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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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участие вуза в федеральных проектах и программах для обучения взрослого населения; рас-
ширение линейки предлагаемых программ (ориентация на различные целевые аудитории, 
обучение корпоративных групп слушателей, запуск программ для развития надпрофесси-
ональных и цифровых навыков); цифровизация программ непрерывного образования и ис-
пользование сетевых форм сотрудничества; учёт потребностей работодателей в навыках 
специалистов; расширение отношений с предприятиями и бизнес-партнёрами в регионе. 

В результате проведённого исследования авторами статьи были сформулированы пред-
ложения по развитию непрерывного образования в вузах с фокусом на запросы слушателей 
и потребности реального сектора экономики, а также с учётом финансово-экономической 
результативности образовательных услуг. 

Ключевые слова: непрерывное образование взрослых, федеральные проекты, университе-
ты, управленческие практики, цифровизация программ непрерывного образования, сетевые 
формы сотрудничества, стратегия развития непрерывного образования
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Abstract. The article is devoted to the consideration of organizational mechanisms and practices. 
They contribute to increasing the role of higher education organizations in the implementation of 
lifelong learning programs and ensure the financial stability of organizations. Within the frame of 
the article, the data of the “New Opportunities for Everyone” federal project realization collected 
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ments of 51 universities, realized the federal project, have been participating in the survey, as well 
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The results of survey showed that the number of students participating in lifelong learning pro-
grammes at universities increase, as well as the profitability of the programmes potentially depends 
on management solutions: implementation of a strategy for the lifelong learning programmes de-
velopment, the university’s participation in federal projects and programmes, implementation of 
new programmes offered (orientation on different target groups, training the corporate groups, the 
introduction of online modules and digitalization of programs, initiating the programmes for the 
development of supra-professional and digital skills), digitalization of lifelong learning programmes 
and use the network forms of cooperation, taking into account the specialists’ skills needed for em-
ployers, expanding relations with enterprises and business partners in the region.

The authors of the article formulated proposals and recommendations for the lifelong learning pro-
grammes development in regional universities, taking into account the needs of employees, the needs of 
the real sector of the economy, the financial and economic effectiveness of educational services.

Keywords: lifelong learning, federal project, universities, management practices, digitalization 
of lifelong learning programmes, network forms of cooperation, strategy for the development of 
continuing education
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Введение
Развитие современных научных иссле-

дований в части непрерывного образования 
взрослых связано с начавшимся в конце про-
шлого века стремительным ростом научно-
технологического прогресса и увеличением 
продолжительности жизни населения. Со-
гласно имеющимся данным, в последние 
десятилетия профессиональный компетент-
ностный уровень специалиста стал снижать-
ся значительно быстрее, чем ранее, посколь-
ку быстрее стали устаревать профессио-
нальные знания и навыки [1]. 

В данной статье используется термин «не-
прерывное образование», являющийся экви-
валентом понятия «обучение на протяжении 
всей жизни» (lifelong learning), под которым 
понимают любое обучение граждан старше 
18 лет, получаемое за рамками основных про-
фессиональных образовательных программ. 
Этот вид обучения обычно включает в себя 
освоение взрослыми программ дополнитель-
ного профессионального образования (по-
вышения квалификации и профессиональной 
переподготовки), профессионального об-
учения, а также программ дополнительного 

образования, напрямую не связанных с про-
фессиональной деятельностью. Именно этот 
термин был использован в целях реализации 
Федерального проекта «Новые возможности 
для каждого» в связи с тем, что он подраз-
умевает любые виды образования и обучения 
взрослых, вне зависимости от того, на какой 
именно базе профессионального образова-
ния они были получены.

Специфический человеческий капитал 
представляет собой совокупность специаль-
ных навыков и компетенций, востребован-
ных в узком сегменте конкретных рабочих 
мест (например, профессиональные навыки) 
[2]. Развитие этих компонентов человече-
ского капитала инициируется в основном 
работодателем, поскольку увеличивает про-
изводительность работников на конкретных 
предприятиях, а обеспечивается за счёт уча-
стия работников в программах повышениях 
квалификации, стажировках или в таких гиб-
ких форматах, как обучение на рабочем ме-
сте [3]. Исследования также подтверждают, 
что именно эти профессиональные навыки 
в большей степени подвергаются устарева-
нию, по сравнению с компонентами общего 
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человеческого капитала, что актуализирует 
их постоянное и непрерывное обновление1 
в результате повышения квалификации или 
переподготовки.

В исследовании Всемирного банка, посвя-
щённом дефицитам навыков рабочей силы, 
подавляющее большинство руководителей 
российских предприятий отметили, что при 
принятии решения о найме специалистов 
они обращают наибольшее внимание на над-
профессиональные навыки (взаимодействие 
с коллегами, общение с клиентами, самосто-
ятельность, предпринимательские черты и 
т. д.) [4]. Эти компетенции, согласно теории 
человеческого капитала, рассматриваются в 
качестве компонентов общего человеческого 
капитала и формируются в процессе обуче-
ния в образовательных учреждениях [5]. Од-
нако из-за важности надпрофессиональных 
навыков для участия работников в постоян-
но совершенствуемом инновационном про-
изводственном процессе выпуска товаров 
и оказания услуг, работодатели всё больше 
берут на себя задачи по развитию «мягких» 
навыков и соответственно общего человече-
ского капитала [6], трансформируя таким 
образом подходы теории человеческого ка-
питала к обучению взрослого населения. 

