 2. Ответы респондентов на вопрос: «Где, по Вашему мнению, можно получить дополнительные 
компетенции, которые необходимы для конкурентоспособности на рынке труда?»

Fig. 2. Respondents’ answers to the question, “Where, in your opinion, can I get additional competencies  
that are necessary for competitiveness in the labor market?”
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отметили по 16% опрошенных студентов. 
Особое внимание в университете уделяет-
ся и предпринимательским инициативам 
студентов, на что указали 11% участников 
опроса. Ориентацию на инновационные тен-
денции развития профессии в качестве воз-
можности, получаемой от вуза, выбрали10% 
ответивших.

Результаты исследования в целом пока-
зали практическое осмысление современ-
ной молодёжью необходимости включения 
в процессы карьерного развития начиная с 
первого курса и формирования дополни-
тельных компетенций, повышающих уровень 
конкурентоспособности на рынке труда. 
Основой построения своей карьеры студен-
ты видят участие в мероприятиях в рамках 
профессионального трека своего развития, 
понимая также важность участия в научном 
треке и развития предпринимательских ком-
петенций. Следовательно, актуальной зада-
чей вуза выступает сопровождение карьер-
ного развития студентов с первого по вы-
пускной курсы, а также формирование эф-
фективной системы кадрового партнёрства, 
включающей форматы взаимодействия, на-

целенные на реализацию всех треков разви-
тия будущих молодых специалистов.

Кадровое партнёрство вуза  
и бизнес-сообщества: форматы  

и приоритеты 
Оренбургский государственный универ-

ситет – крупнейший и единственный вуз 
региона, готовящий одновременно кадры 
практически для всех отраслей: промышлен-
ности, электроэнергетики, строительства, 
производства пищевых продуктов, геологии, 
разведки недр, геодезии и др. Логика совре-
менного развития требует лидерства уни-
верситета в таких областях знаний, как: IT-
индустрия и глобальная цифровизация, соз-
дание новых материалов различных видов и 
назначения, экологическая безопасность и 
комфортная среда для жизнедеятельности. 
Важнейшей задачей университета в сложив-
шейся ситуации является взаимовыгодное 
сотрудничество с основными потребителя-
ми с акцентами превращения их из «просто 
работодателей» в полноправных партнёров, 
участвующих в процессе подготовки конку-
рентоспособных кадров [14]. 

Рис. 3. Ответы респондентов на вопрос: «Какие возможности предоставляет Вам университет,  
чтобы помочь с построением Вашей карьерной траектории?»

Fig. 3. Respondents’ answers to the question, “What opportunities does the university provide you  
with to help you build your career trajectory?”
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Реализуемые в Оренбургском государ-
ственном университете направления под-
готовки практически полностью покрывают 
кадровые потребности региона (Рис. 4). 

В числе основных стратегических партнё-
ров университета – АО «ПО «Стрела», ПАО 
«Т Плюс», Филиал ПАО «Россети Волга» – 
«Оренбургэнерго», ПАО «Оренбургнефть», 
Оренбургский газоперерабатывающий за-
вод – филиал ООО «Газпром переработка», 
ООО «Газпром добыча Оренбург» и др.

ОГУ является ведущим научно-образова-
тельным центром Оренбургской области и 
единственным образовательным учреждени-
ем региона, готовящим кадры высшей квали-
фикации для ОПК России, и прежде всего – 
для оборонных предприятий и учреждений 
как Оренбургской области, так и других 
регионов (Конструкторское бюро «Орион», 
АО «ГосМКБ “Радуга” им. А.Я. Березняка», 
АО «Военно-промышленная корпорация 
“НПО машиностроения”»). 

В Оренбургском государственном уни-
верситете разработана концепция взаимо-
действия с организациями – партнёрами 
университета. Цель концепции – развитие 

системы эффективного взаимодействия вуза 
с предприятиями-работодателями в сфере 
образовательной, научной и профориента-
ционной деятельности. Важным дополне-
нием к договору о сотрудничестве являются 
«дорожные карты» взаимодействия с орга-
низацией, основными результатами реали-
зации которого являются повышение кон-
курентоспособности выпускников на регио-
нальном рынке труда, обеспечение кадровой 
потребности социально-экономического 
развития региона, увеличение доли выпуск-
ников, трудоустроившихся по полученной 
профессии/специальности в течение перво-
го года после выпуска, снижение уровня 
безработицы среди выпускников [15]. В чис-
ле наиболее часто реализуемых направлений 
взаимодействия следующие: разработка и 
внедрение совместно с индустриальными 
партнёрами практико-ориентированных и 
гибких образовательных программ, орга-
низация практической подготовки обучаю-
щихся на предприятиях с высокой техноло-
гической оснащённостью, приём и обучение 
студентов в рамках целевой подготовки, 
проведение научно-исследовательских и 

Рис. 4. Роль ОГУ в кадровом обеспечении экономики региона
Fig. 4. The role of Orenburg State University in staffing the economy of the region
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опытно-конструкторских работ (НИОКР) 
по заказам индустриальных партнёров, соз-
дание творческих коллективов для реализа-
ции совместных научно-исследовательских 
проектов, реализация проектно-ориентиро-
ванного обучения по техническим заданиям 
крупных индустриальных партнёров, прове-
дение совместных профориентационных ме-
роприятий с работодателями (презентаций 
предприятий, вебинаров, ярмарок вакан-
сий, дней карьеры), организация и участие 
в совместных с работодателями семинарах 
и конференциях, направленных на обмен, 
обобщение и распространение опыта рабо-
ты в области внедрения инновационных тех-
нологий в обучении студентов, содействие 
трудоустройству выпускников, подготовка 
и участие в реализации программ и проектов 
различного уровня по содействию занятости 
выпускников и студентов.

Сотрудничество, начало которому за-
кладывается в рамках реализации догово-
ра и дорожной карты, позволяет выводить 
партнёрство с ключевыми индустриальными 
партнёрами на качественно иной уровень. 
Развитие новых перспективных направлений 
подготовки, актуализация образовательных 
программ с учётом современных потребно-
стей производства, использование в обуче-
нии инновационных технологий – в перспек-
тиве всё это обеспечивает выпускникам ОГУ 
достойное место в экономике будущего.

В рамках такого взаимодействия опре-
деляющее значение приобретают практи-
ческие вопросы участия предприятий-ра-
ботодателей в образовательном процессе 
и формировании карьерных траекторий 
выпускников в рамках профессионального, 
научного и предпринимательского треков в 
системе становления конкурентоспособного 
специалиста «абитуриент – студент – вы-
пускник». 

Кадровое партнёрство Оренбургского 
государственного университета и бизнес-со-
общества начинается ещё на уровне работы 
с потенциальными абитуриентами, тем более 
что в настоящее время поступление абитури-

ентов на целевые места заменено на целевую 
подготовку специалистов для конкретных 
предприятий по определённому направле-
нию подготовки или даже профилю. Инте-
ресным представляется проект по развитию 
профильных классов в муниципальных об-
разовательных учреждениях Оренбургской 
области, курируемых ОГУ совместно с веду-
щими предприятиями региона. 

Проект «Газпром-класс» на базе ООО 
«Газпром добыча Оренбург» стартовал 1 
сентября 2020 г. Образовательная програм-
ма «Газпром-классов» ориентирована на 
обучение и углублённую подготовку по про-
фильным предметам: математике, физике, 
химии и информатике. Учебный план «Газ-
пром-класса» включает в себя дополнитель-
ные занятия по профильным дисциплинам, 
которые ведут преподаватели вуза-партнё-
ра – Оренбургского государственного уни-
верситета. Проект также рассчитан на соз-
дание максимально благоприятных условий 
для развития навыков самостоятельной и ис-
следовательской деятельности старшекласс-
ников с учётом их индивидуальных способ-
ностей. В период обучения в «Газпром-клас-
се» для старшеклассников организуются 
встречи с руководством и специалистами 
Общества, проводятся дополнительные ме-
роприятия, целью которых является ранняя 
профессиональная ориентация на инже-
нерные профессии и знакомство с корпо-
ративной культурой ООО «Газпром добыча 
Оренбург». В 2020–2021 учебном году для 
учащихся прошли семинары по информаци-
онной безопасности и виртуальной реально-
сти, конкурс «Я – инженер Газпрома буду-
щего», ZOOM-экскурсия в корпоративный 
музей и урок по патриотическому воспита-
нию. Старшеклассники приняли участие в 
конкурсе научно-исследовательских проек-
тов «Ступени», конгрессе «Нефтегазовые 
горизонты», всероссийских и региональных 
диктантах и добились больших успехов. По 
итогам года на основании рейтинговой си-
стемы оценки определены лучшие учащиеся. 
Для них будут проводиться уроки с участием 
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представителей компании «Газпром добыча 
Оренбург» и преподавателей вузов, олим-
пиады, конкурсы и другие мероприятия, на-
правленные на профессиональную ориента-
цию. Выпускники «Газпром-класса» смогут 
претендовать на получение высшего образо-
вания в профильных вузах в качестве целе-
вых студентов и дальнейшее трудоустрой-
ство в компании.

Новым форматом взаимодействия ОГУ 
и предприятия стало проведение непосред-
ственно на территории работодателя про-
фориентационных встреч с потенциальными 
абитуриентами, одна из которых состоялась 
на площадке ООО «Пластик», в числе её 
участников – обучающиеся выпускных клас-
сов общеобразовательных учреждений г. 
Оренбурга, их родители – сотрудники пред-
приятия и представители ОГУ. Учащиеся с 
большим интересом познакомились как с 
деятельностью самого предприятия, где тру-
дятся их родители, так и с востребованными 
в организации профессиями и специально-
стями, которые им представили начальники 
цехов, служб и руководители отделов ООО 
«Пластик». Среди них – конструктор-тех-
нолог, инженер по автоматизированным 
системам управления, программист, специ-
алист по информационной безопасности, 
инженер-метролог, а также специалист фи-
нансовых и экономических подразделений. 
В свою очередь, сотрудники ОГУ презенто-
вали университет и рассказали о реализуе-
мых направлениях подготовки, потенциаль-
ных местах трудоустройства выпускников. 
Итогом мероприятия стала экскурсия по 
производственным площадкам ООО «Пла-
стик», в ходе которой обучающиеся школ 
и преподаватели ОГУ непосредственно по-
грузились в производственный процесс 
компании-работодателя и смогли увидеть 
специфику работы сотрудников различных 
подразделений. Подобные мероприятия по-
зволяют повышать уровень информирован-
ности и осознанности будущих студентов в 
выборе профессии и построении успешной 
карьеры. Плюсы получают и организации, 

которые могут на этапе приёма заключить 
договор о целевом обучении или заключить 
его со студентом уже на последних курсах с 
целью обеспечения гарантированного тру-
доустройства и закрепления в компании мо-
лодых специалистов .

Реализация форм кадрового партнёрства 
далее продолжается на первом курсе об-
учения студентов. В ОГУ успешно реализу-
ется проект «Будущее начинается сегодня». 
Формат проекта – встречи первокурсников 
с представителями организаций, учрежде-
ний – партнёров университета, где чаще все-
го работают студенты и выпускники Орен-
бургского государственного университета. 
Основная цель проекта – профессиональная 
ориентация обучающихся, способствующая 
формированию профессионального самоо-
пределения в соответствии с выбранным на-
правлением подготовки (профессией), рост 
осознанности в правильности сделанного 
выбора, определение перспектив трудоу-
стройства и выстраивание карьерной траек-
тории с первого курса. Значимость проекта 
для организаций – развитие форм сотруд-
ничества с вузом, привлечение перспектив-
ных студентов на практику и стажировку, 
выпускников – на работу. Профильные ор-
ганизации – потенциальные работодатели, 
выступающие базами практики студентов 
и местами трудоустройства выпускников 
конкретного факультета (института), – яв-
ляются членами совета директоров каждого 
факультета (института). 

В примерный перечень обсуждаемых на 
встречах вопросов входят: деятельность 
компании и профессиональные достижения 
конкретного представителя компании (яв-
ляется ли выпускником ОГУ); возможности 
высшего образования, сферы деятельности в 
целом, где смогут работать выпускники кон-
кретного факультета; новые продукты и тех-
нологии, для развития которых будут требо-
ваться новые специалисты; характеристика 
профессий будущего из «Атласа новых про-
фессий 2.0», потенциально относящихся к 
приобретаемым студентами направлениям 
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подготовки, специальностям; перечень не-
обходимых навыков и компетенций, необ-
ходимых молодому специалисту для рабо-
ты в конкретной организации; требования, 
предъявляемые к персоналу в целом, в том 
числе в данной организации; возможности 
совмещения учёбы и работы, конкретные во-
просы (кого берут на практику и стажиров-
ку, какими проектами можно заниматься и 
т. п.). 

В ОГУ сложилась эффективная система 
подготовки инженеров совместно с про-
фильными организациями, включёнными 
в состав совета работодателей на каждом 
факультете (институте). Увеличение объёма 
практических занятий в форме стажировок 
на площадках работодателей позволило об-
учающимся, с одной стороны, выстроить 
индивидуальную образовательную траек-
торию с учётом запросов индустриальных 
партнёров и стремительного развития тех-
нологий, с другой – после стажировки тру-
доустроиться в компании.

Одной из эффективных форм органи-
зации практики и(или) стажировки в про-
фильных организациях являются студен-
ческие трудовые отряды. За время работы 
штаба студенты проходят практическую 
подготовку на конкретных производствен-
ных площадках, приобретают необходимые 
дополнительные компетенции, в том числе 
коммуникативные умения, навыки работы в 
команде, самообучаемости и адаптивности. 
Как правило, по итогам работы в студенче-
ских отрядах студенты попадают в кадровый 
резерв соответствующих организаций.

Ряд профильных предприятий – партнё-
ров ОГУ предлагают студентам варианты 
прохождения стажировки, в том числе опла-
чиваемой, на своих производственных объ-
ектах с последующим трудоустройством. 
В числе таких программ – стажировка на 
конкурсной основе от ООО «Джон Дир 
Русь», «Целевая подготовка» от компании 
«Тольяттикаучук» Группы «Татнефть» для 
студентов старших курсов, проект «Старт в 
будущее!» от ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефте-

продукт». Как правило, стажировка длится 
от одного до шести месяцев, молодые специ-
алисты работают по гибкому графику и про-
должают учёбу в университете, за каждым 
стажёром закрепляется наставник.

Оренбургский государственный универ-
ситет является постоянным инициатором и 
координатором реализации Всероссийской 
профориентационной акции «Неделя без 
турникетов» в Оренбургской области с це-
лью повышения уровня профессионального 
самоопределения студентов университета и 
выстраивания ими желаемой карьерной тра-
ектории. В 2022 г. в акции приняли участие 
около 2,5 тыс. студентов ОГУ, было органи-
зовано более 120 мероприятий: экскурсий, 
встреч, мастер-классов, митапов и квестов. 

В течение учебного года в ОГУ реализу-
ется комплекс мероприятий карьерной на-
правленности, различных по своим целям, 
включающий различные форматы и состав 
участников. 

В 2021/2022 учебном году Оренбургский 
государственный университет совместно с 
региональным дистрибьютором фирмы «1С» 
в Оренбурге ООО «Рарус-Софт» выступил 
соорганизатором мероприятия «День 1С: 
Карьеры» в Оренбургской области, посвя-
щённого возможностям трудоустройства и 
построения карьеры в сфере «1С». В марте 
2022 г. прошли профильные Дни карьеры: 
«День карьеры экономических направлений 
подготовки», «Дни карьеры технических на-
правлений подготовки» в смешанном фор-
мате, в рамках которых студенты не только 
познакомились с программами набора мо-
лодых специалистов, вакансиями и заявками 
на практику, но и приняли участие в мастер-
классах, лекториях, научно-практических 
семинарах. В числе профильных работодате-
лей – как постоянные партнёры университе-
та – участники карьерных мероприятий, так 
и новые – представители компаний Орен-
бургской области и других регионов.

Профориентационная деятельность уни-
верситета включает проведение Дней компа-
ний, презентаций карьерных возможностей 
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и практико-ориентированных занятий. В 
рамках промышленно-рекрутинговых меро-
приятий проводятся циклы экскурсионных 
туров на ведущие предприятия региона. Так, 
филиал компании ООО «Джон Дир Русь» 
в г. Оренбурге предложил студентам и пре-
подавателям ОГУ принять участие в цикле 
экскурсионных туров по заводу. Из числа 
востребованных направлений подготовки 
были определены студенты транспортного 
факультета, Аэрокосмического института 

и факультета прикладной биотехнологии и 
инженерии. 