Согласно мониторингу эффективности 
деятельности образовательных организа-
ций высшего образования, больше половины 
слушателей программ непрерывного образо-
вания проходят обучение непосредственно в 
вузах [7]. Можно выделить ряд объективных 
причин повышенной активности вузов в об-
учении взрослого населения:

1) университеты располагают современ-
ным научным оборудованием, методической 
базой и инновационными технологиями, не-
обходимыми для обучения взрослых на вы-
соком уровне [8; 9];

1 McGuinness, S., Bergin, А., Kelly, Е., McCoy, 
S., Smyth, E., Watson, D., Whelan, A. Evaluation 
of PLC Programme Provision (Report), Economic 
and Social Research Institute (ESRI) Research Se-
ries. 2018. No. 61. Available at: https://www.esri.
ie/pubs/RS61.pdf

2) университеты активно сотрудничают с 
работодателями благодаря связям, нарабо-
танным в результате реализации федераль-
ных программ и исследовательских проектов; 

3) на основе своего более высокого стату-
са вузы имеют устойчивый внутренний спрос 
и заинтересованный внешний контингент 
для привлечения к обучению взрослых по 
дополнительным профессиональным про-
граммам.

В этой связи последние исследования всё 
чаще рассматривают университеты в ка-
честве ведущих институтов непрерывного 
образования, позволяющих охватывать до-
статочно широкие слои населения2. Это при-
вело к появлению нового дискурса в сфере 
непрерывного образования граждан, сме-
стившего акцент с непрерывного образова-
ния для развития исключительно для увели-
чения благосостояния и профессионального 
уровня отдельного работника к обучению 
граждан в интересах развития региональных 
предприятий различных отраслевых направ-
лений и территорий в целом [10; 11]. 

Модель тройной спирали объясняет, что 
формирование и развитие инновационной 
среды происходит в контексте взаимодей-
ствия трёх ключевых институциональных 
сфер: вузов, государства, предприятий. Дан-
ная концепция [12] выходит за рамки тра-
диционных направлений работы универси-
тетов по обучению населения и проведению 
исследований. Ожидается, что деятельность 
институтов непрерывного образования мо-
жет эффективно способствовать передаче 
знаний в промышленных кластерах [13], па-
тентованию и поддержке стартапов в ори-
ентированных на будущее отраслях [14] и 
развитию региональных инновационных 
систем [15]. Академическая же среда, пред-
ставленная университетами, в данном случае 
выступает ключевым элементом инноваци-

2 Dollhausen, K. Hochschule als „offener“ Bildung-
skontext für lebenslanges Lernen? Befunde und 
Perspektiven fьr die empirische (Weiter-) Bil-
dungsforschung. Zeitschrift für Weiterbildungsfor-
schung-Report. 2015, No. 38(3). Р. 333–346.
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онной экосистемы, который взаимодейству-
ет с предприятиями посредством передачи 
востребованных на рынке труда навыков и 
компетенций. 

В научной литературе выделяется ряд 
механизмов, с помощью которых универси-
теты могут осуществлять подобное влияние. 
В первую очередь они выступают в качестве 
источника знаний и навыков, которые пере-
даются молодым выпускникам [8; 9]. Уни-
верситеты могут выступать и в качестве ис-
точника наукоёмких технологий, обеспечи-
вая выпуск принципиально новой продукции 
и существенное повышение производитель-
ности труда.

Несмотря на то, что во многих странах 
наблюдается существенное увеличение доли 
взрослого населения, ежегодно участвую-
щего в организованном обучении [16], ряд 
исследователей отмечает, что в настоящий 
момент пока не сформировалось единое 
мнение об управлении системой непрерыв-
ного образования в университетах. Органи-
зационная система центров непрерывного 
образования в вузах остаётся весьма разно-
образной. Де Вирон выделяет три основных 
типа организации непрерывного образова-
ния в университетах, отмечая, что зачастую 
все три типа можно встретить не только в 
одном вузе, но даже и на одном факультете 
или подразделении [17]. Университеты либо 
создают отдельный департамент, отвеча-
ющий за непрерывное образование, либо 
возлагают ответственность за развитие та-
ких программ на факультеты. Предприни-
мательски ориентированные университеты 
начали адаптировать свои образовательные 
программы для удовлетворения потребно-
стей различных рынков и клиентов [18], раз-
вивая свою активность на рынках компле-
ментарных коротких образовательных про-
грамм [19; 20]. Третий вариант – программы 
непрерывного образования предоставляет 
сторонняя структура, которая аффилиро-
вана с университетом. Также возможны 
гибридные варианты всех трёх моделей. В 
работе Д.Г. Сандлера, А.Е. Судаковой, Т.В. 

Тарасьевой отмечается, что каждое подраз-
деление непрерывного образования можно 
рассматривать как автономную предпри-
нимательскую единицу, находящуюся в 
перманентном взаимодействии с другими 
системами во внешней среде: конкурентны-
ми образовательными организациями, сфе-
рой государственной политики занятости и 
труда, рынком образовательных программ, 
предприятиями-работодателями [21].

В Российской Федерации значительный 
опыт управленческих практик в управлении 
обучением взрослых был накоплен в системе 
корпоративного образования [22]. Изуче-
ние корпоративного образования показало, 
что оно успешнее конкурирует с государ-
ственными образовательными системами, 
поскольку готовит сотрудника к произво-
дительному труду на предприятии. Ком-
пании, которые развивают корпоративное 
образование, легче адаптируются к посто-
янным технологическим изменениям. Они 
становятся «обучающимися организация-
ми» и приобретают конкурентные преиму-
щества [23]. В результате участия взрослых 
в образовательных программах происходит 
прирост общественного богатства, знаний и 
технологий, что само по себе оказывает зна-
чительное влияние на развитие экономики 
[24]. Как следствие, однако, развивается со-
циально-экономическое, в том числе обра-
зовательное, неравенство. Оно определяет 
статусные и экономические возможности 
людей, их восприятие действительности и 
повседневное поведение. В результате вос-
станавливается взаимосвязь между способ-
ностью к мотивированной учёбе, восприя-
тием мероприятий модернизации и готовно-
стью участвовать в них [25].

Развитие корпоративного обучения осо-
бенно проявилось во взаимодействии обра-
зовательных институтов с высокопроизво-
дительными наукоёмкими предприятиями, 
которое носит многоплановый характер [26; 
27]. В работах Г.А. Ключарева, И.Г. Дежиной, 
Ф.Э. Шереги были выявлены и систематизи-
рованы практики такого взаимодействия [28; 
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29]. Основные принципы корпоративного 
образования в результате оказались инте-
грированы в российские университеты [30–
32]. Они существенно укрепились в резуль-
тате развития научно-исследовательской 
и особенно инновационной деятельности 
вузов [33]. И, таким образом, представляют 
сегодня интерес для всего сообщества орга-
низаций высшего образования как обладаю-
щие серьёзным потенциалом для развития. 

В Российской Федерации большинство 
университетов начали трансформировать 
свои стратегические цели в части обуче-
ния взрослых в соответствии с переходом 
от классического университета к предпри-
нимательски ориентированному. Однако 
исследователями отмечается, что система 
управления многими вузами ещё недоста-
точно подготовлена для этих целей [34]. Во-
первых, организация подобного типа долж-
на сопоставлять свою собственную миссию 
с интересами регионального развития тер-
риторий. Во-вторых, вуз должен сразу ори-
ентироваться на три сферы: генерация зна-
ний (проведение научно-исследовательских 
и прикладных проектов в новых отраслях 
знаний); преподавание (расширение линии 
предлагаемых продуктов и программ на 
открытом и корпоративном рынке труда); 
трансформация теоретического осмысления 
в практический опыт для передачи знаний в 
реальный сектор. 

В то же время российские университеты 
и институты часто сталкиваются с рядом 
барьеров, которые ограничивают их пере-
ход к предпринимательски активному уни-
верситету, воздействующему на все уровни 
экономических систем [35; 36]. В первую 
очередь – это внешние факторы: предпри-
нимательская, организационная, управлен-
ческая структуры и положительное отно-
шение к предпринимательству со стороны 
университетского сообщества. Зачастую в 
российских вузах отсутствует чёткое пони-
мание того, как «встраивать» университет в 
открытое сообщество территории, как гра-
мотно привлекать финансовую поддержку 

со стороны реального сектора экономики, 
как формировать миссию и задачи универ-
ситета на ближайшие десять лет. Во вто-
рую очередь – это ресурсы (человеческий, 
финансовый, интеллектуальный, основной 
капитал) и возможности организации (репу-
тация, взаимосвязи, локализация). 

Существующая картина управления си-
стемой непрерывного образования в уни-
верситетах обусловлена несложившимися 
подходами к организационным механиз-
мам, совмещающим академическую работу 
с предпринимательской активностью вузов, 
участвующих в конкурентной борьбе за 
различные целевые аудитории слушателей. 
Отмечается, что деятельность большинства 
вузов часто сводится исключительно к при-
влечению большего числа денежных субси-
дий и наращиванию масштабов обученного 
населения без определённой привязки к по-
требностям работодателя, формирующего 
запрос на специалистов с определённым на-
бором профессиональных навыков [37]. С 
одной стороны, подобная практика деятель-
ности вузов и подразделений непрерывного 
образования позволяет им не опускаться 
ниже ключевых показателей, которые из-
меряются на статистическом уровне. С дру-
гой – отсутствие сбалансированной систе-
мы управления непрерывным образованием 
приводит к тому, что вузы так и не становят-
ся лидерами в своих профильных отраслях 
и недостаточно сильно влияют на развитие 
специального человеческого капитала в ре-
гиональном контексте3.