При содействии университета в 2021 г. 
студенты участвовали в проектах по набору 
стажёров, практикантов, молодых специа-
листов, проводимых такими предприятиями, 
как ПАО «Россети Волга» – «Оренбургэ-
нерго», УМВД России на комплексе «Байко-
нур», ООО «Солёные озёра», ООО «БИНГ», 
Банк «ВТБ» (ПАО), Филиал АО «ЦЭНКИ» 
КЦ «Южный», ОЭЗ «Алабуга», Филиал АО 

Таблица 1
Циклограмма карьерного развития молодёжи в системе кадрового сотрудничества вуза и 

индустриальных партнёров
Table 1

Cyclogram of career development of youth in the University system of personnel partnership with 
industrial partners

Временные  
интервалы

Научный  
трек

Предпринимательский  
трек

Профессиональный  
трек

2–4 года до момента посту-
пления в вуз (ежегодно)

Проактивная профориентация школьников и студентов СПО: профильные олим-
пиады, каникулярные школы, встречи с успешными студентами и выпускниками 
университета, экскурсии на предприятия-партнёры вуза

Образовательный 
процесс
(4–6 лет обучения в универ-
ситете):
Проведение встреч с ра-
ботодателями, вовлечение 
студентов в проектное 
обучение, реализацию на-
учных проектов, обучение 
методикам разработки 
старт-апов

– Участие в работе лабо-
раторий;
– проведение научных 
исследований (работа в 
команде под руковод-
ством наставника)
– стажировка на исследо-
вательских позициях

– Получение дополни-
тельного профессиональ-
ного образования в сфере 
бизнес-компетенций, в 
том числе онлайн-курсы с 
привлечением выпускников 
вуза (успешных бизнесме-
нов);
– прохождение конкурсов 
и курсов НТИ и АСИ;
– координация подготовки 
дипломов как стартапов

– Прохождение практик 
и стажировок под руко-
водством наставников – 
представителей организа-
ций-работодателей;
– встречи с успешными 
выпускниками вуза;
– получение новых 
компетенций в рамках 
освоения магистерских 
программ;
– получение новых 
компетенций в рамках 
освоения курсов ДПО

Постдипломное сопрово-
ждение выпускников
(3–5 лет)

– Предоставление 
научно-технической и 
лабораторной базы вуза 
для участия выпускни-
ков-молодых учёных в 
разработке и реализации 
научных проектов;
– закрепление опытных 
учёных-наставников за 
молодыми учёными;
– мониторинг карьер-
ного роста выпускников, 
оказание своевременной 
помощи

– Помощь в освоении 
программ ДПО в сфере 
предпринимательских 
компетенций;
– сопровождение старта-
пов выпускников профиль-
ными подразделениями 
университета;
– мониторинг карьерного 
роста выпускников, оказа-
ние своевременной помощи

– Получение новых 
компетенций в рамках 
освоения курсов ДПО на 
базе университета;
– участие в программах 
наставничества молодых 
специалистов пред-
приятий – партнёров 
университета;
– участие в профориен-
тационных и карьерных 
проектах вуза;
– мониторинг карьер-
ного роста выпускников, 
оказание своевременной 
помощи.
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«Концерн Росэнергоатом» «Билибинская 
атомная станция», ООО «Судостроитель-
ный комплекс “Звезда”» и др. Выпускники 
ОГУ участвуют в профильных конкурсах и 
программах, организуемых предприятиями-
работодателями. К примеру, Программа для 
молодых специалистов «Формула успеха» от 
ООО «Газпром добыча Оренбург» направ-
лена на создание равных стартовых возмож-
ностей в сфере профессиональной самореа-
лизации для выпускников на региональном 
рынке труда и формирование резерва для 
замещения вакантных должностей.

Анализ форматов кадрового сотрудни-
чества вуза и индустриальных партнёров 
позволяет сделать вывод о высокой степени 
включённости предприятий-работодателей 
в процессы профессионального развития за 
счёт реализации проектов, участия в меро-
приятиях с целью подготовки специалистов, 
востребованных рынком труда. Оренбург-
ский государственный университет уделяет 
повышенное внимание вопросам професси-
онального самоопределения своих выпуск-
ников и выстраивания ими карьеры, и клю-
чевые элементы такой работы строятся на 
тесном партнёрском взаимодействии вуза и 
индустриальных партнёров.

На наш взгляд, циклограмма карьерного 
развития должна включать все категории 
пользователей образовательных услуг – от 
абитуриентов до выпускников – в различ-
ные мероприятия через форматы взаимо-
действия вуза и партнёров из числа предпри-
ятий-работодателей в рамках реализации 
треков развития (табл. 1).

Студенческое объединение 
профессионального развития

Необходимость развития у студентов на-
выков в области построения карьеры с учё-
том определённого трека развития привела к 
идее создания в университетах студенческих 
объединений профессионального развития. 
Целями создания студенческого объедине-
ния такого формата будут являться: акти-
визация профориентационной деятельности 

студентов; выявление творческого, научного 
и предпринимательского потенциала сту-
дентов; развитие навыков, необходимых для 
повышения конкурентоспособности на рын-
ке труда; помощь студентам и выпускникам в 
планировании и построении карьеры.

Студенческое объединение в форме клуба 
«Старт карьеры» может включать карьер-
ный, тренинговый и лидерский центры. Ка-
рьерный центр в структуре студенческого 
объединения «Старт карьеры» может объ-
единять представителей студентов каждого 
факультета (института) университета. Дан-
ная организация позволяет быстро и каче-
ственно налаживать взаимодействие со сту-
денческой аудиторией, например, при прове-
дении какого-либо карьерного мероприятия 
с работодателем, встреч, конкурсов и т. д. 
Работа тренингового центра направлена на 
повышение профессиональных компетен-
ций студентов и уровня профессионально-
го самоопределения. Командная работа над 
совместными проектами в рамках участия 
в мероприятиях и конкурсах АНО «Рос-
сия – страна возможностей», интенсивах и 
форумах «Университета 20.35», Агентства 
стратегических инициатив, «Росмолодёжи», 
школах инноваторов, программах обучения 
в инновационных компаниях будет способ-
ствовать реализации карьерных устремле-
ний обучающихся. Лидерский центр будет 
представлять собой собрание (совет) ак-
тивистов, студентов по определённым на-
правлениям деятельности студенческого 
объединения: научно-исследовательская 
работа, конкурсы, встречи, деловые игры и 
практико-ориентированные мероприятия и 
т.п. Лидерский центр можно рассматривать 
как площадку для нетворкинга, место объ-
единения карьерных стремлений студентов, 
применения и развития их способностей. 

В качестве ключевых пространств дея-
тельности студенческого объединения могут 
выступать: 

−  пространство коммуникации и акселе-
ратор грантовых конкурсов (подготовка за-
явок и реализация грантов Росмолодёжи); 
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−  пространство возможностей, подраз-
умевающее подготовку и участие в меропри-
ятиях и конкурсах АНО «Россия – страна 
возможностей»;

−  пространство создания проектов и уча-
стия в научных конкурсах;

−  пространство технологического пред-
принимательства и подготовки диплома как 
стартапа.

Студенческое объединение совместно с 
Центром занятости и карьеры, выпускающи-
ми кафедрами будет входить в число соорга-
низаторов основных проектов и меропри-
ятий карьерной направленности в универ-
ситете и поддержания постоянной связи с 
профильными потенциальными работодате-
лями. Таким образом, предложенная прак-
тика создания студенческого объединения 
профессионального развития направлена на 
формирование востребованных компетен-
ций с целью профессиональной самореали-
зации будущих молодых специалистов и по-
строения ими успешной карьеры в будущем. 

Заключение
Обобщая вышеизложенное, можно сде-

лать вывод, что традиционная модель высше-
го образования в современных условиях ста-
новится неконкурентоспособной, в связи с 
чем актуальной является проблема трансфор-
мации образовательной среды вуза. В основе 
этой трансформации – переход к концепции 
профессиональной подготовки молодых спе-
циалистов, основанной на эффективном пар-
тнёрстве вуза и индустриальных партнёров 
с учётом траекторий профессионального и 
карьерного развития молодёжи. Результаты 
исследования доказали необходимость со-
провождения карьерного развития студентов 
с момента поступления в вуз и до выпуска, с 
целью обеспечить их вовлечённость в различ-
ные треки развития: профессиональный, на-
учный и предпринимательский.

В заключение подчеркнём, что каждый уни-
верситет должен выстраивать собственную 
стратегию по формированию карьерной тра-
ектории выпускников, опираясь на наиболее 

эффективные и востребованные форматы вза-
имодействия с индустриальными партнёрами 
и со студентами и выстраивать циклограмму 
карьерного развития своих выпускников. 

В последующие годы планируется не 
только ежегодное проведение опросов сре-
ди студентов, но и более системное привле-
чение профильных предприятий-работода-
телей к оценке эффективности кадрового 
партнёрства с вузами. Результаты новых 
исследований и практический опыт взаимо-
действия вузов с бизнес-сообществом позво-
лят выстраивать концепцию сотрудничества 
с учётом перспективных планов и программ 
развития соответствующих сторон. 
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Abstract. The article explores the development of youth communities in the ecosystem of the 
Orenburg State University. The modern university is designed to create new conditions for the 
development of youth communities. The study of students’ creative challenges demonstrates 
a wide range of aspirations and needs, their uncertainty and spontaneity. The answer to crea-
tive challenges is timely competent navigation and organizational and pedagogical support of 
young people for integration into socially positive communities. A regional university can be-
come a center, space and mobilizer for the development of youth communities. Youth commu-
nities are dynamically changing, their reality goes beyond educational and scientific activities. 
In this regard, the traditional scientist-oriented model of the university is being transformed 
into an ecosystem model, which equally reveals the areas of training, development and educa-
tion. Modern education at the empirical level masters the ecosystem approach. The article aims 
at revealing resources, projects, and risks of youth communities development in the conditions 
of the formation of a regional university ecosystem. The subject of study is the structure, axio-
logical, organizational and procedural foundations of the university ecosystem. The resources, 
methods and risks of developing modern youth communities also represent the perspective of 
the study of the humanities. Ecosystem resources of the Orenburg State University are pre-
sented in many aspects: axiology and pedagogical technologies, projects of the Priority 2030 
program, integration with the Orenburg University (Educational) District Association, inter-
national educational cooperation with universities in Kazakhstan. The article identifies external 
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and internal risks specific to the development of youth communities in the logic of “potential 
applicants – university ecosystem – potential employers” based on the study of accelerator 
programs, streams, online surveys.

Keywords: Orenburg State University, youth communities, university ecosystem, university 
campus, development resources, risks of youth communities development
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Введение
Драйвером развития экономики России 

является креативная молодёжь. Статисти-
ка доказывает, что активность молодёжи 
растёт. За последние десять лет, несмотря 
на сложности социально-экономической 
ситуации, непрерывно сокращается число 
молодых людей, которые не учатся, не ра-
ботают и не приобретают профессиональ-
ных навыков. Если в 2018 г. этот показа-
тель составлял 13,8% от общего числа юно-
шей и девушек в возрасте 15–24 года, то к 
2019 г. он снизился до 10,6%1. В структуре 
занятого населения нарастает доля моло-
дых работников с высшим образованием 
(35,4%, рост за три года на 1,2%)2. Данный 
феномен имеет международный характер, 
при этом мировые тренды демонстрируют 
и рост коммуникационной активности мо-
лодёжи. Исследования Организации Объ-
единённых наций доказывают, что «моло-
дые люди, которые в наше время связаны 
между собой так сильно, как этого никогда 
не было прежде, хотят вносить и уже вно-
сят вклад в повышение жизнестойкости 
своего окружения, предлагая новаторские 
решения, выступая катализаторами соци-
ального прогресса и стимулируя полити-

1 Емельяненко В. Численность молодёжи в Рос-
сии достигла 39,1 млн человек // Российская га-
зета. 12.08.2021. URL: https://rg.ru/2021/08/12/
chislennost-molodezhi-v-rossii-dostigla-391-mln-
chelovek.html (дата обращения: 07.06.2022).

2 Российский статистический ежегодник. 2021: 
Стат. сб. / Росстат. М., 2021. 692 с. ISBN 978-5-
9906962-5-9.

ческие перемены как в городской, так и в 
сельской среде»3.

Футурологическая концепция смены ми-
ров (SPOD/VUCA/BANI) утверждает объек-
тивную смену парадигмы жизнеустойчивой 
личности и принципов совместной работы 
[1]. Для успеха молодого человека в стабиль-
ном и однозначном SPOD-мире приорите-
том было качественное профессиональное 
образование, которого было достаточно 
на долгие годы. Студенты получали навыки 
групповой работы, коллективные формы 
труда были неоспоримой нормой. В конце 
ХХ в. утвердился примат профессионально-
личностных компетенций, которые должны 
были непрерывно совершенствоваться в те-
чение всей жизни и могли обеспечить каж-
дому молодому человеку гибкую адаптацию 
к условиям мира изменчивости (volatility), 
неопределённости (uncertainty), сложности 
(сomplexity) и неоднозначности (ambiguity) 
(акроним VUCA). На нормативном уровне в 
число требований работодателей, в профес-
сиональные и образовательные стандарты 
были включены командные умения, отраз-
ившиеся глобальный масштаб совместных 
трудовых действий. 

В наш период хрупкого (brittle), тревож-
ного (anxious), нелинейного (nonlinear), 

3 Молодёжь 2030. Работа с молодёжью и в ин-
тересах молодёжи. Молодёжная стратегия 
Организации Объединённых Наций. URL: 
https://www.un.org/youthenvoy/wp-content/
uploads/2014/09/WEBR-UN-Youth-Strategy_
Booklet_-Russian-for-WEB.pdf (дата обраще-
ния: 06.05.2022).
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непостижимого (incomprehensible) мира 
(акроним BANI) стало слишком сложно не 
только работать единолично, но и выживать. 
Стремительно расширяется комплекс акту-
альных качеств, обеспечивающих активную 
созидательную деятельность и самореализа-
цию молодёжи в социальной, личностной и 
профессиональной сферах. Востребованны-
ми становятся: эмоциональный интеллект, 
мышление социального роста и жизнеустой-
чивость, креативность и прогностическая 
опора на интуицию, гибкие «мягкие» навыки 
социальной, цифровой и профессиональной 
коммуникации. Ответом на коллизии 20-х 
гг. нового века стала тенденция развития 
молодёжных сообществ, которые за счёт 
внутренних взаимодействий определяют для 
своих членов практики оптимальных спосо-
бов обеспечения жизненного и профессио-
нального успеха.

Внедрение в образовательный процесс 
интегративных, коммуникативных и креа-
тивных индустрий в контексте реализации 
программ воспитания молодёжной полити-
ки Российской Федерации4 стало важным 
трендом и необходимостью образования 
XXI в. Возникают и трансформируются со-
ответствующие модели, технологии и сред-
ства развития молодёжных сообществ в уни-
верситетах. 

Функции университетов в этой сфере вы-
ходят за границы чисто учебных меропри-
ятий, включая в себя ответы на растущий 
спектр интересов студенчества, диверсифи-
кацию молодёжных сообществ, в том числе 
и в связи с тем, что в 2020 г. в России был 
принят закон о молодёжной политике, ко-
торый не только повысил возраст молодё-
жи с 30 до 35 лет включительно, но и акцен-
тировал воспитание как важнейшую задачу 

4 Федеральный закон от 30.12.2020 № 489-ФЗ 
«О молодёжной политике в Российской Фе-
дерации» // Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации. 2021. № 1 (часть I). Ст. 28. 
// Гарант. Информационно-правовое обеспе-
чение. URL: https://base.garant.ru/400156192/ 
(дата обращения: 06.05.2022).

современного образования. Цель статьи – 
раскрыть ресурсы, проекты и риски раз-
вития молодёжных сообществ в условиях 
становящейся экосистемы регионального 
университета.

Обзор литературы 
Вызовы молодёжных сообществ. Совре-

менная наука широко использует понятие 
«вызовы молодёжи», которое определяет 
актуальные запросы, жизненные устрем-
ления, надежды молодых. Исследования 
в этой сфере носят междисциплинарный 
характер, поскольку именно от молодёжи 
ждут примет завтрашнего дня. Изучение 
молодёжных сообществ в гуманитарных 
науках развёрнуто в конце XX в. Наиболее 
полное представление о сообществах раз-
работано в социологии, где сообщество рас-
сматривается как динамичное социальное и 
культурное образование с неопределённой 
системой членства (подразумевающей до-
бровольное самоотнесение к тому или ино-
му сообществу), но с общим набором целей, 
идей и схожестью индивидуального опыта 
[2, с. 10]. В работах Фила Бартла сообщество 
рассматривается с позиций подготовки мо-
билизатора, аниматора или активиста, кото-
рый должен изучить сообщество и привести 
его в движение5. Исследование сообщества 
открыло размытость его границ, моменты 
становления, элементы устойчивости [3]. 
Указанные характеристики присущи моло-
дёжным сообществам. В то же время их от-
личает более высокая скорость реакции на 
происходящее, динамичная изменчивость, 
спонтанность и подверженность внешним 
воздействиям. Выделение молодёжных со-
обществ рассматривается во взаимосвязи с 
понятием молодёжной субкультуры – со-
вокупности ценностей и норм поведения. 
Кроме того, предметом изучения становят-
ся также символика и атрибутика, которые 
5 Bartle Ph. What is Community? A Sociological 

Perspective. URL: https://edadm821.files.word-
press.com/2010/11/what-is-community.pdf (дата 
обращения: 06.05.2022).
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вырабатываются лицами молодого возраста 
в сфере досуга, причём не всегда в качестве 
противовеса доминирующей в обществе си-
стеме ценностей и норм [3].

Динамика ценностных ориентаций мо-
лодёжных сообществ прослеживается в 
историко-социологическом аспекте. Так, в 
отечественных исследованиях советского 
периода развитие молодёжных сообществ 
представлено негативными проявлениями: 
криминальные сообщества, «моральная па-
ника», фашизм [4], «практики праздности, 
недеяния и эскапизма» [2]. В то же время 
молодёжные сообщества, потенциально об-
ладая как негативными, девиантными, де-
структивными, так и позитивными, продук-
тивными, конструктивными чертами, дали 
импульс новой нарождающейся культуре 
[5]. В постсоветский период формируется 
более позитивное отношение к молодёж-
ным сообществам, усиливаются их компли-
ментарные социальные активности. Выде-
ляются типы сосуществующих спонтанных 
и организованных молодёжных сообществ. 
Складывается классификация молодёжных 
сообществ и исследуются влияния разного 
рода сообществ: обучающего [6], субкуль-
турного [7], научного [8), полиэтнических [9; 
10], геймерских [11], волонтёрских, благо-
творительных, позитивно ориентированных 
политических [12] и других. 

В исследованиях Центра молодёжных ис-
следований ГУ-ВШЭ (СПб) и НИЦ «Регион» 
(УлГУ) под руководством Е. Омельченко6 
раскрывается динамика трансформации от-
ечественных молодёжных сообществ в пе-
риод от кризисов 90-х гг. XX в. до второго 
десятилетий XXI в. Среди вновь выявленных 
феноменов – прозрачность субкультурных 
границ, миксовые практики, особенность 
субкультурных карьер, которым всё более 
присущи смены идентичностей. Для город-
ской молодёжи характерны сквозные трен-
6 Омельченко Е. Молодёжный вызов. Ч. 1 // 

Полит.ру. 07.04.2011. URL: https://polit.ru/
article/2011/04/07/lessons/ (дата обращения: 
17.06.22).

ды практик и активности, такие как наличие 
стихийных центров и периферий общения 
в городе. Для городских пространств отме-
чается молодёжная «спортизация», пере-
форматирование городского функционала 
в сторону власти его жителей, чаще всего 
молодёжи. 

Молодёжные сообщества, как утвержда-
ет К.Е. Воропаева, привлекаются к управлен-
ческой деятельности, поскольку в системе 
современного гражданского общества они 
представляет собой «…систему доброволь-
ных объединений, структур и групп студен-
тов высших учебных заведений, иных об-
разовательных организаций и учреждений, 
осуществляющих организационно-управ-
ленческую и социально полезную деятель-
ность, направленную на совместное решение 
вопросов по повышению качества студенче-
ской жизни, культуры мероприятий с уча-
стием молодёжи» [13, с. 37]. 

Среди позитивно ориентированных мо-
лодёжных сообществ широко представле-
ны студенческие сообщества как особая 
субкультурная страта. Взаимодействие с 
такими сообществами имеет двойственный 
характер – в университете устанавливаются 
разнообразные отношения как с каждым его 
членом, так и с сообществом в целом, обе-
спечивая оптимальный баланс внеучебной 
и учебной активности, стимулируя свободу 
самовыражения, мышления, готовность к 
совместной деятельности с «другим и дру-
гими». В этой связи необходимо не только 
представлять направленность сообщества, 
но и знать интересы, ценностные ориента-
ции студентов [14], определить ресурсы, 
необходимые для развития позитивных вза-
имодействий молодёжных сообществ в про-
ектах экосистемы университета.

Экосистема университета в исследо-
ваниях образовательных пространств. 
Представление об образовании как экоси-
стеме становится всё более популярным в 
гуманитарных исследованиях, обретает на-
учное обоснование и практическую реали-
зацию. Метафорический термин «экосисте-
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ма», пришедший из биологии, позволил вне-
сти новые смыслы в представления о систе-
ме, интеграции, кооперации, коллаборации в 
социумах. Термин был использован Джейм-
сом Муром (1993 г.) первоначально в целях 
анализа развития бизнес-процессов и инно-
ваций предпринимательства. В настоящее 
время экосистемный подход является инно-
вационным предложением для отечествен-
ного образования. Анализ возникающих 
практик, представленный школой управ-
ления Сколково7, демонстрирует высокую 
результативность экосистемного подхода в 
современном образовании, открывающего 
глобальные перспективы развития образо-
вания как гибкого персонализированного 
обучения на протяжении всей жизни. 

Свойства экосистем образования, из-
учаемые глобальной сетевой организацией 
Global Educational Futures с 2008 г., выявили 
новые возможности, обусловливающие раз-
витие как самой системы, так и её участни-
ков. Среди таких свойств – разнообразие 
(множество участников выполняют много 
ролей, обеспечивая стабильность экоси-
стемы); круговорот ресурсов (в том числе 
знаний, которые оптимизируются и рас-
пределяются рационально, в соответствии 
с потребностями участников, с минималь-
ными потерями); адаптивность (реакция на 
потребности обучающихся и изменения в 
среде в отличие от более жёстких подходов 
партнёрства и сетевого сотрудничества); 
масштабируемость (работа в различных мас-
штабах – от групп или конкретных институ-
ций до планетарного сообщества)8. 

7 Лукша П., Спенсер-Кейс Дж., Кубиста Дж. 
Образовательные экосистемы: возникающая 
практика для будущего образования. URL: 
https://www.skolkovo.ru/researches/obrazo-
vatelnye-ekosistemy-voznikayushaya-prakti-
ka-dlya-budushego-obrazovaniya/ (дата обраще-
ния: 06.06.2022).

8 Educational Ecosystems for Societal Transforma-
tion // Global Educational Futures. URL: https://
www.globaledufutures.org/educationecosystems 
(дата обращения: 04.06.2022).

В исследованиях экосистем образования, 
проведённых в рамках Всемирного иннова-
ционного саммита по образованию WISE 
(World Innovation Summit for Education) 9, от-
мечается, что они впитывают в себя свойства 
экосистем обмена знаниями и экосистем 
инноваций. Субъектами экосистем образо-
вания становятся различные комбинации 
стейкхолдеров и провайдеров образования, 
к числу которым мы можем добавить уни-
верситетские округа. Скрепами в объеди-
нениях выступают общие системы оценки 
квалификаций, признание документов об 
образовании и сокращение сроков обучения 
по гибким образовательным траекториям.

Ресурсы экосистемы университета могут 
быть обогащены аксиологическим подхо-
дом, который позволяет расширить границы 
её применимости. С позиций аксиологиче-
ского подхода экосистема определяется её 
синергетическими характеристиками как от-
крытая саморазвивающаяся, неравновесная, 
нелинейная синергетическая система, устой-
чивость которой достигается посредством 
совместных усилий субъектов образования, 
экономической и управленческой деятельно-
сти, направленных на компенсацию и транс-
формацию внешних воздействий. Это ди-
намическая система, изменения которой на 
каждом новом временноìм отрезке, фикси-
рованные во внешних проявлениях, отража-
ют способность данной системы реагировать 
на внешние и внутренние процессы, адапти-
роваться к меняющимся внешним и внутрен-
ним условиям своего существования, что 
является движущей силой динамики фено-
мена университетской экосистемы, отража-
ет диалектический процесс взаимодействия 
традиций и инноваций. Синергетическими 
характеристиками являются открытость, 
нелинейность, ценностные ориентации, со-

9 Hannon V., Thomas L., Ward S., Beresford T. 
Local Learning Ecosystems: Emerging Models // 
WISE Words. April 30 2019. URL: https://www.
wise-qatar.org/2019-wise-research-learning-eco-
systems-innovation-unit/ (дата обращения: 
04.06.2022).
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гласованность (когерентность), фрагмен-
тарность (дискретность), конструктивность 
хаоса, «память структуры», неустойчивость 
(нарастающая изменчивость), кризисность, 
время, непредсказуемость (непредопреде-
лённость) (предложено в исследованиях  
А.В. Кирьяковой и Л.В. Мосиенко). Опре-
деляя структуру экосистемы университета, 
целесообразно сопоставить её с исследова-
ниями субъектно-объектно воспитывающей 
среды вуза, которая включает «…аксиоло-
гическую компоненту, базирующуюся на 
ценностях общества и воспитательных тра-
дициях вуза; интеллектуальную компоненту, 
обеспечивающую формирование инноваци-
онно-исследовательского потенциала вуза; 
технологическую компоненту, связанную с 
формированием готовности к будущей про-
фессиональной деятельности; коммуника-
тивно-адаптивную компоненту, обеспечива-
ющую сотрудничество с работодателями и 
социальными партнёрами [15, с. 189]. 

В контексте развития отечественного обра-
зования отметим, что экосистемная концепция 
стала основой таких мегапроектов, как Наци-
ональная технологическая инициатива (НТИ), 
Университет 20.35, продвижения техноло-
гического новаторства, студенческого пред-
принимательства, массового волонтёрства, 
олимпиадного движения, профессиональных 
конкурсов World Skills Russia и У.М.Н.И.К. [16]. 
Проявлениями, ростками, средствами и прак-
тиками реализации экосистемы явились орга-
низационно-технологические, информацион-
но-коммуникативные, когнитивно-соревнова-
тельные, профессионально-образовательные 
инновации: коворкинги, кванториумы, «точки 
кипения», вновь развёрнутые технологические 
платформы, бизнес-инкубаторы, стартапы, 
технопарки, СКБ и студенческие лаборатории 
открытого типа и др.

В контексте проблемы соразвития уни-
верситета и региона социология и экономи-
ческая наука указывают на открытость вуза 
к интеграции в процессы развития региона и 
обратное воздействие со стороны региональ-
ных субъектов экономики: регион создаёт 

необходимую для развития университетов 
социально-экономическую среду, в то вре-
мя как университеты представляют собой 
акселераторы развития региона за счёт кон-
центрации в них человеческого и технологи-
ческого потенциала [17]. Отметим, что реги-
онально локализованные формы экосистемы 
современного образования несколько огра-
ничивают её применимость. В то же время 
в исследованиях жизненного пространства 
современной российской молодёжи всё бо-
лее востребовано развитие инфраструктуры 
социально-культурной сферы региона в ин-
тересах молодёжных сообществ, а также ис-
пользование совокупности методик, направ-
ленных на формирование общекультурных 
компетенций молодёжи, связанных с опытом 
положительного поведения, самооценки [18].

Частью экосистемы университета явля-
ются кампусы. Начав своё существование 
ещё в XVIII в. в пределах Принстонского 
университета, кампусы становятся всё более 
необходимыми и развитыми локациями со-
временных вузов и колледжей. За последние 
годы были реализованы проекты ряда новых 
кампусов: Дальневосточный федеральный 
университет на острове Русский, загородный 
кампус Высшей школы менеджмента Санкт 
Петербургского государственного универси-
тета (СПбГУ), Сколковский институт науки 
и технологии Сколтех, кампус Московской 
школы управления Сколково, Университет 
Иннополис в Татарстане и др. В стадии про-
ектирования находятся кампус Крымского 
федерального университета им. В.И. Вер-
надского, кампус Национального исследо-
вательского технологического университета 
МИСиС, кампус Санкт-Петербургского ис-
следовательского университета информа-
ционных технологий, механики и оптики 
(ИТМО) и др. [19]. Большинство крупных 
российских вузов обладают такими откры-
тыми территориями, к которым выдвигаются 
новые требования, обусловленные потреб-
ностью в развитии молодёжных сообществ. 
В зону кампуса переносится часть учебного 
процесса, здесь теперь организуются лекции, 
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семинары, диспуты и конференции. В кампу-
сах всё чаще создаются коворкинги, удобные 
для организации встреч с работодателями, 
бизнес-сообществом, представителями куль-
турной и научной элиты, управленческих 
структур. С этой целью определяются архи-
тектурные формы открытых пространств и 
крытых площадок (амфитеатр). Е.С. Палей 
отмечает также увеличение озеленённого 
пешеходного пространства за счёт вывода 
автомобильных проездов и стоянок за тер-
риторию университета и использования под-
земных парковок, организацию пешеходных 
площадей, аллей и бульваров, тенденцию 
активного взаимодействия – смыслового, 
функционального и визуального объедине-
ния внутреннего и внешнего общественного 
пространства. 

Исследование вызовов молодёжных 
сообществ в экосистеме университета

Представим два исследования вызовов 
молодёжных сообществ, определяющих ос-
новные требования к ресурсам и проектной 
реализации экосистемы университета. 

Исследование вызовов молодёжных со-
обществ на примере студенчества Орен-

бургского государственного универси-
тета проводилось в 2021/22 учебном году 
методом интернет-опроса в соцсетях ОГУ 
по теме «Ваши интересы». На инициативной 
основе в опросе участвовали 243 респонден-
та в возрасте от 17 до 22 лет (Рис. 1). 

Гендерное распределение участников 
опроса – 56 мужчин, 187 женщин. В опросе 
принимали участие студенты 11 направлений 
подготовки уровня бакалавриата (Рис. 2). 

Основную массу составили студенты 
первого курса (64,2%), активно участвовали 
второкурсники (18,9%), студенты четвёртого 
курса также проявили определённый инте-
рес к опросу (10,7%), наименьшую актив-
ность показали третьекурсники (6,2%).

Опрос касался таких значимых для сту-
денчества аспектов, как выбор специально-
сти, затруднения в учебной деятельности, 
необходимые качества преподавателя, уро-
вень подготовки в ОГУ, планы трудоустрой-
ства, а также разнообразные стороны вне-
учебной деятельности [20]. В данной статье 
отражены ракурсы исследования развития 
молодёжного (студенческого) сообщества, 
определяющие необходимые ресурсы про-
ектной реализации экосистемы ОГУ.

Рис. 1. Возраст респондентов опроса «Ваши интересы» в Оренбургском государственном 
университете

Fig. 1. Age of respondents in the survey “Your Interests” at the Orenburg State University
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По результатам опроса большинство ре-
спондентов не идентифицируют себя как 
члена какого-либо сообщества (Рис. 3). 

В то же время позже, весной 2022 г., в бе-
седах со студентами было установлено, что 
многие из них уже принимают участие в мо-
лодёжных объединениях ОГУ, активность 
которых ранее была снижена в связи с эпи-
демической ситуацией в стране. 

Основная часть респондентов хотела бы 
приобрести в ОГУ не только профессио-
нальные компетенции, но и спектр «мягких 

навыков», таких как сотрудничество (64%), 
креативность и самостоятельность (56%), 
бизнес-навыки (45%), а также обрести дру-
зей и единомышленников (51%). Есть осоз-
нание неопределённости своего будущего 
(потребность «узнать себя» – 45%), круга 
своего общения (научиться «разбираться в 
окружающих» – 27%), спонтанности выбора 
направлений развития (необходимо «умение 
самоорганизации» – 37%, в условиях вуза 
«пробудить интерес к науке» желают толь-
ко 14% студентов, есть доля студентов, от-

Рис. 2. Распределение респондентов по направлениям подготовки
Fig. 2. Distribution of respondents by areas of training

Рис. 3. Самоидентификация респондентов как членов молодёжного сообщества ОГУ (2021 г.)
Fig. 3. Self-identification of respondents as members of a youth OSU communities (2021)
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странённо воспринимающих происходящее 
в вузе, им не требуется «ничего существен-
ного» – 6%) (Рис. 4).

Навигатором в создании и развитии соци-
ально позитивных молодёжных сообществ 
являются превалирующие интересы студен-
чества. Получение профессии, казалось бы, 
является основной целью жизнедеятельно-
сти студента в университете. Будущая ра-
бота по специальности, по представлениям 
студентов, позволит им: сделать карьеру 
(57,2%), будет интересной (51%), предоста-
вит возможность для саморазвития (35,4%), 
позволит хорошо зарабатывать (31,7%). 
Вместе с тем 12,8% респондентов не имеют 
чёткого представления о будущей работе, 
9,1% не станут работать по специальности, 
а для 1,2% работа станет тяжкой необходи-
мостью. 

По данным проведённого опроса, ин-
формационно-коммуникационные техно-
логии и источники являются существенной 
частью насыщенной жизни молодёжного 
сообщества университета. Так, 43,2% сту-
дентов проводят в Интернете 4–6 часов в 
сутки, 25,9%– 6–8 часов, 22,2% – больше 8 
часов. Именно общение является основным 
видом деятельности в Интернете для преоб-

ладающего количества опрошенных (87,2%). 
Второе место – у задач образования: поиск 
материала, подготовка к семинарам, обра-
зовательные курсы (66,3%), затем идут до-
суговые мероприятия – игры, развлечения 
(35%). Кроме того, студенты заняты поиском 
и выполнением работы (19,3%), а также по-
иском и приобретением товаров (16,5%). Для 
97,5% опрошенных Интернет является ос-
новным источником информации, в то время 
как радио и телевидение являются инфор-
мационными ресурсами только для 10,9%, а 
книги – для 0,4% респондентов. Таким обра-
зом, преимущественным информационным 
каналом для студентов является Интернет, 
что определяет его как основное средство 
коммуникации в молодёжных сообществах. 
Становится педагогической проблемой раз-
витие критического мышления молодёжи 
для целенаправленного осознанного поиска 
и отбора достоверной информации, рефе-
рентных решений и надёжных ресурсов. 

Общая ориентированность на коммуни-
цирование в студенческом сообществе ото-
бражается и в ответах на вопросы об увле-
чениях и досуге, где преобладают ответы 
«общение с друзьями» (67,1%), «общение в 
соцсетях» (60,1%) (Рис. 5).

Рис. 4. Ожидания студентов от результатов обучения в ОГУ
Fig. 4. Students’ expectations from the results of studying at OSU
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В целом студенты демонстрируют широ-
кий спектр устремлений и потребностей. В 
то же время отчётливо проявляется осоз-
нание неопределённости своего будущего, 
спонтанности выбора направлений раз-
вития. Молодёжные сообщества динамич-
но изменяются, их реальность выходит за 
рамки учебной и научной деятельности. 
Ответом на вызовы является своевременная 
компетентная навигация и организацион-
но-педагогическое сопровождение моло-
дёжи для интеграции в социально позитив-
ные сообщества. Центром, пространством 
и мобилизатором развития молодёжных 
сообществ может стать региональный уни-
верситет. В этой связи традиционная сциен-
тистски ориентированная модель универ-
ситета трансформируется в экосистемную, 
в которой равноценно раскрываются сферы 
обучения, развития и воспитания. Локаци-
ей такого центра может стать университет-
ский кампус.