В этой связи целью настоящего исследо-
вания стало выявление, систематизация и 
оценка финансовой эффективности управ-
ленческих практик, повышающих результа-
тивность реализации программ непрерывно-
го образования в университетах. Ключевые 
управленческие практики, которые будут 
изучены в целях выявления их эффективно-
3 Тенденции развития высшего образования в 

мире и в России. Аналитический доклад-дайд-
жест. М. : Российский экономический универ-
ситет имени Г.В. Плеханова, 2021. 199 с.



15

AreAs of HigHer educAtion ModernizAtion

Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia. 2023, vol. 32, no. 1.

сти, связаны с характеристиками предпри-
нимательского университета. 

В статье на основе данных и анализа мо-
ниторинга реализации федерального про-
екта «Новые возможности для каждого» и 
опроса слушателей, прошедших обучение 
по программам непрерывного образования, 
рассмотрен вклад ряда организационно-
управленческих механизмов, способствую-
щих укреплению позиции вуза на региональ-
ных образовательных рынках, повышению 
эффективности деятельности и обеспече-
нию финансовой устойчивости организаций 
непрерывного образования. В их числе: фор-
мирование стратегии развития непрерывно-
го образования в образовательных органи-
зациях; участие в различных образователь-
ных и научно-исследовательских проектах; 
трансформация образовательных программ; 
учёт социально-экономической конъюнкту-
ры региона и запросов работодателей; взаи-
модействие с партнёрами реального сектора 
экономики; обеспечение высокого уровня 
реализации программ; наличие кадровых и 
цифровых ресурсов.

Данные исследования
С конца 90-х гг. прошлого столетия не-

прерывное образование взрослых в Россий-
ской Федерации характеризуется серьёз-
ным отставанием в отличие от других стран 
как по уровню охвата населения (в 3 раза), 
так и по уровню консолидированного фи-
нансового обеспечения (в 10 раз) [8]. Не-
значительный охват населения обучением 
негативно влияет на экономический рост и 
влечёт за собой падение адаптивности на-
селения к новым технологиям, качества че-
ловеческого капитала, производительности 
труда и инвестиционной привлекательности 
территорий. Для активизации непрерывного 
образования на базе российских универси-
тетов был запущен ряд федеральных про-
грамм, обеспечивающих обучение взрослого 
населения. В новейшей российской истории 
первым опытом прямой поддержки универ-
ситетов по развитию сектора непрерывно-

го образования стал федеральный проект 
«Новые возможности для каждого», реали-
зованный в 2019 и 2020 гг. в составе нацио-
нального проекта «Образование». В данном 
проекте впервые в постсоветское время были 
предусмотрены прямые меры государства по 
поддержке массового непрерывного образо-
вания российских граждан в университетах 
для повышения производительности труда, 
обеспечения благополучия и удовлетворён-
ности качеством жизни. Масштабы обуче-
ния взрослых в организациях высшего об-
разования в соответствии с указом4 Прези-
дента Российской Федерации от 21.07.2020 г. 
№ 474 «О национальных целях развития 
Российской Федерации на период до 2030 
года» были отнесены к общественно значи-
мому результату, а его достижение ориен-
тировано на реализацию сразу двух целей 
национального развития: расширение воз-
можностей для самореализации, развития 
талантов взрослых граждан и обеспечение 
их достойного, эффективного труда. 

Показатель охвата населения непрерыв-
ным образованием отслеживается на уров-
не международных сравнительных иссле-
дований разных стран, поскольку по факту 
является одним из индикаторов реализации 
прав и свобод граждан на доступ к системе 
обновления навыков и компетенций, обеспе-
чиваемых государством. Поэтому в соответ-
ствие с вышеупомянутым указом Президен-
та Российской Федерации № 474 и приняты-
ми формами статистического наблюдения в 
Российской Федерации ежегодно осущест-
вляется мониторинг данного показателя.

Для достижения заявленной исследова-
тельской цели авторским коллективом ста-
тьи был разработан опросный инструмента-
рий для изучения управленческих практик, 
которые используются подразделениями 
непрерывного образования вузов. В качестве 

4 Указ Президента Российской Федерации от 
21.07.2020 г. № 474 «О национальных целях 
развития Российской Федерации на период до 
2030 года». URL: http://government.ru/docs/
all/128943/ (дата обращения: 29.09.2022).
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конструкта для вопросов анкеты был ис-
пользован международный стандарт управ-
ления образовательной организации ISO 
21001:2018 «Educational organizations – 
Management systems for educational organi-
zations – Requirements with guidance for 
use»5. Анкета была спроектирована на осно-
ве выделения следующих ключевых блоков: 
общие вопросы о деятельности подразделе-
ния непрерывного образования; стратегия 
развития непрерывного образования; пози-
ция вуза на рынке образования; взаимодей-
ствие с реальным и общественным сектором; 
структура портфеля программ непрерывно-
го образования взрослых; приоритеты и на-
правления развития; кадровое планирование 
образовательных программ – требования к 
составу преподавателей и экспертов; управ-
ление непрерывным образованием в вузе; 
формы реализации программ непрерывного 
образования взрослых.