Исследование представлений молодёж-
ного сообщества об университетском кам-
пусе как части экосистемы университета 
проводилось с целью определения идеальной 
студенческой среды глазами студентов. С 8 
по 14 июня 2021 г. Оренбургские вузы стали 
площадкой проведения VI Международного 
молодёжного форума «Евразия Global»10. 
Форум обратился к проблемам публичной 
дипломатии, мягкой силы, гуманитарного 
влияния. Его участниками были молодые 
специалисты и профессионалы из России и 
зарубежных стран, осуществляющие свою 
деятельность в сферах добровольчества, 
медиа, карьерного развития и международ-
ного молодёжного сотрудничества. В числе 
50 мероприятий форума проходили социо-
логические исследования по проекту созда-
ния межвузовского кампуса «Технополисы 

10 Международный молодёжный форум «Ев-
разия Global» // Eurasia Global. URL: https://
forumeurasia.ru/ (дата обращения: 04.06.2022). 

Рис. 5. Распределение ответов студентов на тему «Досуг и увлечения»
Fig. 5. Distribution of students’ answers on the topic «Leisure and hobbies»
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Поволжья» на территории десяти регионов 
Приволжского федерального округа. Про-
ект предполагает, что строительство совре-
менных студенческих кампусов не только 
даст новые возможности для повышения 
уровня научно-исследовательской работы и 
качества образования, но также поспособ-
ствует развитию прилегающих к кампусу 
территорий, обеспечит культурное взаимо-
проникновение городской и университет-
ской среды. При этом современный кампус 
будет являть собой многофункциональные 
трансформируемые образовательные и би-
блиотечные пространства, объекты спортив-
ной инфраструктуры, культурно-досуговые 
пространства и многое другое. 

Социологическое исследование проводи-
лось на основе анкеты по вопросам видения 
студентами своей жилой среды на данном 
этапе обучения, состояния мест проживания 
и создания комфортной, современной и спо-
собствующей саморазвитию инфраструкту-
ры межвузовского кампуса Eurasia Global 
в г. Оренбурге. В исследовании приняли уча-
стие 5 тыс. студентов-очников вузов Орен-
бурга: Оренбургского государственного 
университета, Оренбургского государствен-
ного педагогического университета, Орен-
бургского государственного медицинского 
университета, Оренбургского государствен-
ного аграрного университета.

Основную массу опрошенных составили 
бакалавры (3403 человека – 68%) в возрасте 
от 17 до 22 лет, из них 57% – девушки и 43% – 
юноши. Представим результаты, значимые в 
контексте ресурсов развития молодёжных 
сообществ в экосистеме университета. 

Своё мнение представили респонденты, 
проживающие в период обучения в раз-
личных условиях. Бóльшая часть (31%) уже 
проживает в общежитиях, 20% снимают 
квартиру совместно с другими студентами, 
23% живут в съёмных комнатах, 12% – со-
вместно с родителями, 9% уже имеют соб-
ственные квартиры, 2% используют другие 
возможности проживания. Таким образом, 
респонденты уже имеют определённый 

опыт студенческой жизни и достаточно 
ясно определяют свои требования к буду-
щему «идеальному» кампусу как части эко-
системы университета. 

Важнейшим ресурсом экосистемы долж-
на стать комфортная среда проживания и 
студенческого взаимодействия. При этом, 
несмотря на стремление к коммунициро-
ванию, только 42% студентов готовы к со-
вместному проживанию, но с условием не 
более одного соседа в номере/квартире, 
27% вообще не готовы к совместному про-
живанию, 18% согласны на совместное про-
живание, но не более чем с тремя соседями в 
комнате/квартире.

Опрос, касавшийся приоритетов студен-
тов в совместном проживании, подтверж-
дает мировые современные тенденции. На 
первое место студенты ставят комфорт, уют, 
удобство – неизменные основные показате-
ли любого жилого дома, которые определя-
ют качество жизни человека. Так же важна 
возможность общения и проведения свобод-
ного времени. Безусловным является под-
ключение к Интернету, причём 39% респон-
дентов настаивают на бесплатном доступе. 

При определении оптимального типа про-
живания в кампусе половина респондентов 
(53%) сделали выбор в пользу размещения 
квартирного типа; четверть опрашиваемых 
готовы размещаться в комнатах блочного 
или секционного типа. Качественные усло-
вия проживания в кампусе предполагают не 
только улучшение жилищных условий, но 
и создание необходимой инфраструктуры, 
повышающей качество жизни обучающих-
ся. При определении общественных про-
странств 33% опрашиваемых считают, что 
пространства для общения (коворкинг-зо-
ны, кают-компании и пр.) являются самы-
ми необходимыми в новом кампусе; также 
востребованы супермаркеты (20%), кафе 
быстрого питания в шаговой доступности 
(17%), тренажёрные и фитнес-залы (17%). В 
качестве других вариантов 2% опрошенных 
назвали кинотеатр, парк, торгово-развлека-
тельный центр. 
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Респонденты уделяют большое внимание 
спортивной инфраструктуре (тренажёрные 
залы – 30%, открытые спортивные площад-
ки –и 24%), что подтверждает выводы иссле-
дователей о «спортизации» молодёжных со-
обществ. Не нашло подтверждения распро-
странённое мнение о необходимости рас-
ширения пространства для самоподготовки 
и занятий научной работой в кампусах (Е.С. 
Палей). По мнению респондентов, эти поме-
щения менее востребованы; необходимость 
аудиторий и пространств для самоподготов-
ки отметили 4% респондентов, библиотек – 
2%. Очевидно, цифровизация совмеренного 
образования и научно-исследовательской 
работы минимизирует потребность в отдель-
ных помещениях.

Несмотря на близость учебных корпу-
сов, часть респондентов (4%) отметила не-
обходимость иной инфраструктуры, как то: 
автомобильные парковки, зоны отдыха и 
арт-пространства на свежем воздухе, пра-
чечная и пр. Исследование выявило также, 
что независимо от уровня и курса для сту-
дентов важно совмещение учёбы и общения, 
отдыха и работы, а значит, для их комфорт-
ного проживания необходима гибкая, транс-
формируемая среда, возможность общения 
и уединения.

Грамотное расположение функциональ-
ных зон, сообщение между ними, возмож-
ность лёгкой ориентации внутри комплекса 
создают основу для успешного планировоч-
ного решения жилого кампуса для студен-
тов и преподавателей. Для этого необхо-
димо эффективно использовать площади, 
компактно и удобно группировать основные 
помещения. Представленные исследования 
запросов молодёжных сообществ опреде-
ляют направления модернизации кампусов 
как части ресурсов развития в экосистеме 
университета. 

Таким образом, экосистема университета 
должна располагать существенными ресур-
сами для развития молодёжных сообществ. 
В настоящее время они определяются на 
основе обобщения опыта возникающих со-

циально-культурных, социально-образова-
тельных и бизнес-практик, программ, про-
ектов и инициатив. 

Ресурсы развития молодёжных сообществ  
в экосистеме ОГУ: проектная реализация
Ресурсы экосистемы Оренбургского 

государственного университета в разви-
тии молодёжных сообществ представлены 
многоаспектно: молодёжные сообщества в 
проектах «Приоритет-2030», интеграция с 
Ассоциацией «Оренбургский университет-
ский (учебный) округ», международное об-
разовательное сотрудничество с вузами Ка-
захстана. В социокультурном пространстве 
университета механизмом развития экоси-
стемы является сложная организация взаи-
модействия субъектов образования – вну-
тренних акторов (преподаватели, студенты) 
и внешних акторов – партнёров (предприни-
мателей, стартаперов) [21]. 

С учётом запросов молодёжных сооб-
ществ в экосистеме ОГУ реализуется широ-
кий спектр мероприятий, инициированных 
национальными проектами «Образование», 
«Наука и университеты», «Культура», «Де-
мография» и «Экология». 

Национальный проект «Образование» 
стал пространством для создания студенче-
ского патриотического клуба «Я горжусь», 
который занял первое место в рейтинге Ас-
социации одноимённых студенческих па-
триотических клубов. В соцсетях были пред-
ставлены мероприятия проекта «Без срока 
давности», студенческого патриотического 
клуба ОГУ, межвузовского спортивного фе-
стиваля «Кубок героев», Фестиваля народов 
мира в рамках проекта «Многонациональ-
ный ОГУ».

Национальный проект «Наука и универ-
ситеты» в целях развития системы поддерж-
ки талантливой молодёжи определил соз-
дание НКО «Студенческий клуб “Среда”», 
который победил в грантовом конкурсе по 
развитию гражданского общества (про-
ект «Региональный студенческий марафон 
“Среда”» среди неправительственных не-
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коммерческих организаций Оренбургской 
области.

Мастерская проектов «OSUществляй» 
является школой молодых проектантов, обе-
спечивая развитие навыков бизнес-деятель-
ности. Вызвали интерес и привлекли большое 
количество участников Школа актива (100 
чел.), Слёт волонтёров (110 чел.), фестиваль 
студенческих отрядов под открытым небом 
«Искра» (700 чел.), Слёт первокурсников “В 
приоритете” (100 человек, охват 8700). Отве-
том на информационные дефициты молодё-
жи ОГУ стало создание Медиа-лаборатории 
с современной инфраструктурой в развитие 
Национального проекта «Культура». Запуск 
медиастудии состоялся в День знаний со 
старта первого студенческого стрима, кото-
рый длился более 3,5 часов. В прямом эфире 
приняли участие 14 приглашённых гостей. 
За сутки первый стрим в новой медиастудии 
на «YouTube» и «ВКонтакте» набрал 15 тыс. 
просмотров и 318 комментариев). Центром 
цифровой социологии еженедельно прово-
дится мониторинг аккаунтов студентов уни-
верситета в социальной сети ВКонтакте на 
предмет заинтересованности, участия в об-
суждении либо публикации деструктивного 
контента. Фокус-группа в рамках тестиро-
вания специального программного обеспе-
чения «Крибрум. Зеркало» составляет 2839 
аккаунтов.

Национальный проект «Экология» ха-
рактеризует мероприятия по формирова-
нию экологического сознания у обучающих-
ся. Механизмы его реализации в ОГУ вклю-
чают развитие экологического направления 
на базе добровольческого центра «Волонтёр 
ОГУ», организацию и проведение экологи-
ческих акций в рамках социальных проектов 
(акции «Уралу – чистые берега!», «Спасём 
тюльпаны Шренка» и др.). Результативным 
стало участие в конкурсе по проекту «Эко-
логический акселератор “ЭкоБУДУщее”» 
(выигран грант по 3,5 млн. руб.). 

Оренбургский государственный универ-
ситет, выступая учредителем Ассоциации 
«Оренбургский университетский (учеб-

ный) округ» в 2000 г., ориентировал её дея-
тельность на организацию взаимодействия 
студенческих сообществ, стимулирование 
молодёжных инициатив, интеграцию обще-
ственного потенциала образовательных 
субъектов как важнейшего резерва повыше-
ния инновационного потенциала Оренбур-
жья. Инициативу университета о создании 
инновационно-организационной структуры 
тогда поддержали 69 образовательных ор-
ганизаций, а в настоящее время в состав Ас-
социации «Оренбургский университетский 
(учебный) округ» входят 133 образователь-
ных субъекта г. Оренбурга и Оренбургской 
области, это более 100 тыс. студентов вузов 
и колледжей, обучающихся школ и органи-
заций дополнительного образования и куль-
туры, а также их педагогов. 

Многолетнее академическое сотрудниче-
ство осуществляется в рамках таких соци-
ально-образовательных программ, проектов 
и инициатив, как «Университетский тьюто-
риал», «Университетский лекторий», «Орен-
бургское региональное научное общество», 
«Интеллектуальное будущее Оренбуржья», 
«Открытие таланта», «Педагогический 
Олимп», «Конкурс исследовательских работ 
учащихся и студентов Оренбуржья», «Реги-
ональный портал образовательного сообще-
ства Оренбуржья». Результаты и перспек-
тивы академической интеграции ежегодно 
обсуждаются в ОГУ в рамках Всероссийской 
научно-методической конференции «Уни-
верситетский комплекс как региональный 
центр образования, науки и культуры» на 
заседании секции «Университетский учеб-
ный округ в региональном образовательном 
пространстве». 

Успешным направлением деятельности 
университетского округа является органи-
зация сотрудничества по научно-методиче-
скому сопровождению и поддержке студен-
ческих проектов, таких, например, как Фе-
стиваль по робототехнике среди школьни-
ков области, который проводился в рамках 
реализации гранта Федерального агентства 
по делам молодёжи (Росмолодёжи) на раз-
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витие идеи «Креативная лаборатория «Ро-
боСтарт56», заявленной студентом Аэро-
космического института ОГУ А. Баимовым. 
Программа проекта включала проведение 
онлайн-олимпиады по физике и информаци-
онным технологиям «РобоСтарт56», участ-
никами которой стали более 100 школьников 
8–11-х классов из 35 образовательных уч-
реждений Оренбургской области. В рамках 
фестиваля была организована и выставка 
технических молодёжных проектов образо-
вательных организаций. В «Точке кипения» 
Оренбургского государственного универси-
тета командами фестиваля на выставку были 
представлены «РобоПитомцы», «РобоПоч-
тальоны», «Робот-исследователь», «Робот-
строитель», «Умные солнечные панели», по-
мощник садовых грядок «Аgri-2», а воспи-
танниками Оренбургского Президентского 
кадетского училища сконструированы высо-
копроходимый робот «Легионер», универ-
сальное транспортное средство повышенной 
манёвренности «Вихрь». Свои мастер-клас-
сы по робототехнике провели наставники 
грантового проекта «Креативная лаборато-
рия “РобоСтарт56”».

Результативным стало сотрудничество 
Ассоциации «Оренбургский университет-
ский (учебный) округ» в реализации такого 
студенческого проекта, как Всероссийский 
aестиваль математической науки «Креатив-
ная математика». Идея проекта состояла в 
создании при участии школьников, студен-
тов и педагогов образовательных организа-
ций иллюстрированной книги, в которой в 
форме сказок, стихотворений, мнемониче-
ских приёмов и ассоциаций математические 
правила объяснялись бы весело и интересно. 
По инициативе студентки ОГУ Е. Самарки-
ной Министерство просвещения Российской 
Федерации разместило в своих официаль-
ных источниках информацию о старте за-
явок для участия в конкурсе творческих ра-
бот «Креативная математика», победители 
которого будут приглашены на Фестиваль 
математической науки в г. Оренбург. В со-
циальной сети Министерства просвещения 

Вконтакте запись о конкурсе набрала 75 
тыс. просмотров, 680 лайков, 256 репостов. 
Проект поддержали Аппарат полномочного 
представителя Президента Российской Фе-
дерации в Приволжском федеральном окру-
ге, Федеральное агентство по делам молодё-
жи, а также ООО «Газпром трансгаз Сама-
ра». Активное участие в конкурсе приняли 
527 школьников, студентов и педагогов из 30 
субъектов Российской Федерации, включая 
Оренбуржье, Татарстан, Башкирию, Крас-
нодарский край, Московскую, Самарскую, 
Ульяновскую и другие области. На Фести-
вале состоялось открытие математической 
онлайн-ёлки, презентация уникальной ил-
люстрированной книги из лучших конкурс-
ных работ, соревнование в командном ре-
шении математических задач, чтение стихов 
о математике, рассказы о математическом 
творчестве, танцевальная дискотека вживую 
и по видеотрансляции. Проектное сотруд-
ничество позволило приобрести бесценный 
социальный опыт взаимодействия с участ-
никами, общения с опытными экспертами, 
педагогами-наставниками.

Опыт коллективного взаимодействия по-
лучили участники Открытой научно-прак-
тической конференции «Научные грани» 
в рамках реализации грантового проекта 
«Молодёжный коворкинг-центр “Точка 
развития”» студентки Колледжа сервиса  
(г. Оренбург) О. Файзуллиной, поддержан-
ного Федеральным агентством по делам 
молодёжи Российской Федерации, где в 
онлайн- и офлайн-формате пленарного за-
седания и на семи тематических секциях 
встретились более 100 школьников и сту-
дентов из 12 образовательных организа-
ций СПО Оренбурга, Новотроицка, Орска, 
Бузулука, Бугуруслана, Акбулака и других 
муниципальных образований Оренбург-
ской области. Партнёрами мероприятия 
выступили Федеральное агентство по делам 
молодёжи (Росмолодёжь), Оренбургский 
государственный университет, а также Ас-
социация «Оренбургский университетский 
(учебный) округ».
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Важным стратегическим направлением 
развития молодёжных сообществ в эко-
системе ОГУ является активное междуна-
родное образовательное сотрудничество 
с вузами Казахстана: Кызылординским 
университетом имени Коркыт Ата, Актю-
бинским региональным университетом име-
ни К. Жубанова, Международным казах-
ско-турецким университетом им. А. Ясави  
(г. Туркестан), Казахской национальной кон-
серваторией имени Курмангазы (г. Алматы). 
Экосистемные взаимодействия обеспечивают 
участие молодёжи по таким направлениям, 
как подготовка кадров высшей квалификации 
в аспирантуре, соискательство учёной степе-
ни кандидата наук, магистерские программы, 
академическая мобильность преподавателей 
и обучающихся, зарубежное научное кон-
сультирование докторантов PhD по психоло-
го-педагогическим направлениям, участие в 
составе диссертационных советов по защите 
диссертаций на соискание степени PhD, под-
готовка научных публикаций, коллективных 
монографий, учебных пособий, участие в 
научных конференциях и семинарах. Так, в 
рамках стимулирования деятельности моло-
дёжных научных сообществ в вузах России 
и Казахстана состоялся международный 
методический онлайн-семинар «Реализация 
студенческих образовательных проектов и 
программ в цифровом пространстве универ-
ситетского кластера», организованный кафе-
дрой общей и профессиональной педагогики 
Оренбургского государственного универси-
тета, Актюбинским региональным универ-
ситетом имени К. Жубанова и Ассоциацией 
«Оренбургский университетский (учебный) 
округ». Участники отметили ценность пред-
ставленного опыта научно-образовательно-
го взаимодействия студенческих сообществ 
университетов и наметили пути дальнейшего 
сотрудничества.

Риски развития молодёжных сообществ  
в экосистеме университета: теория и опыт

Процессы развития молодёжных сооб-
ществ сопровождаются не только прираще-

нием позитивных явлений, но и стагнацией, 
деструктивными изменениями. В этой связи 
отметим, что в данной статье представлены 
современные отечественные молодёжные 
сообщества студенческого типа, для ко-
торых в наименьшей степени характерны 
полиэтнические конфликты и криминоген-
ные ситуации. Анализ возможных рисков 
представляется в логике «потенциальные 
абитуриенты – университетская экосисте-
ма – потенциальные работодатели» на осно-
ве изучения коворкингов, акселераторных 
программ, стримов, интернет-опросов, где 
были выявлены проблемы, порождающие 
внешние и внутренние риски развития моло-
дёжных сообществ. 

К внешним рискам относится низкая мо-
тивация школьников к получению высшего 
образования. Значительная часть выпуск-
ников общеобразовательных учреждений 
(по данным опросов, до 40%) стремится в 
колледжи, обеспечивая себе более высокие 
гарантии получения профессии и быстрого 
трудоустройства. В свою очередь, работо-
датели, реагируя на динамику высокотех-
нологичных отраслей и социально-эконо-
мических преобразований, вынуждены вы-
двигать новые и более высокие требования 
к выпускникам в части «мягких, жёстких 
и цифровых» компетенций, в то время как 
такие требования ещё не отражены в об-
разовательных программах и не освоены 
студентами. Опросы, проведённые в среде 
преподавателей, тьюторов, руководителей 
молодёжных объединений и сотрудников 
социально-воспитательных отделов обра-
зовательных учреждений, акцентировали 
внимание на росте политической активности 
молодёжи, что требует ведения всё более 
масштабной разъяснительной работы, уси-
ления патриотических ориентиров.

Внутренние риски определяют вероят-
ность негативных состояний и реакций эко-
системы университета, а также проблем 
молодёжных сообществ. В формировании 
экосистем университетов в настоящее вре-
мя нет устоявшихся концепций и моделей, 
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апробированных в длительной практике, 
неясны среднесрочные и долгосрочные про-
гнозы функционирования. Исследователи 
С.И. Богданов и В.В. Тимченко отмечают  
«… потенциальное противоречие между 
идеей экосистемы и желаемым результатом 
в случае её проектирования и создания, так 
как нет никаких гарантий от ошибок, но сни-
зить риски могут основополагающие прин-
ципы экосистемного подхода, предполага-
ющие не столько проектирование, сколько 
культивирование, катализ, инициирование и 
дальнейшее масштабирование преобразова-
ний» [16, c. 16]. Отсутствие ясных прогнозов, 
отработанных технологий может быть как 
временным явлением, так и одним из устой-
чивых качеств экосистемного развития. В 
этой связи укажем также на недостаточно 
прочные связи между различными элемен-
тами, сферами или субъектами экосистемы, 
обусловленные инновационностью проис-
ходящего становления. Определённую «за-
торможенность» демонстрирует экосистема 
в связи с известным консерватизмом высшей 
школы, а также бюрократизацией её финан-
сирования и бюджетирования. 

Специфика молодёжных сообществ, как 
уже выше отмечалось, состоит в наличии 
широкого спектра устремлений и потребно-
стей, их неопределённости и спонтанности, 
что приводит к быстрой интенсивной смене 
запросов и интересов молодёжи. Свою леп-
ту вносит информатизация, которая создаёт 
картину «больших возможностей мира», не 
обеспечивая соотнесение с возможностями 
молодёжи. Информационная перенасыщен-
ность и дефицит достоверных информаци-
онных ресурсов приводит к тому, что экоси-
стема университета подчас не успевает кор-
ректно реагировать на быстрые изменения 
своих субъектов. 

Обмен опытом развития молодёжных, в 
том числе студенческих, сообществ опре-
делил ряд значимых внутренних рисков, 
обусловленных отсутствием должной ком-
муникации, проектной команды, рефлексии 
промежуточных и конечных результатов, 

эффективного внутрикомандного взаимо-
действия по достижению цели проекта, не-
готовностью субъектов проектной деятель-
ности к управлению основными видами ри-
сков, что свидетельствует о недостаточной 
разработанности теоретических и техноло-
гических аспектов педагогического сопро-
вождения и экспертирования молодёжных 
проектов, неготовности преподавателей 
университетов к осуществлению консуль-
тационно-координирующей функции под-
держки студенческих сообществ в их сози-
дательной социальной активности. В этой 
связи приведём пример снижения внутрен-
него риска развития молодёжного общества 
посредством проекта ОГУ, нацеленного на 
формирование проектных умений моло-
дёжных сообществ – проектная мастерская 
«OSUществляй». 

Наиболее общей рекомендацией по сни-
жению выявленных рисков считаем мне-
ние исследователей РГПУ им. А.И. Герцена  
С.И. Богданова и В.В. Тимченко о необхо-
димости обеспечения вовлечённости заин-
тересованных в успехе участников, которые  
«…будут вдохновляться экосистемой и пи-
тать её, свободно выбирая подходящие тра-
ектории занятости и развития, в отличие от 
внешнего контроля».

Заключение
Исследование развития молодёжных со-

обществ в экосистеме Оренбургского госу-
дарственного университета раскрывает осо-
бенности процесса в условиях современного 
высшего образования.

Вызовы молодёжных сообществ, пред-
ставленные в проекции студенчества, отли-
чаются как широким спектром устремлений 
и потребностей, так и неопределённостью 
и спонтанностью. Интересы и потребности 
молодёжных сообществ студенческого типа 
не ограниваются учебными мероприятиями, 
мигрируют в направлении активного комму-
ницирования, установления новых взаимо-
действий и освоения современных информа-
ционно-коммуникационных практик. Цен-
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тром, пространством и мобилизатором раз-
вития молодёжных сообществ может стать 
региональный университет. В этой связи по-
лучила развитие и распространение экоси-
стемная модель университета, обоснованная 
в настоящее время успехами мегапроектов 
образования. Предметом изучения гумани-
тарных наук являются структура, аксиоло-
гические, организационные и процессуаль-
ные основания экосистемы университета. 
Развитие молодёжных сообществ в экоси-
стеме университета определяется наличием 
соответствующих ресурсов, среди которых в 
опыте ОГУ выделены аксиологический под-
ход к исследованию экосистемы, реализация 
проектов программы «Приоритет-2030», 
интеграция с Ассоциацией «Оренбургский 
университетский (учебный) округ», между-
народное образовательное сотрудничество. 
Внешние и внутренние риски, характерные 
для развития молодёжных сообществ в ло-
гике «потенциальные абитуриенты – уни-
верситетская экосистема – потенциальные 
работодатели», могут быть минимизирова-
ны дальнейшей диверсификацией моделей и 
траекторий становления, все более широкой 
вовлечённостью участников экосистемы, их 
заинтересованностью в данном процессе. 
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Введение
Одной из самых динамично развиваю-

щихся отраслей в России в условиях перехо-
да к цифровой экономике является отрасль 
информационных технологий. Главной 
проблемой развития ИТ является нехватка 
высококвалифицированных специалистов. 
Очень часто выпускники вузов и колледжей 
не обладают теми знаниями, умениями и на-
выками, которые требуют работодатели при 
приёме на работу. В связи с этим возникает 
вопрос о пересмотре содержания программ 
профессионального образования с учётом 
актуальных требований к подготовке моло-
дых специалистов. 

Действующие федеральные государствен-
ные образовательные стандарты (ФГОС) 
для системы среднего профессионального и 
высшего образования не содержат конкрет-
ных требований к содержанию подготовки, 
зато определяют требования к результатам 
обучения в виде системы общекультурных, 
общепрофессиональных и профессиональ-
ных компетенций. Необходимо отметить, 
что образовательный стандарт в явном виде 
не раскрывает структуру и содержание про-
фессиональных компетенций. Эту задачу 
приходится решать разработчикам образо-
вательной программы, опираясь на профес-
сиональные стандарты. Профессиональный 
стандарт (ПС) разрабатывается профес-
сиональным сообществом и устанавливает 
требования к компетенциям работника по 
квалификационным уровням в зависимости 
от полученного образования, степени ответ-
ственности и уровня сложности выполняе-
мых работ. В профессиональном стандарте 
описаны трудовые функции, трудовые дей-
ствия, необходимые умения, необходимые 
знания. Фактически определено соответ-
ствие между ФГОС и ПС. Профессиональ-
ная компетенция соответствует трудовой 
функции, компоненты «знать», «уметь», 
«владеть» – необходимым знаниям, умени-
ям и трудовым действиям из ПС. 

В то же время профессиональные стан-
дарты также носят обобщённый характер 

и не содержат конкретных актуальных 
требований к знаниям и умениям, напри-
мер, перечней языков программирования, 
инструментов и технологий разработки на 
конкретном языке программирования. Под-
ходы к формированию содержания компе-
тенций ИТ-специалистов активно обсужда-
ются в научной литературе, однако вопросы 
исследования потребностей работодателей 
на основе автоматизированного анализа ва-
кансий в настоящее время недостаточно раз-
работаны. 

Целью настоящего исследования являет-
ся разработка и апробация технологии ана-
лиза данных вакансий ИТ-специалистов для 
формирования содержания дополнитель-
ных профессиональных образовательных 
программ. В рамках работы решается задача 
формирования содержания дополнитель-
ных профессиональных образовательных 
программ для наиболее востребованной ИТ-
профессии «Программист (разработчик ин-
формационных систем)».

Практическая значимость результатов 
исследования состоит в возможности раз-
работки содержания дополнительных про-
фессиональных образовательных программ 
на основе выделенных при анализе вакансий 
актуальных умений и навыков специалистов. 

В условиях высокого спроса на ИТ-
специалистов на рынке труда актуальной 
является задача формирования профессио-
нальных ИТ-компетенций на основе анализа 
требований работодателей.

Обзор литературы по проблеме
Кратко представим степень разработан-

ности проблемы в отечественной и зарубеж-
ной литературе. В исследовании [1] изучает-
ся вопрос согласования потребностей рынка 
труда и компетенций ИТ-специалистов. Не-
достаток практических навыков у выпускни-
ков отмечают более 90% опрошенных рабо-
тодателей. В статье [2] обозначена проблема 
сложности трудоустройства выпускников 
ввиду несоответствия сформированных 
компетенций ИТ-специалистов требова-
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ниям работодателей. В качестве решения 
предлагается обеспечить взаимодействие 
вузов с ИТ-компаниями в рамках системы 
дуального обучения, когда студенты осва-
ивают практические навыки на практике в 
компаниях. В работе [3] авторы предлагают 
использовать автоматизированные системы 
управления компетенциями для отслежи-
вания индивидуального развития каждого 
ИТ-специалиста и формирования кадро-
вого резерва. В исследовании [4] выделены 
ключевые компетенции ИТ-специалистов, 
наиболее популярные языки программиро-
вания и фреймворки на основе анализа пу-
бликаций и опросов. В работе [5] отмечается 
несогласованность системы образования и 
рынка труда в качестве главного проблем-
ного фактора при подготовке специалистов 
в ИТ-области. 

Подходы к разработке структуры и со-
держания компетенций ИТ-специалистов 
на основе профессиональных стандартов 
рассмотрены в работах [6;7]. Методика 
формирования образовательной модели IT-
специалистов и оценки уровня сформиро-
ванности профессиональных компетенций 
на основе анализа профессиональных стан-
дартов предложена в статье [8]. В исследо-
вании [9] автор сопоставляет европейские 
ИТ-профили компетенций с российскими 
профессиональными стандартами, отмечая 
некоторые расхождения. В работах [10; 11] 
рассматриваются практико-ориентирован-
ные подходы к подготовке ИТ-специалистов, 
при этом содержание профессиональных 
компетенций формируется на основе тру-
довых функций из профессиональных стан-
дартов. 

С одной стороны, без актуальных требо-
ваний невозможно сделать востребованную 
образовательную программу, выпускники 
которой максимально бы соответствовали 
требованиям работодателей. С другой сто-
роны, в рамках основных образовательных 
программ подготовки ИТ-специалистов 
важно сохранить фундаментальный подход, 
основная идея которого состоит в комплекс-

ной, инновационной и исследовательской 
деятельности с ориентиром на перспективы 
развития ИТ-отрасли. Так, в исследовании 
[12] представлен опыт Томского государ-
ственного университета, где программы 
подготовки ИТ-специалистов предполагают 
освоение специалистами знаний и умений, не 
подверженных сиюминутной конъюнктуре 
рынка труда, а направленных на разработку 
новых знаний в области профессиональной 
деятельности. Не менее важным аспектом 
в этой связи является эволюция образова-
ния в области STEM (Science, Technology, 
Engineering, Mathematics). Внедрение циф-
ровой учебной программы STEM:IT позво-
лит реализовывать полный цикл проектиро-
вания для решения реальных тематических 
задач.

При этом фундаментальная подготовка 
в российских вузах по программам бака-
лавриата и магистратуры (около 100 тыс. 
ИТ-специалистов в год) не сможет удов-
летворить кадровый голод на рынке труда. 
Реализация с 2022 г. нового федерального 
проекта «Развитие кадрового потенциала 
ИТ-отрасли» даст реальный путь устране-
ния кадрового дефицита в отрасли – реали-
зацию программ профессиональной пере-
подготовки по востребованным профессиям 
в условиях цифровой экономики. В рамках 
проекта к 2024 г. более 600 тыс. студентов 
получат дополнительную квалификацию 
по ИТ-профилю на базе цифровых кафедр, 
создаваемых в университетах, вошедших 
в программу «Приоритет-2030». В Орен-
бургском государственном университете 
ежегодно планируется профессиональная 
переподготовка более 600 студентов для ИТ-
компаний региона. 

Для определения конкретного содержа-
ния программ профессиональной перепод-
готовки разработано несколько различных 
подходов. Исследование взаимосвязи соци-
ально-экономических факторов с кадровым 
обеспечением цифровой трансформации 
экономики представлено в работе [13]. Авто-
ры Ю.В. Фролов и Т.М. Босенко предложили 
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индексы отслеживания ситуации с кадрами 
в сфере ИТ, связанные с количеством заня-
тых ИТ-специалистов СПО и ВПО в сферах 
образования, финансов, информации и свя-
зи, а также со значениями среднемесячной 
зарплаты и другими социальными показа-
телями. Результаты исследования являются 
предпосылками для определения перспек-
тивных потребностей в ИТ-специалистах на 
рынке труда. 

Не менее перспективным для обуче-
ния практико-ориентированных ИТ-
специалистов является логистический под-
ход с использованием образовательного 
профиля студента, который представлен в 
исследовании [14]. В зависимости от при-
оритетов обучающийся в рамках данной 
стратегии получает возможность перейти 
на индивидуальные / коллективно-инди-
видуальные образовательные маршруты, 
которые ориентированы на помощь в са-
мореализации и развитие личностного по-
тенциала.

Система дополнительного професси-
онального образования (ДПО) выделена 
как один из важнейших элементов непре-
рывного образования в работе [15]. Ав-
торы исследования подчёркивают, что 
формирование программ дополнитель-
ного образования и переподготовки без 
тщательного анализа рынка труда и вос-
требованных умений и навыков приведёт 
к подготовке специалистов, не имеющих 
возможности взаимодействия с реальным 
сектором экономики. В этой связи предло-
жена концепция разработки и реализации 
дополнительных профессиональных про-
грамм (ДПП), где ключевое место занима-
ет организация-заказчик ДПП для усиле-
ния практической направленности.

Основным источником информации для 
конкретизации знаний и умений при про-
ектировании содержания дополнительных 
программ переподготовки по цифровым 
профессиям в настоящее время выступают 
актуальные требования к специалистам, ко-
торые можно получить на основе анализа 

текущих вакансий на рынке труда. Данные 
об актуальных вакансиях можно полу-
чить на порталах поиска работы, таких как 
HeadHunter (hh.ru), Superjob.ru, Rabota.ru, 
Работа в России (trudvsem.ru).

В то же время требования к вакансиям не 
вполне формализованы, они могут значи-
тельно варьироваться. Для разработки со-
держания ДПП важно выделить наиболее 
востребованные знания и умения, опреде-
лить комбинации технологий, которые тре-
буются работодателям. 