В опросе приняли участие представители 
вузов – руководители подразделений не-
прерывного образования образовательной 
организации – участников федерального 
проекта «Новые возможности для каждо-
го». Это были руководители институтов не-
прерывного образования, факультетов по-
вышения квалификации и переподготовки, 
центров дополнительного профессиональ-
ного образования (ДПО) и иных подразде-
лений, централизованно осуществляющих 
в вузах организацию обучения взрослых 
по программам дополнительного образо-
вания (в том числе и дополнительного про-
фессионального). В ходе анкетирования 
респондентам предполагалось заполнить 
электронный вариант анкеты, размещённой 
на портале Лаборатории непрерывного об-
разования взрослых Национального иссле-

5 ISO 21001:2018 «Educational organizations – 
Management systems for educational organiza-
tions – Requirements with guidance for use». 
URL: https://nobelcert.com/DataFiles/FreeUp-
load/ISO%2021001%202018.pdf (Дата обраще-
ния: 28.09.2022)

довательского университета «Высшая школа 
экономики»6.

Электронное анкетирование прошла 
51 образовательная организация высшего 
образования. Данная выборка является ге-
терогенной, поскольку вузы различались 
между собой по многим характеристи-
кам, в том числе по статусу ведомственной 
принадлежности, численности обученных 
слушателей по программам непрерывного 
образования, ключевым финансово-эконо-
мическим показателям. Регионы, в которых 
находились рассматриваемые образова-
тельные организации, в свою очередь, были 
разнородны по уровню социально-эко-
номического развития, так как география 
проекта охватывала все субъекты Россий-
ской Федерации. Вместе с тем, данные ор-
ганизации имели достаточно высокие пока-
затели по участию в реализации программ 
непрерывного образования и наличию раз-
витой системы менеджмента в этой сфере, 
поскольку стали победителями соответ-
ствующей конкурсной процедуры.

Одновременно авторами данной статьи 
был проведён и опрос взрослых слушателей, 
освоивших программы непрерывного об-
разования в рамках федерального проекта 
«Новые возможности для каждого» в 2020 г. 
для проведения оценки качества программ 
непрерывного образования в Российской 
Федерации. Разработанная анкета была со-
ставлена на основе правил и критериев про-
фессионально-общественной аккредитации 
дополнительных профессиональных про-
грамм, установленных приказом Нацио-
нального совета при Президенте Российской 
Федерации по профессиональным квалифи-

6 Обучение граждан и подготовка научно-педа-
гогических работников и работников организа-
ций-работодателей по программам непрерыв-
ного образования. Мониторинг показателей 
реализации мероприятий ФП «Новые возмож-
ности для каждого» и форма дополнительной 
отчётности к соглашению о предоставлении 
субсидии. URL: https://www.hse.ru/dpo_fck/
form (Дата обращения: 29.09.2022)
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кациям7, и размещена на электронном сайте 
Лаборатории непрерывного образования 
взрослых НИУ ВШЭ8. 

Данный социологический инструмент, на-
правленный на оценку образовательных ус-
луг, предоставленных вузами – получателями 
субсидий из средств федерального бюджета, 
был разработан с использованием различных 
типов вопросов и форм ответа соответственно. 

К ним относились:
– ответы по шкале Лайкерта – психоме-

трическая шкала, которая позволяет оце-
нить степень согласия респондента с опреде-
лённым суждением в диапазоне от «полно-
стью согласен» до «полностью не согласен»;

– вопросы с множественным выбором 
ответа;

– вопросы, подразумевающие бинарный 
выбор ответа (да/нет);

– возможность открытого ответа.
Опираясь на рамку, заданную вышеупо-

мянутым сводом правил, а также общепри-
нятыми стандартами и подходами к оценке 
образовательных услуг, в частности про-
грамм непрерывного образования, вопросы 
были поделены на условные блоки: социаль-
но-демографические характеристики слу-
шателя; цели и факторы для прохождения 
программы; степень соответствия резуль-
татов обучения должностным требовани-
ям / профессиональным стандартам / соб-

7 Национальный Совет при Президенте Россий-
ской Федерации по профессиональным квали-
фикациям. Общие требования к проведению 
профессионально-общественной аккредита-
ции профессиональных образовательных про-
грамм, основных программ профессиональ-
ного обучения, дополнительных профессио-
нальных программам. URL: https://nspkrf.ru/
documents/normativnye-dokumenty/omd_poa.
html (Дата обращения: 29.09.2022)

8 Обучение граждан и подготовка научно-педа-
гогических работников и работников органи-
заций-работодателей по программам непре-
рывного образования. Оценка эффективности 
программ непрерывного образования в Рос-
сийской Федерации. URL: https://www.hse.ru/
dpo_fck/survey (Дата обращения: 29.09.2022)

ственным ожиданиям; качество организации 
учебного процесса и уровень учебно-ме-
тодического обеспечения реализации про-
грамм; содержательная сторона реализации 
образовательной программы – форма об-
учения, использование цифровых средств, 
взаимодействие с предприятиями и прохож-
дения стажировок и пр. (в том числе степень 
цифровизации программ), образовательные 
активности, практика и взаимодействие с 
работодателями. Заданная рамка и структу-
ра разработанного опросного инструмента 
для анализа качества образовательных ус-
луг позволили авторам комплексно оценить 
уровень реализации программ непрерывно-
го образования взрослых в вузах на основе 
ответов слушателей.