Анализ сайтов вакансий успешно при-
меняется для формирования содержания 
образовательных программ для подготов-
ки ИТ-специалистов. В работах [16; 17] 
представлен опыт статистического анали-
за вакансий c портала HeadHunter. Авто-
рами предложена методика, включающая 
три шага: автоматизированный сбор дан-
ных с сайта, составление списка ключевых 
слов предметной области (выполняется 
вручную в Excel), частотный анализ дан-
ных и визуализация результатов с помо-
щью аналитической системы Qlik Sense. 
Методика применялась для определения 
наиболее востребованных систем управле-
ния базами данных (СУБД). В результате 
для изучения дисциплины «Базы данных» 
выбраны продукты MySQL и PostgreSQL. 
В статье [18] на основе анализа вакансий 
авторы определили наиболее популяр-
ные языки программирования в разных 
регионах Белоруссии. В работе [19] ис-
следователи провели анализ вакансий ИТ-
специалистов в Курской области, выявили 
наиболее популярные профессии, оценили 
уровень предлагаемых зарплат. На основе 
изучения вакансий ИТ-специалистов ав-
тор статьи [20] проанализировала требо-
вания по стажу к соискателям.

Для автоматизированной обработки 
вакансий возможно использование совре-
менных методов обработки естественного 
языка. Такие методы широко используются 
исследователями для анализа вакансий. В 
работах зарубежных исследователей реа-
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лизованы методы классификации вакансий 
на основе шаблонов и моделей машинного 
обучения [21], сравниваются различные 
модели машинного обучения для решения 
задачи классификации вакансий [22], опи-
сана рекомендательная система на основе 
интеллектуального анализа текстов для ав-
томатического извлечения знаний, умений 
и навыков из описания вакансий и резюме 
соискателей [23]. В исследованиях [24; 25] 
методы обработки естественных языков и 
семантический анализ использованы для 
поиска компетенций, умений и навыков 
в текстах вакансий. В статье [26] рассма-
тривается автоматическая классификация 
вакансий в Интернете в произвольной тек-
стовой форме на основе стандартной так-
сономии профессий. Авторы статьи [27] 
проводят оценку знаний, умений и навы-
ков на основе анализа вакансий. В работе 
[28] представлена система классификации 
резюме на основе современных методов ма-
шинного обучения с долей правильных от-
ветов в 96%. 

Таким образом, анализ источников под-
тверждает высокую актуальность разработ-
ки технологии автоматизированного анали-
за вакансий ИТ-специалистов с целью фор-
мирования содержания дополнительных 
образовательных программ по профилям 
подготовки специалистов.

Материалы и методы 
Предлагаемая технология основана 

на современных методах обработки есте-
ственного языка, таких как предобработ-
ка, векторизация и кластеризация текстов 
[29]. Для проведения анализа данных был 
использован Python – высокоуровневый 
интерпретируемый язык программирова-
ния, ориентированный на повышение про-
изводительности разработчика [30]. Этап 
загрузки данных выполнялся локально на 
компьютере, подключённом к Интернету, 
анализ данных осуществлялся с помощью 
интерактивного блокнота в облачной среде 
Google Colab для ускорения обработки и 

облегчения возможности построения гра-
фиков. Для обработки данных использова-
лись библиотеки Python. 

Исходные данные вакансий загружались 
с сайта HeadHunter (https://hh.ru/) через 
API интерфейс1. В результате выполнения 
запроса программа получала файл с коли-
чеством вакансий и ссылками на каждую из 
них. Для каждой ссылки можно получить 
большое количество разных данных, но нас 
интересовали три поля: название, описание 
и список ключевых умений. Из всех умений 
было выбрано 150 наиболее востребован-
ных, часто встречающихся в описаниях ва-
кансий. Результаты были обработаны вруч-
ную: были объединены различные формы и 
варианты написания одного и того же уме-
ния, например «ООП» и «объектно-ориен-
тированное программирование». Также для 
востребованных умений был проведён до-
полнительный поиск их упоминания в опи-
саниях вакансий. 

Основная задача формирования содер-
жания дополнительных образовательных 
программ состоит в отборе умений, навы-
ков и изучаемых технологий для конкретной 
программы. Среди разработчиков инфор-
мационных систем выделяется множество 
узких специализаций с не очень чёткими 
границами по необходимым знаниям и уме-
ниям. Для выделения содержания специали-
заций целесообразно использовать методы 
кластеризации [29] для формирования групп 
схожих вакансий и определения общих тре-
бований к специалистам. 

Одна из проблем кластерного анализа 
состоит в том, что методы кластеризации 
будут формировать группы, даже если ана-
лизируемый набор данных представляет 
собой полностью случайную структуру. 
Поэтому первой задачей валидации, кото-
рую рекомендуется выполнить перед нача-
лом кластерного анализа, является оценка 

1 HeadHunter API: documentation and libraries 
// GetHub. URL: https://github.com/hhru/api 
(дата обращения: 27.07.2022).
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общей предрасположенности имеющихся 
данных к объединению в кластеры (clustering 
tendency). Поэтому прежде чем выполнять 
кластеризацию, следует выяснить, имеют ли 
данные вообще тенденцию к группированию 
в кластеры. 

В данной работе для оценки склонности 
к кластеризации была выбрана статистика 
Хопкинса [31]. Она основана на нулевой 
гипотезе о том, что на самом деле данные 
не имеют склонности к группированию. 
Чтобы рассчитать её значение, создаётся 
несколько псевдонаборов данных, сгене-
рированных случайным образом на осно-
ве распределения с тем же стандартным 
отклонением, что и оригинальный набор 
данных. Для каждого наблюдения i из n 
рассчитывается среднее расстояние до k 
ближайших соседей: wi между реальны-
ми объектами и qi между искусственными 

объектами и их самыми близкими реальны-
ми соседями. Тогда статистика Хопкинса: 
вычисляется как

 

Коэффициент Хопкинса, превышающий 
0,5, будет соответствовать нулевой гипотезе 
о том, что qi и wi подобны, а группируемые 
объекты распределены случайно и однород-
но. Величина Hind<0,25 на 90-процентном 
уровне уверенности указывает на имеющую-
ся тенденцию к группированию данных.

Для кластеризации использовался метод 
К-средних, для оценки качества кластериза-
ции применялась метрика силуэта, посколь-
ку она позволяет оценить качество класте-
ризации, используя только саму (неразме-
чённую) выборку и результат кластериза-

Рис. 1. Наиболее востребованные умения и навыки
Fig. 1. Popular hard and soft skills
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ции. Метрика силуэта лежит в диапазоне  
[-1, 1] и показывает, насколько среднее рас-
стояние до объектов своего кластера отли-
чается от среднего расстояния до объектов 
других кластеров. 

Для определения оптимального количе-
ства кластеров выполнялся перебор коли-
чества кластеров от 2 до 24 с вычислением 
метрики силуэта.

Результаты исследования 
В рамках исследования проведён анализ 

вакансий в г. Екатеринбурге, включающих в 
названии слово «программист» или «разра-
ботчик» и размещённых в июле 2021 г. (всего 
974 вакансии). 

Тридцать наиболее востребованных уме-
ний в порядке убывания количества вакан-
сий представлены на рисунке 1.

Рис. 2. IVAT-диаграмма
Fig. 2. IVAT diagram
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Рис. 3. Зависимость метрики силуэта от количества кластеров
Fig. 3. The dependence of the Silhouette metric on the cluster number
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Статистика Хопкинса для набора данных 
равна 0,067<0,25, что указывает на имеющу-
юся тенденцию к группированию. 

Для визуализации построим диаграм-
му IVAT [32] (Рис. 2). Чёрные квадраты на 
диагонали вышеуказанной диаграммы пред-
ставляют собой предполагаемые кластеры. 

Можно визуально выделить шесть крупных 
кластеров и около десяти мелких.

График зависимости метрики силуэта от 
количества кластеров приведён на рисунке 3.

График показывает, что локальные мак-
симумы метрики достигаются для шести и 
десяти кластеров. Рассмотрим разбиение 

Таблица 1
Разбиение умений по шести кластерам

Table 1
Skills clustering by six clusters

№ Размер Умения
Предполагаемая  
специализация

1 180
javascript, html, css, git, react, typescript, sql, работа в команде, frontend, 
английский язык, html5, php

Фронтенд (JavaScript) 
программист

2 91
c#, .net, sql, asp.net, ms sql, .net framework, английский язык, git, 
javascript, mvc, ооп, работа в команде

.Net программист

3 69
android, ios, kotlin, swift, git, английский язык, java, шаблоны проектиро-
вания, objective-c, алгоритмы, ооп, работа в команде

Разработчик мобиль-
ных приложений

4 127
sql, java, oracle, spring framework, postgresql, английский язык, git, рабо-
та в команде, базы данных, hibernate, oracle pl/sql, тестирование

Java программист

5 166

1с, 1с программирование, 1с: предприятие 8, 1с: зарплата и управление 
персоналом, 1с: бухгалтерия, sql, работа в команде, 1с: управление 
торговлей, 1с: документооборот, тестирование, 1с: управление произ-
водственным предприятием, базы данных

1c программист

6 341
sql, git, английский язык, работа в команде, базы данных, python, ооп, 
linux, docker, postgresql, c++, тестирование

Бэкенд (python, c++) 
программист

Рис. 4. Диаграмма распределения вакансий по шести кластерам
Fig. 4. Diagram of the distribution of vacancies by six clusters
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вакансий на шесть кластеров. В таблице 1 
приведены размеры кластеров, 12 самых 
востребованных умений в каждом кластере, 
а также предполагаемые специализации раз-
работчиков.

Можно заметить, что все кластеры, кроме 
последнего, достаточно чётко выделились. 
Приведём диаграмму, представляющую про-
центное распределение вакансий по класте-
рам (Рис. 4).

Проведём аналогичную работу для раз-
биения на десять кластеров. Содержимое 
кластеров, их размеры и предполагаемые 
должности представлены в таблице 2. В 
результате выделено десять специализаций 
программистов, определены ключевые уме-
ния для каждого кластера (Рис. 5).

Обсуждение
Анализ самых востребованных умений и 

навыков (Рис. 1) показывает, что независи-

мо от используемых технологий работода-
тели требуют от большинства программи-
стов владение навыками командной работы, 
практическим опытом работы с базами дан-
ных (sql) и системами контроля версий (git), а 
также английским языком. Также требуется 
знание объектно-ориентированного про-
граммирования, основ тестирования ПО, 
алгоритмов, шаблонов проектирования и 
структур данных. 

Среди языков программирования летом 
2021 г. самым востребованным является 
язык программирования JavaScript (Рис. 1). 
На втором месте – 1С. Далее идут Java, C#, 
Python. PHP и С++ востребованы значи-
тельно меньше. Анализ образовательных 
программ не входил в наши задачи, но сле-
дует отметить, что в большинстве универси-
тетских программ подготовки бакалавров в 
программу включено только два-три языка 
программирования из упомянутых.

Таблица 2 
Разбиение умений по десяти кластерам

Table 2
Skills clustering by ten clusters

№ Размер Умения
Предполагаемая  
специализация

1 79
php, mysql, sql, git, ооп, javascript, css, html, laravel, работа в команде, 
linux, jquery

PHP-программист

2 88
c#, .net, sql, asp.net, .net framework, английский язык, ms sql, mvc, 
javascript, git, ооп, работа в команде

.Net программист

3 159

1с, 1с программирование, 1с: предприятие 8, 1с: зарплата и управле-
ние персоналом, 1с: бухгалтерия, работа в команде, sql, 1с: управление 
торговлей, 1с: документооборот, тестирование, 1с: управление произ-
водственным предприятием, 1с: комплексная автоматизация

1C программист

4 97
python, sql, git, docker, postgresql, английский язык, linux, django, rest, 
backend, redis, ооп

Python программист

5 41
sql, oracle, oracle pl/sql, работа в команде, базы данных, java, тестиро-
вание, xml, agile, jira, английский язык, git

P1/SQL программист

6 79
java, spring framework, sql, postgresql, hibernate, git, английский язык, 
oracle, работа в команде, docker, тестирование, hibernate orm

Java программист

7 63
android, ios, kotlin, swift, английский язык, шаблоны проектирования, 
git, java, objective-c, алгоритмы, ооп, работа в команде

Разработчик мобильных 
приложений

8 147
работа в команде, c++, английский язык, linux, git, тестирование, sql, 
алгоритмы, c#, ооп, python, qt

Системный (c++)  
программист

9 102
базы данных, sql, структуры данных, английский язык, git, ms sql, ооп, 
работа в команде, алгоритмы, c#, postgresql, python

Бэкенд программист

10 119
javascript, html, css, react, git, typescript, frontend, работа в команде, 
английский язык, webpack, html5, redux

Фронтенд (JavaScript) 
программист
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Рис. 5. Диаграмма распределения вакансий по десяти кластерам
Fig. 5. Diagram of the distribution of vacancies by ten clusters
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Кластерный анализ умений и навыков 
позволил выделить десять кластеров, соот-
ветствующих наиболее востребованным спе-
циализациям программистов, применяемая 
технология дала возможность выделить для 
каждого профиля наиболее востребованные 
умения и навыки. 

Среди специализаций программистов 
наиболее востребованы на развитом реги-
ональном рынке труда разработчики 1С – 
16,3% вакансий. Также востребована фрон-
тенд-разработка – 12,2% вакансий, самым 
популярным фреймворком для фронтенда 
является React. Несмотря на популярность 
языка Java, Java-разработчики востребова-
ны меньше (8,1%), чем разработчики Python 
(9,9%), поскольку знания Java также требу-
ются мобильным разработчикам (6,5% ва-
кансий). Языки C# и PHP уступают Python 
в бэкенд-разработке. Для каждого стека 
технологий анализ позволил выделить наи-
более популярные веб-фреймворки (Табл. 2).  

Для Python популярность сохраняет Django, 
для PHP – Laravel, для Java – Spring, для 
C# – ASP.NET MVC. Интересно соответ-
ствие СУБД и языков программирования. 
Из таблицы 2 видно, что от программи-
стов .NET чаще требуют знание СУБД MS 
SQL Server, от программистов на Java – 
PostgreSQL и Oracle, PHP-разработчики ис-
пользуют MySQL, разработчики на Python – 
PostgreSQL и Redis.

Важным достоинством разработанной 
технологии в сравнении с подходами раз-
работки содержания образовательных 
программ на основе профессиональных 
стандартов [7–11] является возможность 
оперативно получать информацию о вос-
требованных на рынке компетенциях, что 
позволяет вносить изменения в содержание 
ДПП. Преимущества предложенной тех-
нологии в сравнении с рассмотренными ме-
тодами анализа вакансий [17–20] состоят в 
выделении востребованных умений и навы-
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ков внутри вакансий, а также учёт не только 
названия вакансии, но и требований к соис-
кателям при группировке умений и навыков. 

В Оренбургском государственном универ-
ситете результаты исследования апробиро-
ваны при разработке программы повышения 
квалификации «Современные технологии 
прикладного программирования» (72 часа), 
посвящённой разработке на языке Python. 
По итогам анализа требований к разработчи-
кам на Python в программу были добавлены 
темы, рассматривающие работу с системами 
контроля версий, базами данных, разработ-
кой веб-приложений, созданием и исполь-
зованием REST API-сервисов. Обучение по 
программе в 2021/22 учеб. году. прошло более 
40 слушателей – студентов технических на-
правлений подготовки вуза. Разработанный 
модуль по языку программирования Python 
вошёл как часть в программы профессио-
нальной переподготовки «Аналитик данных» 
и «Искусственный интеллект и машинное 
обучение», реализуемые в университете с 
2022 учеб. года в рамках проекта «Развитие 
кадрового потенциала ИТ-отрасли». На эти 
программы предполагается набор 150 слуша-
телей с сентября 2022 г. Также подготовлены 
программы повышения квалификации «Раз-
работчик Java», «Разработчик 1С», «Разра-
ботчик .NET», которые планируются к реали-
зации в 2022/2023 учеб. году.

Результаты исследования также были 
использованы при разработке содержания 
программы магистратуры «Гибкие техно-
логии разработки корпоративных систем» 
совместно с АО «Синимекс-информатика». 
Программа предполагает углублённую под-
готовку Java-разработчиков, использующих 
технологии создания распределённых си-
стем с сервис-ориентированной архитекту-
рой. Обучение по магистерской программе 
будет начато с 1 сентября 2022 г. 

Заключение
Для конкретизации знаний и умений в 

содержании дополнительных профессио-
нальных образовательных программ пред-

ложено использовать результаты анализа 
актуальных вакансий на рынке труда, разме-
щённых на порталах поиска работы. 

Определены наиболее популярные на-
выки и умения: умения командной работы, 
владение навыками работы с базами данных 
и системами контроля версий, а также ан-
глийским языком. С помощью метрик уста-
новлена возможность кластеризации дан-
ных. Проведён кластерный анализ списков 
умений и навыков методом K-средних. Вы-
делено два варианта оптимальных значений 
кластеров – шесть или десять. В результате 
сформировано два варианта специализаций 
программистов, актуальных для региональ-
ного рынка труда, определены умения и на-
выки для каждой специализации.

Наиболее востребована подготовка про-
граммистов 1С, фронтенд-разработчиков. 
Среди популярных языков для бэкенд-раз-
работки наиболее востребован Python. Не-
смотря на то, что Java встречается в вакан-
сиях чаще, вакансии с требованием знания 
Java распределены между бэкенд и мобиль-
ной разработкой. При подготовке про-
граммистов важно не только формировать 
знания языков и технологий программиро-
вания, но и изучать соответствующие языку 
системы управления базами данных, веб-
фреймворки, системы контроля версий, при-
обретать навыки работы в команде.

Разработанная технология может найти 
практическое применение при разработке 
содержания вариативной части образова-
тельных программ подготовки программи-
стов, для формирования содержания курсов 
в системе дополнительного профессиональ-
ного образования, прогноза потребности в 
выпускниках.
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Аннотация. Целью статьи является анализ образовательной миграции и поиск пу-
тей её решения. Выявлены факторы, препятствующие успешной адаптации и социа-
лизации иностранных студентов в стране-реципиенте: юридический, педагогический, 
психологический, лингвокоммуникативный. Задача минимизации данных факторов 
актуализировала разработку комплексной стратегии интеграции мигрантов в рынок 
труда России, обеспечивающей им всестороннюю поддержку в получении образования, 
повышении профессиональной квалификации, адаптации и социализации – «образова-
тельный миграционный мост». Понятие «мост» метафорически используется как ис-
кусственное, виртуальное «сооружение», выступающее средством поддержки образо-
вательной миграции граждан. 

Рассмотрен опыт Оренбургского государственного университета по разработке 
и реализации долгосрочной комплексной стратегии образовательного миграционного 
«мостостроительства», представленной в рамках Программы стратегического акаде-
мического лидерства «Приоритет-2030». С учётом потенциала университета и Орен-
бургского региона определены направления образовательного миграционного «мосто-
строительства»: введение образовательных миграционных взаимодействий в миссию 
и политику университета; создание открытых университетских сетевых структур 
миграционных взаимодействий; осуществление образовательного миграционного вза-
имодействия на основе лингвокоммуникативной культуры личности. Представлены 
практические шаги по реализации стратегии в рамках проекта «Образовательный ми-
грационный мост». Анализируются основные показатели эффективности внедрения 
проекта: количественные и качественные результаты деятельности факультета по 
обучению иностранных граждан русскому языку и культуре; открытие Оренбургского 
филиала Ассоциации иностранных студентов, вовлечение студентов в различные фор-
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мы взаимодействия и специализированные профориентационные мероприятия; научно-
методическая подготовка преподавателей. Реализация стратегии предусматривает в 
перспективе формирование в ОГУ особой среды, включающей социальную инфраструк-
туру для иностранных граждан.

Ключевые слова: образовательная миграция, адаптация иностранных студентов, соци-
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Abstract. The purpose of the article is to analyze the topical problem of educational migration 
and ways to solve it. The article identifies factors preventing from successful adaptation and sociali-
zation of foreign students in recipient country as legal, pedagogical, psychological, lingvo-commu-
nicative are identified. Minimization of negative factors actualized the integrated strategy of educa-
tional migration «bridge construction» development aimed at solving tasks of migrants’ integration 
in Russian labour market, providing them with all-round support in getting education, improving 
professional qualification, adaptation and socialization. The term «bridge» is metaphorically used 
as an artificial, virtual «construction» functioning as a means for educational migration support of 
citizens. 

The experience of the Orenburg State University in development and realization of the long-
term integrated strategy of educational migration «bridge construction» presented within the 
Strategic Academic Leadership Program «Priority 2030» is studied. Regarding the potential of 
the University and Orenburg region the ways of educational migration «bridge construction» 
are determined: introduction of educational migration interactions into mission and policy of 
the university; development of open university migration interactions network structures; im-
plementation of educational migration interaction based on norms, values and ideals of person’s 
lingvo-communicative culture. The practical steps for the strategy realization within the project 
«Educational migration bridge» are described: formation of the united scientific, educational and 
cultural environment based on mutual activity in international scientific and educational com-
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munity; arrangement of universities regional consortium for informing applicants from Asian 
countries, for training and living in universities campuses; establishment of the Faculty of foreign 
students’ education and digital educational platform ensuring logistics and student educational 
improvement management; development and realization of module network programs for foreign 
students; realization of additional educational programs in OSU Linguistic center. The authors 
analyze the main indicators of the project effectiveness: quantitative and qualitative results of the 
Faculty of foreign students’ education activity in training Russian and culture; establishment of 
the Orenburg branch of Foreign Students Association, students’ involvement in various interac-
tion forms and special career guidance events; scientific and methodological support for teachers. 
Realization of the strategy implies creation in OSU in the nearest future a specific environment 
including social infrastructure for foreigners.

Keywords: educational migration bridge, adaptation and socialization, students-migrants, inte-
grated educational migration «bridge construction» strategy, educational migration interactions, 
scientific, educational and cultural environment, lingvo-communicative culture
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Актуальность образовательной  
миграции и интеграции мигрантов  

в рынок труда России
Вступление мирового сообщества в эру 

информационной цивилизации, совершен-
ствование средств связи и коммуникаций, 
интенсификация процесса глобализации 
знания и распространение образовательных 
технологий нового поколения (дистанци-
онное образование, открытое образование 
и др.), закономерно влекут за собой расши-
рение пространства интеграции мигрантов, 
нацеленных на получение или продолжение 
образования.

Образовательная миграция – это пре-
имущественно временное переселение, 
которое продолжается от нескольких ме-
сяцев (при повышении профессионально-
го мастерства) до нескольких лет – при 
получении полного высшего или среднего 
специального образования за пределами 
административно-территориальной едини-
цы постоянного места жительства [1]. По 
данным зарубежных исследователей, об-
разовательная миграция стабильно зани-
мает третье место в миграционном потоке 
по значимости после трудовой миграции и 

переселения соотечественников. Существу-
ет мнение, что участники образовательной 
миграции являются одной из наиболее же-
лательных категорий мигрантов, поскольку 
большинство из них – это молодые и пред-
приимчивые люди, которые отличаются от-
крытостью, готовностью усваивать новые 
знания и технологии [2]. Иностранные сту-
денты, участвующие в образовательной ми-
грации, имеют возможность остаться в при-
нимающей стране после окончания учёбы в 
вузе, а полученный ими диплом часто рас-
сматривается как инвестиция в дальнейшее 
трудоустройство в принимающей стране 
или на своей родине. 

Образовательная миграция позволяет ча-
стично компенсировать негативные послед-
ствия депопуляции и старения населения за 
счёт пополнения рынка труда работниками 
трудоспособного возраста. Иностранные 
учащиеся представляют собой тот резерв, 
который можно использовать для стабили-
зации социально-демографической ситуа-
ции в России. Это возможно по ряду причин:

−  мигрант, приезжающий с целью учёбы, 
имеет идеальный возраст для потенциальной 
мобильности;
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−  на рынок труда выходит дипломиро-
ванный специалист с необходимыми компе-
тенциями и квалификациями, сформирован-
ными в российском вузе;

−  в процессе обучения иностранные сту-
денты знакомятся с местными обычаями, об-
ладают высокой степенью адаптивности;

−  выпускник владеет русским языком и 
имеет представление о национальной куль-
туре.

Привлечение иностранных работников 
по приоритетным профессионально-ква-
лификационным группам в соответствии 
с потребностями российской экономики 
является потенциалом для её дальнейше-
го поступательного развития. Кроме того, 
иностранные студенты, которые остаются 
после окончания вузов в России, овладе-
вают языком и становятся более адап-
тированными к национальному рынку  
труда. 

Таким образом, образовательная ми-
грация выступает источником квалифи-
цированных и интегрированных в стране 
иностранных граждан, что содействует 
обеспечению потребности экономики Рос-
сийской Федерации в рабочей силе, мо-
дернизации, инновационном развитии и 
повышении конкурентоспособности её от-
раслей. Закономерно, что в соответствии 
с Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 18 декабря 2020 г. № 
2150 «Об установлении квоты на образова-
ние иностранных граждан и лиц без граж-
данства в Российской Федерации»1 «квота 
на образование в Российской Федерации 
иностранных граждан и лиц без граж-
данства, в том числе соотечественников, 
проживающих за рубежом, получаемое в 

1 Постановление Правительства Российской 
Федерации от 18 декабря 2020 г. № 2150 «Об 
установлении квоты на образование ино-
странных граждан и лиц без гражданства в 
Российской Федерации» // Гарант. Информа-
ционно-правовое обеспечение. URL: https://
base.garant.ru/75091924/ (дата обращения: 
19.06.2022).

образовательных организациях по обра-
зовательным программам среднего про-
фессионального образования, высшего об-
разования и дополнительного профессио-
нального образования за счёт бюджетных 
ассигнований федерального бюджета» 
была увеличена в 2021 г. на 5 тыс. человек 
и составила 18 тыс. человек. В 2022 г. кво-
та будет увеличена на 8 тыс. человек и со-
ставит 23 тыс. человек, начиная с 2023 г. – 
на 15 тыс. человек и составит 30 тыс.  
человек. 

Российское высшее образование в лице 
региональных университетов играет важ-
ную роль в оптимизации миграционных 
процессов в изменившихся социально-
экономических условиях. В данной связи 
в научных публикациях по проблеме об-
разовательной миграции актуализируется 
исследование факторов, влияющих на вы-
бор российского вуза [3–5], рассматрива-
ются причины, препятствующие адекватной 
адаптации и социализации студентов-ми-
грантов [1]. Предметом изучения выступает 
также потенциал инструментария когни-
тивного и имитационного моделирования 
и создания межвузовской системы монито-
ринга наиболее востребованных на между-
народном рынке направлений подготовки 
[3], анализируются возможности исполь-
зования профилактических мероприятий 
психогигиенической направленности, тью-
торства и наставничества [1]. Вместе с тем 
комплексному решению задачи интеграции 
мигрантов в рынок труда России, иссле-
дованию миссии регионального вуза и его 
готовности к осуществлению данного про-
цесса в научной литературе уделяется недо-
статочное внимание. 

Цель настоящего исследования – раз-
работать комплексную стратегию вуза по 
решению задачи интеграции мигрантов 
в региональный рынок труда, обеспечи-
вающую им всестороннюю поддержку в 
получении образования, повышении про-
фессиональной квалификации, адаптации 
и социализации. Достижение цели предпо-
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лагает решение следующих задач: выявле-
ние факторов, препятствующих успешной 
адаптации и социализации иностранных 
студентов; разработка стратегии образо-
вательного миграционного «мостострои-
тельства» с учётом потенциала Оренбург-
ского государственного университета и 
Оренбургского региона.

Понятие «образовательный миграционный 
мост» и факторы, препятствующие 

успешной адаптации и социализации 
иностранных студентов

Понятие «мост», имеющее общее про-
тотипическое значение и указывающее на 
то, что соединяет два удалённых друг от 
друга объекта, метафорически рассма-
тривается нами в данной статье как искус-
ственное, виртуальное «сооружение», ко-
торое выступает средством осуществления 
образовательного миграционного взаимо-
действия. Цель «моста» – поддержка об-
разовательной миграции граждан в целях 
получения ими образования и повышения 
квалификации по профессиям, востребо-
ванным на рынке труда.

Термин «образовательный миграци-
онный мост» был впервые использован 
в аналитических трудах В.С. Ефимова,  
А.В. Лаптевой, В.А. Дадашевой и М.В. Ру-
мянцева, посвящённых результатам фор-
сайт-исследования будущего высшей 
школы в России на период до 2030 г. [6; 
7]. Экспертами Делфи-опроса оценена не-
обходимость и возможность реализации 
«образовательного миграционного моста» 
как одной из новых функций высшей шко-
лы, предусматривающей повышение каче-
ства миграции, привлечение в Россию та-
лантливой молодёжи избывших республик 
СССР и стран дальнего зарубежья. Данная 
функция, по мнению авторов исследова-
ния, содержательно связана с обществен-
но-преобразующей позицией высшей шко-
лы – созданием и поддержанием новых 
коммуникаций и отношений, т. е. новой со-
циальной реальности. 

Вместе с тем закономерно возника-
ет вопрос, готовы ли вузы к исполнению 
возложенной на них функции «образова-
тельного миграционного моста» и какие 
трудности, связанные с экспортом обра-
зовательных услуг, приходится при этом 
преодолевать. Обзор недавних научных 
исследований, освещающих вопросы меж-
государственной образовательной мигра-
ции молодёжи [3], знакомит с опытом Юж-
ного федерального университета [4], вузов 
республики Башкортостан [5] и Омской 
области [3]. На основе анализа опросов и 
анкетных данных иностранных студентов 
делается вывод о том, что основными при-
чинами, влияющими на выбор российского 
вуза, являются высокое качество обучения 
и его невысокая стоимость, комфортный 
социально-психологический климат. Вме-
сте с тем в качестве негативных факторов 
отмечаются сложности, связанные с реги-
страцией и в перспективе – с получением 
гражданства РФ, недостаток современных 
студенческих общежитий [3]. Среди при-
чин, препятствующих адекватной адап-
тации, А.В. Катрушов, Л.А. Катрушова и  
О.Д. Саргош [1] называют разницу в миро-
воззрении и воспитании иностранных сту-
дентов, этнические векторы их поведенче-
ских реакций и моральные нормы в обще-
стве, вероисповедание, степень религиоз-
ности, языковой и социальный барьеры. 

Учитывая признанную сложность и 
многогранность процессов адаптации и со-
циализации в целом, полностью разделяем 
мнение исследователей о том, что трудно-
сти у иностранного студента по прибытии 
в «чужую» страну могут быть обусловлены 
дефицитом информации о правовом поле и 
обычаях, морально-этических нормах но-
вого общества. Важность языкового и со-
циального барьеров связана с их ключевой 
ролью в первичной социализации. Это объ-
ясняется тем, что наличие или отсутствие 
полноценного функционирования второй 
сигнальной системы для образовательного 
процесса является определяющим факто-
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ром [8]. Отдельно следует отметить роль 
факторов, существенно влияющих на со-
стояние физического здоровья студентов-
мигрантов в новых климатических услови-
ях. Значимыми становятся хроноадаптив-
ные механизмы, характер питания, распо-
рядок рабочего времени и отдыха, бытовые 
проблемы, нарушение привычного уклада и 
ритма жизни [1].

Таким образом, фокус исследований 
межгосударственной образовательной ми-
грации молодёжи обращён к факторам юри-
дического (правового), педагогического, 
психологического характера, препятству-
ющим успешной адаптации и социализации 
иностранных студентов в стране-реципиен-
те. Существенными, на наш взгляд, являют-
ся также факторы, влияющие на состояние 
физического здоровья и лингвокоммуника-
тивный фактор, минимизации последствий 
которого в научной литературе уделено не-
достаточное внимание. В данном контексте 
следует отметить, что исследования учёных, 
как правило, акцентируются в большей сте-
пени на каком-либо отдельном факторе, не 
учитывая их комплексный характер. 

Принимая во внимание названные факто-
ры, ОГУ наметил пути минимизации послед-
них, разработав комплексную стратегию об-
разовательного миграционного «мостостро-
ительства». 

Стратегия образовательного миграционного 
«мостостроительства» в Оренбургском 

государственном университете
Оренбургский государственный универ-

ситет – крупный, динамично развивающий-
ся вуз Приволжского федерального окру-
га, успешно сочетающий базовые традиции 
классического университетского образова-
ния и инновационные подходы к реализа-
ции учебного процесса и исследовательской 
деятельности [9]. В университете обучается 
более 20 тыс. студентов, и его роль как реги-
онального лидера подготовки кадров значи-
ма не только для Оренбургской области, но 
и для образовательного и социально-эко-

номического пространства всего Южного 
Урала, Поволжья России, граничных стран 
Азии. Так с 2018 по 2021 гг. с вузами и НИИ 
Киргизстана, Узбекистана и Казахстана за-
ключено более 20 договоров. Современные 
трансформации ориентируют ОГУ на дви-
жение от адаптационной стратегии к страте-
гии драйвера конкурентного производства в 
широком территориальном масштабе влия-
ния [10]. Соответственно, обучение граждан 
из стран дальнего зарубежья является од-
ним из ключевых слагаемых стратегии раз-
вития университета.

С учётом образовательного, научно-тех-
нического, информационно-коммуника-
ционного, интеллектуального и террито-
риального потенциала ОГУ разработана 
комплексная стратегия, включающая следу-
ющие направления образовательного «мо-
стостроительства»: 

−  введение образовательных миграцион-
ных взаимодействий в миссию и политику 
университета; 

−  создание открытых университетских 
сетевых структур миграционных взаимодей-
ствий; 

−  осуществление образовательного ми-
грационного взаимодействия на основе 
норм, ценностей и идеалов лингвокоммуни-
кативной культуры личности. 

Названные направления нашли отражение 
в проекте «Образовательный миграционный 
мост», представленный Программой разви-
тия ОГУ на 2021–2030 гг. в рамках реализа-
ции программы стратегического академиче-
ского лидерства «Приоритет-2030». Проект 
нацелен на проведение активной политики 
продвижения университета и привлечения 
абитуриентов из стран Азии и дальнего за-
рубежья, их дальнейшего трудоустройства и 
закрепления в регионе в качестве постоянных 
жителей. Основной задачей проекта является 
создание «ловушки для миграционного пото-
ка», удержание молодёжи, которая приезжа-
ет, чтобы получить высшее образование. 

В контексте реализации комплексной 
стратегии образовательного миграционного 
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«мостостроительства» проектом «Образо-
вательный миграционный мост» предусма-
тривается:

−  формирование единого научно-обра-
зовательного и культурного пространства 
на основе совместной деятельности, обеспе-
чивающей межнациональную и межкультур-
ную интеграцию и укрепление позиций вуза 
в международном научно-образовательном 
сообществе путём совместного решения 
геополитических проблем регионов, под-
готовки национальных кадров, сохранения 
межнациональной и межконфессиональной 
толерантности; 

−  организация консорциума университе-
тов региона для проведения общей инфор-
мационной кампании для абитуриентов из 
стран Азии; организация обучения (в он-
лайн- и офлайн-формате) и проживания в 
университетских кампусах; 

−  создание факультета подготовки ино-
странных граждан (обучение русскому язы-
ку, подготовка по основным профильным 
предметам, знакомство с культурой, социа-
лизация в университетской среде и др.);

−  создание цифровой образовательной 
платформы, обеспечивающей логистику и 
управление образовательным продвиже-
нием каждого студента с использованием 
технологий больших данных, искусствен-
ного интеллекта и других цифровых реше-
ний; 

−  создание общего цифрового ресурса 
для информирования абитуриентов, орга-
низация дистанционного набора, онлайн-за-
числения, проведения необходимых финан-
совых платежей и др.; 

−  разработка и реализация модульных 
сетевых программ для иностранных студен-
тов, обеспечивающих выбор обучения и дви-
жение по индивидуальной образовательной 
траектории;

−  расширение географии евразийских и 
международных олимпиад с увеличением 
аудитории в три раза к 2030 г.;

−  реализация программ дополнительного 
образования в языковых школах Лингвисти-

ческого центра на базе Института развития 
образования Оренбургского государствен-
ного университета с ежегодным охватом не 
менее 1 тыс. человек.