Данный опрос прошли свыше 15,3 тыс. че-
ловек, обучившихся по программам непре-
рывного образования в вузах – участниках 
федерального проекта «Новые возможно-
сти для каждого».

Анализ целевой аудитории
Целевой аудиторией университетов в 

ходе реализации федерального проекта 
«Новые возможности для каждого» стали 
лица преимущественно в возрастной катего-
рии от 32 до 44 лет, т. е. наиболее экономи-
чески активное население страны, вовлечён-
ное в производственный процесс (Рис. 1). В 
общей численности прошедших опрос слу-
шателей программ 71,5% были женщины, 
а 28,5% – мужчины. Возраст женщин, при-
нявших участие в опросе, в среднем оказался 
выше возраста мужчин и составил 38,9 лет и 
37,9 лет у мужчин соответственно.

Среди принявших участие в опросе почти 
70% слушателей имели высшее образование, 
а у 21,3% слушателей была учёная степень 
кандидата или доктора наук (Рис. 2). Это под-
тверждает тенденцию о преимущественной 
ориентации лиц с высшим образованием на 
университеты как приоритетные институты 
для развития своих навыков и компетенций.

Как показывают данные на рисунке 3, 
подавляющее число слушателей вузовских 



18

НаправлеНия модерНизации высшего образоваНия

Высшее образование в России. 2023. Т. 32. № 1.

программ – это высококвалифицированные 
специалисты или профессионалы.

Управленческие практики  
в сфере непрерывного образования  

в университетах
В рамках мониторинга реализации феде-

рального проекта исследовались практики, 
которые могли потенциально повлиять на 
увеличение числа обучаемых по программам 
непрерывного образования в вузах, а также 
общую доходность университета. Ниже вы-
делены наиболее распространённые практи-
ки и приведена их возможная результатив-
ность на основе описанной выше выборки. 

Стратегия развития непрерывного 
образования в университете

Сегмент непрерывного образования в 
вузах, как наиболее тесно связанный с рын-
ком труда, потребовал от управленческих 
команд университетов быстрого реагиро-
вания и разработки стратегии своего раз-
вития. Чётко определённые ориентиры и 
слаженные действия по их достижению в 
долгосрочной перспективе, как правило, 
обеспечивают развитие системы подготовки 

взрослого населения. Выявленные компо-
ненты стратегии развития подразделений 
непрерывного образования обычно включа-
ли в себя: перечень локальных нормативных 
актов, регламентирующих деятельность вуза 
по реализации данного вида программ; стра-
тегические направления развития (модели 
взаимодействия подразделения с различны-
ми целевыми группами и заказчиками, в том 
числе представителями реального сектора; 
продуктовые ниши университета в части 
реализации программ непрерывного обра-
зования и их связь с внешними (структурой 
экономики) и внутренними факторами (на-
личием стратегии непрерывного образова-
ния, направленностью реализуемых про-
грамм непрерывного образования, размера-
ми вуза); перечень стратегических проектов 
вуза, являющихся источником для разработ-
ки новых программ; приоритеты и направ-
ления развития университета в реализации 
программ непрерывного образования).

В результате проведённого анализа была 
отмечена заметная разница между средни-
ми доходами от непрерывного образования 
на одного научного педагогического работ-
ника (далее – НПР) в тех вузах, где разра-

Рис. 1. Возрастное распределение слушателей, прошедших обучение в рамках федерального  
проекта «Новые возможности для каждого», 2020 г.

Fig. 1. Age distribution of lifelong learning programme participants in frame of the “New Opportunities  
for Everyone” Federal Project, 2020
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ботана стратегия развития непрерывного 
образования взрослых (в составе страте-
гии / программы развития вуза или в виде 
самостоятельного документа) с теми, где 
стратегия отсутствует (Рис. 4). Так, наличие 
разработанной стратегии непрерывного об-
разования позволяет нарастить доход от ре-
ализации программ данного вида более чем 
на 40%. 

Анализ деятельности вузов – участников 
федерального проекта показывает, что об-
разовательные организации высшего обра-

зования, обучающие по программам непре-
рывного образования меньшее количество 
слушателей, развиваются экстенсивным 
путём. Они, в первую очередь, расширяют 
линейку реализуемых программ и осваива-
ют новые целевые аудитории. В то время как 
вузы, которые уже обучают большое количе-
ство слушателей, развиваются интенсивным 
путём за счёт внедрения в практику циф-
ровых форм образовательных активностей 
и уделяют больше внимания оптимизации 
системных бизнес-процессов профильного 
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Рис. 2. Уровень образования слушателей, прошедших обучение в рамках федерального  
проекта «Новые возможности для каждого», 2020 г.