В ходе внедрения проекта «Образова-
тельный миграционный мост» в ОГУ в конце 
2020 г. создан отдел рекрутинга и предвузов-
ской подготовки иностранных граждан. Де-
ятельность отдела позволила осенью 2021 г. 
открыть факультет подготовки иностран-
ных граждан и произвести зачисление более 
70 человек из Республики Чад, Египта, Ал-
жира, Сомали, Франции, Йемена, Индоне-
зии, Ирака, Иордании. Миссия факультета 
заключается в подготовке абитуриентов из 
зарубежных стран, не владеющих русским 
языком, к дальнейшему обучению в ОГУ или 
других вузах Российской Федерации по про-
граммам бакалавриата, магистратуры, спе-
циалитета и аспирантуры. 

На факультете подготовки иностран-
ных граждан ОГУ слушатели обучаются 
по дополнительной общеобразователь-
ной программе, обеспечивающей под-
готовку к освоению профессиональных 
образовательных программ на русском 
языке. Основной акцент в образователь-
ной программе факультета сделан на из-
учении русского языка как иностранного. 
В рамках обучения слушатели изучают 
русский язык, соответствующие спецкур-
сы и профильные дисциплины (на выбор). 
Обучение осуществляется по пяти про-
филям подготовки: экономическому, гу-
манитарному, инженерно-техническому и 
технологическому, естественнонаучному, 
медико-биологическому. Подготовку ино-
странных граждан к освоению професси-
ональных образовательных программ на 
русском языке осуществляет профессор-
ско-преподавательский состав, имеющий 
профессиональное образование в области 
методики преподавания соответствующих 
дисциплин иностранным гражданам.

Главным приоритетом работы факуль-
тета подготовки иностранных граждан 
является создание для иностранных сту-
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дентов таких условий, чтобы с первого дня 
пребывания в университете и до выпуска 
они чувствовали внимание и поддержку, с 
радостью знакомились с историей и куль-
турными традициями России и изучали 
русский язык. Для обучающихся проводит-
ся комплекс адаптационных и культурных 
мероприятий: экскурсии, посещение музе-
ев, театров, концертных залов, спортивных 
событий, а также фестиваль национальных 
культур. В перспективе ключевой особен-
ностью факультета станет значительное 
число авторских курсов ведущих россий-
ских и зарубежных учёных о культуре и 
истории народов Азии.

Важным аспектом работы по минимиза-
ции факторов юридического и психолого-
педагогического характера, препятствую-
щих успешной адаптации и социализации 
студентов-мигрантов, выступают встречи 
руководства ОГУ и факультета подготов-
ки иностранных граждан с родственниками 
студентов, прибывших из-за рубежа, про-
водимые на регулярной основе в режиме 
ZOOM-видеоконференций. В ходе меропри-
ятий обсуждаются вопросы, касающиеся 
учебной деятельности и условий прожива-
ния молодых людей. Участникам встреч по-
казывают, в каких условиях живут обучаю-
щиеся, как проходит адаптация к русскому 
климату, объясняют, как можно подать до-
кументы для поступления в Оренбургский 
государственный университет.

В 2021 г. был открыт Оренбургский фи-
лиал НП «Ассоциация иностранных сту-
дентов» и заключено соглашение между 
Федеральным агентством по делам Содру-
жества Независимых Государств, соотече-
ственников, проживающих за рубежом, и 
по международному гуманитарному со-
трудничеству и ОГУ. Предметом согла-
шения является сотрудничество сторон в 
международной гуманитарной сфере, на-
правленное на продвижение за рубежом 
российского образования и развитие экс-
порта образовательных услуг, на развитие 
информационного и научного сотрудни-

чества, формирование институциональных 
партнёрств между образовательным и науч-
ным сообществом Российской Федерации и 
зарубежных стран, повышение интереса 
иностранных учащихся и учёных к русско-
му языку, российскому образованию и на-
уке, образовательным программам универ-
ситета. 

Ассоциация иностранных студентов в 
лице волонтёров и тьюторов помогает мини-
мизировать проблемы адаптации иностран-
ных студентов к новому месту жительства и 
решить многие учебные и бытовые вопросы, 
оказывает им психологическую поддержку, 
правовое обеспечение, способствует вовле-
чению в жизнь вуза. 

В рамках создания инновационной об-
разовательной среды дальнейшее развитие 
получит кампус ОГУ. Подготовлен перспек-
тивный план развития территорий, прилега-
ющих к ботаническому саду университета, 
где в период до 2030 г. будут построены но-
вые корпуса, рассчитанные на размещение 
6,5 тыс. студентов. 

Поскольку мигранты новых поколений, 
прибывающие в Российскую Федерацию из 
стран СНГ и дальнего зарубежья, зачастую 
обладают недостаточным уровнем образо-
вания и знанием русского языка, важным 
условием осуществления образовательного 
миграционного «мостостроительства» яв-
ляется способность его участников выстраи-
вать эффективную коммуникацию на основе 
норм, ценностей и идеалов лингвокоммуни-
кативной культуры. 

Лингвокоммуникативная культура со-
действует преодолению языкового и соци-
ального барьеров как ключевых аспектов 
первичной адаптации мигрантов, форми-
рованию у учащейся молодёжи толерант-
ности и уважения к представителям других 
народов, культур, религий, их традициям 
и духовно-нравственным ценностям, пре-
дотвращению проявлений этнического и 
религиозно-политического экстремизма. 
Функция лингвокоммуникативной культу-
ры в образовательном миграционном вза-
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имодействии состоит в организации этого 
взаимодействия, то есть в таком взаимном 
регулировании деятельности участников, 
которое соответствует их социальном ста-
тусу, индивидуальным или совместным пла-
нам. Она призвана помочь установлению 
контактов в системе межкультурных ком-
муникаций, их развитию, согласованию и 
корректировке [11]. 

Признавая право на существование раз-
личных ценностей и норм поведения, в среде 
многонациональных образовательных ми-
граций лингвокоммуникативная культура 
обеспечивает осуществление вербальной 
деятельности на основе ценностных ори-
ентаций, знаний норм культуры речи и по-
ведения, лингвокоммуникативных умений 
и личностной рефлексии. Она выражается 
в адекватном понимании, осмысленной са-
мооценке и позитивном восприятии партнё-
ров, является показателем развития субъ-
ектов вербальной деятельности, отражает 
оттенки их отношений, проявляется как 
субъектная позиция личности в форме кон-
структивных предложений, требующих са-
мостоятельности, активности и творчества, 
побуждающих к самоанализу, самооценке, 
самосовершенствованию [11]. 

Длительный опыт работы по форми-
рованию лингвокоммуникативной куль-
туры студентов ОГУ показывает, что её 
становление активизируется при условии 
межпредметной интеграции содержания 
вузовских дисциплин и вовлечения студен-
тов к участию в различных формах меж-
субъектного взаимодействия средствами 
активных, интерактивных, субъектно-
ориентированных, информационно-ком-
муникационных, в том числе цифровых, 
технологий и проектной деятельности 
[12]. Существенный вклад в формирование 
лингвокоммуникативной культуры в целом 
и пополнение словарного запаса студен-
тов-мигрантов в частности вносят внеу-
чебные мероприятия, проводимые препо-
давателями вуза в рамках ознакомления 
обучающихся с российскими традициями, 

ремёслами, художественным и песенным 
творчеством, историей государства. 

Важным условием реализации комплекс-
ной стратегии образовательного миграцион-
ного мостостроительства выступают также 
научно-методическая подготовка и повыше-
ние квалификации преподавателей, ориен-
тированные на овладение ими технологиями 
становления студента как субъекта комму-
никативной и познавательной деятельности. 
Активизация субъектной позиции происхо-
дит в процессе постепенной трансформации 
деятельности студента: пассивный исполни-
тель становится активным субъектом. Этому 
способствует работа Института развития 
образования ОГУ, предлагающего профес-
сорско-преподавательскому составу уни-
верситета и его филиалов широкий выбор 
курсов повышения квалификации, включаю-
щих использование современных информа-
ционных технологий. 

Программой развития Оренбургского го-
сударственного университета на 2021–2030 гг.  
в рамках реализации программы стратеги-
ческого академического лидерства «При-
оритет-2030» предусматривается форми-
рование в вузе особой среды, включающей 
социальную инфраструктуру для иностран-
ных граждан, а также проведение специали-
зированных профориентационных меро-
приятий, в фокусе – университет как «точка 
притяжения» для иностранной молодёжи. 
Проводимые мероприятия внесут суще-
ственный вклад в реализацию комплексной 
стратегии образовательного миграционного 
«мостостроительства».

Уникальный потенциал Оренбуржья  
в реализации образовательных 

миграционных проектов
Оренбуржье – один из регионов Россий-

ской Федерации, входящий в состав При-
волжского федерального округа. На терри-
тории региона, составляющей 124 тыс. кв. 
км., проживает около 2 млн. чел. Реализации 
проекта «Образовательный миграционный 
мост» будут способствовать следующие уни-
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кальные характеристики стратегического 
позиционирования Оренбургского государ-
ственного университета.

Благодаря транзитной артерии «Один 
пояс – один путь» (новый Шёлковый путь) и 
магистральным путям Оренбургская область 
обладает ключевыми транспортными выхо-
дами к странам ЕС, странам Средней Азии – 
Республике Казахстан и Китаю, а также зна-
чимым крупным регионам Российской Феде-
рации и Приволжского федерального округа: 
Республике Татарстан, Башкортостан и Че-
лябинской области на севере, Самарской и 
Московской области – на западе. Протяжён-
ность государственной границы с Республи-
кой Казахстан составляет 1876 км. [9].

Оренбуржье – трансграничный и поли-
культурный регион России. Здесь прожи-
вают представители 126 национальностей 
и более 20 конфессий. Как исторически 
сложившийся центр межкультурной ком-
муникации, ключевой регион в развитии 
сотрудничества со странами Центральной 
Азии и Республикой Казахстан Оренбуржье 
обладает значимым потенциалом в осущест-
влении образовательных взаимодействий, 
направленных на формирование активных 
субъектов развития региона в рамках кон-
структивного диалога с представителями 
различных этнических групп [13]. 

Оренбург – признанный культурный 
центр народов Среднеазиатского простран-
ства, город, где был раскрыт и реализован 
талант таких выдающихся деятелей куль-
туры Казахстана и Узбекистана, как Ахмед 
Байтурсынов, Ибрай Алтынсарин, Жамбыл 
Жабаев, Сакен Сейфуллин. В XXI в. город 
также остаётся точкой притяжения для жи-
телей среднеазиатских республик. В этой 
связи Оренбургский государственный уни-
верситет как один из крупнейших пригра-
ничных университетов России, кадровый 
и технологический лидер в большом гео-
графическом районе мира, охватывающем 
Южный Урал России, Западный Казахстан 
и страны Средней Азии, призван макси-
мально эффективно использовать уни-

кальные исторические и территориальные 
предпосылки к развитию образовательных 
миграционных проектов. 

В ОГУ есть необходимые ресурсы и опыт 
для реализации проекта образовательного 
«мостостроительства». Предварительные 
оценки показывают, что контингент ино-
странных студентов в университете возмож-
но увеличить в два-три раза уже в ближай-
шие годы [10].

Полагаем, что реализация проекта по-
зволит использовать уникальные истори-
ческие и территориальные предпосылки с 
целью масштабного привлечения молодёжи 
из стран Азии и дальнего зарубежья, а так-
же откроет новые возможности и контек-
сты для осуществления образовательной 
деятельности университета по обеспечению 
регионального рынка труда квалифициро-
ванными конкурентоспособными специали-
стами, обладающими требуемым уровнем 
профессиональной квалификации, готовых 
к толерантному восприятию социальных и 
культурных различий субъектов обществен-
ной жизни.

Заключение
Актуальность разработки комплексной 

стратегии образовательного миграционного 
«мостостроительства» обусловлена задачей 
интеграции мигрантов в рынок труда России. 

Выявлены факторы юридического, педа-
гогического, психологического, лингвоком-
муникативного характера, препятствующие 
адекватной адаптации и социализации ино-
странных студентов в процессе образова-
тельной миграции, среди них: разница в 
мировоззрении и воспитании, этнические 
векторы поведенческих реакций и мораль-
ные нормы в обществе, вероисповедание, 
степень религиозности, языковой и соци-
альный барьеры, хроноадаптивные меха-
низмы и др.

С целью минимизации выявленных факто-
ров, поддержки образовательной миграции 
граждан для получения образования и повы-
шения квалификации по профессиям, востре-
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бованным на рынке труда, в Оренбургском 
государственном университете разработана 
комплексная стратегия образовательного 
миграционного «мостостроительства». Стра-
тегия предполагает: введение образователь-
ных миграционных взаимодействий в миссию 
и политику университета; создание открытых 
университетских сетевых структур миграци-
онных взаимодействий; осуществление об-
разовательного миграционного взаимодей-
ствия на основе норм, ценностей и идеалов 
лингвокоммуникативной культуры личности. 
В многонациональной среде Оренбуржья 
разработанная стратегия актуальна для реа-
лизации международных и кросскультурных 
экономических, гуманитарных, научных, эко-
логических проектов, прогрессивного разви-
тия региона. 

Основные направления реализации ком-
плексной стратегии образовательного ми-
грационного «мостостроительства» нашли 
отражение в проекте «Образовательный 
миграционный мост». Проект разработан в 
Оренбургском государственном университе-
те в рамках реализации программы стратеги-
ческого академического лидерства «Приори-
тет-2030» и нацелен на привлечение абитури-
ентов из стран Азии и дальнего зарубежья, их 
дальнейшее трудоустройство и закрепленин в 
регионе в качестве постоянных жителей.

В контексте реализации комплексной 
стратегии в рамках проекта образователь-
ного «мостостроительства» в университете 
создан факультет по работе с иностранными 
гражданами, отдел рекрутинга, заключено 
соглашение с Россотрудничеством, орга-
низован филиал Ассоциации иностранных 
студентов России в г. Оренбурге. Ведётся 
активная работа по формированию в ОГУ 
особой среды, включающей социальную ин-
фраструктуру для иностранных граждан. 
Образовательное «мостостроительство» 
осуществляется на основе толерантности, 
эмпатии, высокой степени коммуникабель-
ности и коммуникативности, адекватной 
рефлексии субъектов образовательного ми-
грационного взаимодействия.

Опыт первого года реализации ком-
плексной стратегии образовательного ми-
грационного «мостостроительства» по-
казал, что уникальное территориальное 
расположение, ресурсы и кадровый по-
тенциал Оренбургского государственного 
университета обеспечивают её результа-
тивность. Так, в июле 2022 г. первые слуша-
тели факультета подготовки иностранных 
граждан, завершившие обучение по допол-
нительной образовательной программе, 
успешно прошли итоговую аттестацию. Фа-
культет подготовил выпускников по пяти 
различным профилям: экономическому, 
гуманитарному, инженерно-техническому 
и технологическому, естественнонаучному, 
медико-биологическому. Многие выпуск-
ники факультета решили остаться в Орен-
бурге и продолжить обучение в Оренбург-
ском государственном университете, чтобы 
получить высшее образование по выбран-
ному направлению. 

В условиях русской лингвокультурной 
среды иностранные слушатели не только на-
учились говорить, писать и читать по-русски, 
но и значительно улучшили свои знания о 
российском обществе, русской культуре, 
улучшили навыки межкультурной коммуни-
кации. Впервые более 20 иностранных сту-
дентов из Иордании, Чада, Сомали, Ирака, 
Индонезии и Франции приняли участие в 
масштабной всероссийской акции «Тоталь-
ный диктант», выполняя специальный тест 
для студентов, изучающих русский язык как 
иностранный, и получили высокие оценки, 
что свидетельствует о большой работе, про-
деланной коллективом преподавателей.

Значимым фактором успешной реализа-
ции комплексной стратегии образователь-
ного миграционного «мостостроительства» 
в Оренбургском государственном универ-
ситете явилась методическая помощь и под-
держка Института русского языка Россий-
ского университета дружбы народов и Баш-
кирского государственного университета, 
имеющих весомый опыт в сфере подготовки 
иностранных граждан. 
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Таким образом, предварительные резуль-
таты реализации основных направлений раз-
работанной стратегии подтверждают право-
мерность выдвинутых положений и пер-
спективность её дальнейшего внедрения в 
миссию и политику Оренбургского государ-
ственного университета в аспекте решения 
региональной задачи адаптации иностран-
ных студентов в российский социум, а также 
глобальной задачи продвижения русского 
языка в мире. Дальнейшие исследования бу-
дут связаны с анализом эффективности мо-
дульных сетевых программ для иностранных 
студентов, обеспечивающих выбор обучения 
и движение по индивидуальной образова-
тельной траектории.
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