Fig. 2. Educational level of lifelong learning programme participants in frame of the “New Opportunities  
for Everyone” Federal Project, 2020

Рис. 3. Распределение слушателей, прошедших обучение в рамках федерального проекта  
«Новые возможности для каждого», по профессиональным группам, 2020 г.

Fig. 3. Professional group distribution of lifelong learning programme participants in frame  
of the “New Opportunities for Everyone” Federal Project, 2020
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подразделения непрерывного образования 
(Рис. 5).

Участие в федеральных проектах  
и программах по обучению взрослых 

Изучение деятельности вузов – участни-
ков федерального проекта «Новые возмож-
ности для каждого» в части непрерывного 
образования показало, что представленные 
организации активно участвуют в государ-
ственных программах по подготовке кадров 
для различных отраслей, людей разных воз-

растных групп и социально-экономического 
статуса и т. д. Подобный механизм развития 
непрерывного образования обеспечивает ста-
бильность вузов с точки зрения привлечения 
финансовых ресурсов, поскольку, как пра-
вило, программы обучения в рамках нацпро-
ектов субсидируются из федерального бюд-
жета. Довольно высокая доля вузов из числа 
участников вышеупомянутого федерального 
проекта также были в это же время интегри-
рованы и в другие нацпроекты: «Демогра-
фия», «Цифровая экономика» и др. (Рис. 6).

Рис. 4. Средний доход вузов от реализации программ в расчёте на одного научно-педагогического 
работника при наличии и без стратегии развития непрерывного образования взрослых, тыс. руб.

Fig. 4. The average income of universities from the implementation of lifelong programs per one academic 
staff, depending on the (un)availability of a strategy for the lifelong learning development at the university, 

thousand rubles.

Рис. 5. Компоненты стратегии расширения масштабов реализации программ непрерывного 
образования для взрослого населения, используемые вузами, %

Fig. 5. Components of strategies for scaling up the implementation of lifelong learning programs  
used by universities, %
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Ключевые акценты в содержании 
образовательных программ в университетах

Важным обстоятельством в части реализа-
ции образовательных услуг в 2020 г. являлось 
то, что программы проводились в условиях 
пандемии коронавирусной инфекции и свя-
занных с ней ограничений и изменений в при-
вычном укладе жизни – массового перехода 
на удалённую работу, сокращений в сферах, 
которые предусматривают значительные со-
циальные коммуникации, закрытия границ, 
возросшей необходимости в переобучении 
медицинских работников. В условиях наблю-
даемой пандемии были выделены следующие 
тенденции в предложении программ непре-
рывного образования (Рис. 7). 

•  В 2020 г. по сравнению с 2019 г. увели-
чилось количество реализованных программ 
в IT-сфере для приобретения цифровых 
компетенций, которые оказались чрезвы-
чайно важны практически во всех отраслях 
жизнедеятельности в связи массовым пере-
ходом на удалённую работу. 

•  Университетами был сделан упор на 
реализацию программ для личностного раз-
вития. Так, к числу программ, позволяющих 
развить надпрофессиональные навыки, от-

носились: «Теория аргументации», «Дело-
вые переговоры», «Ораторское искусство», 
«Лидерство», «Тайм-менеджмент», «Дело-
вой этикет», «Коммуникация», «Личная эф-
фективность и лидерство» и т. д. Это связа-
но, по-видимому, с тем, что из-за пандемии 
увеличилась потребность в приобретении 
надпрофессиональных навыков, овладение 
которыми позволяет работнику повысить 
эффективность профессиональной деятель-
ности в условиях снижения личных комму-
никаций, а также даёт возможность пере-
ходить между отраслями, сохраняя востре-
бованность на рынке труда. Поэтому среди 
программ данной категории значимыми ста-
новятся: стрессоустойчивость, повышение 
лидерских качеств, продуктивность, разви-
тие собственного блога и др. Эти программы 
сохранились в университетах и после выхода 
из эпидемиологических ограничений.

•  В то же время снизилась доля образова-
тельных мероприятий в тех сферах, которые 
предусматривают значительные социальные 
коммуникации, и потому оказались наибо-
лее уязвимыми на рынке труда, например, в 
сфере услуг и в транспортной сфере (авто- и 
авиаперевозки, деятельность аэропортов).
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22

НаправлеНия модерНизации высшего образоваНия

Высшее образование в России. 2023. Т. 32. № 1.

•  Вузы нарастили количество реализо-
ванных программ медицинской направлен-
ности. Данные программы реализовывались 
как для врачей и младшего медицинского 
персонала, так и непосредственно для широ-
кой целевой аудитории.

•  В целом прослеживался рост числа 
программ, направленных на передачу зна-
ний и навыков профилактической медици-
ны, поддержки здоровья. 

•  Помимо здравоохранения в 2020 г. в 
числе новых выделяется блок программ под-
готовки кадров в сфере экологии и природо-
пользования, что обусловлено общемиро-
выми трендами и региональной повесткой: 
экологический менеджмент как инструмент 
устойчивого развития. 

•  В условиях закрытых границ и ограниче-
ний, введённых в стране для предотвращения 
распространения коронавирусной инфекции, 
развивается отечественный сектор туризма 
и гостеприимства и, как следствие, спрос на 
характерные для данной отрасли компетен-
ции, что также повлекло за собой увеличение 
предложения образовательных программ по 
направлению «Туризм и гостиничное дело».

Программы профессиональной подготов-
ки научно-педагогических работников были 
направлены на овладение современными 
образовательными технологиями обучения 
взрослых, изучение возрастно-психологи-
ческих и индивидуально-психологических 
особенностей граждан, формирование ком-
петенций наставников для молодых специа-
листов, востребованных в реальном секторе 
экономики субъекта Российской Федерации, 
а также на овладение технологическими на-
выками, востребованными на предприятиях 
работодателей, для развития которых пред-
полагается обучение слушателей (Рис. 8). 

Большая доля программ для подготовки 
научно-педагогических работников и ра-
ботников организаций-работодателей была 
сосредоточена в области передачи ИКТ-
компетенций (например, программы по раз-
работке онлайн-курсов, технологиям вир-
туальной и дополненной реальности в об-
разовании, цифровизации образовательных 
технологий, организации дистанционного 
обучения), а также в области проектирова-
ния и разработки новых образовательных 
программ.

Рис. 7. Доля программ по профессиональным отраслям по обучению граждан в 2019 и 2020 гг.,  
в % от общего числа реализованных программ за соответствующий период

Fig. 7. The share of lifelong learning programmes on professional branches in 2019 and 2020, %  
of the total implemented programmes during the corresponding period
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По сравнению с 2019 г. в 2020 г. (в ус-
ловиях пандемии) вузы запустили больше 
программ, направленных на развитие над-
профессиональных и цифровых навыков 
преподавателей, учебно-вспомогательного 
персонала. К числу таких программ отно-
сятся: «Технологии сопровождения лиц с 
инвалидностью», «Цифровизация образо-
вания и методика электронного обучения», 
«Профессиональная компетентность пре-
подавателя непрерывного образования», 
«Подготовка управленческой команды 
дополнительного профессионального об-
разования», «Цифровой инструментарий 
и дизайн в профессиональной деятельно-
сти педагога», «Цифровая трансформация 
в дополнительном профессиональном об-
разовании», «Цифровые технологии обу-
чения взрослых», «Педагогический дизайн 
онлайн-курса», «Современные техноло-
гии непрерывного обучения», «Проектное 
управление как современная образователь-
ная технология и основа разработки проек-
тов в вузах» и др.

Партнёрство и сетевые программы
Одной из ключевых особенностей реали-

зации программ непрерывного образования 
является их ориентация на якорных партнё-
ров. Постоянным компонентом успешной 
стратегии является расширение взаимодей-
ствия образовательных организаций выс-
шего образования с корпорациями, бизнес-
партнёрами и заинтересованными федераль-
ными органами исполнительной власти и 
стимулирование их к участию в разработке и 
реализации дополнительных образователь-
ных программ совместно с вузами – участ-
никами федерального проекта. Механизмы 
данного взаимодействия с ключевыми стейк-
холдерами находят своё отражение как в 
возможности прохождения стажировок на 
высокотехнологических предприятиях, так 
и в тиражировании образовательных про-
грамм, заявляемых к реализации. В целом 
можно отметить положительное влияние 
кооперации вузов на развитие сектора не-
прерывного образования. Кроме уже упомя-
нутого взаимодействия с промышленными 

Рис. 8. Динамика доли реализованных программ по профессиональным областям для подготовки 
научно-педагогических работников и представителей организаций-работодателей в 2020 г.  

по отношению к 2019 г., % от общего числа реализованных программ за соответствующий период
Fig. 8. Dynamics of the share of implemented programmes in professional fields for training the academic 

staff and representatives of employers’ organizations in 2020 in relation to 2019, % of the total implemented 
programmes during the corresponding period
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партнёрами, сетевое взаимодействие, т. е. 
кооперация с другими образовательными 
организациями расширяет возможности 
для получения слушателями уникальных 
компетенций, обеспечивает повышение ка-
чества образовательных программ, объеди-
нение ресурсов сторон и более эффективное 
их использование, переход от управления 
организацией к управлению образователь-
ными программами. Данные диаграммы на 
рисунке 9 свидетельствуют о том, что вузы, 
практикующие такую форму кооперации, в 
среднем имеют бóльший доход от программ 
непрерывного образования. 

Наращивание общего портфеля 
образовательных программ

Сопоставление количества программ не-
прерывного образования и количества слу-
шателей среди рассмотренных вузов пока-
зывает, что совокупное число продаж растёт 
с увеличением числа разрабатываемых в вузе 
программ (Рис. 10).

Следует, однако, отметить, что вузы, 
представившие для обучения в рамках феде-
рального проекта большее количество про-
грамм, имели более низкие доходы от непре-
рывного образования на одного НПР, о чём 
свидетельствует отрицательная корреляция, 
представленная на рисунке 11. Рост пред-
ложения образовательных услуг не всегда 
ведёт к росту доходов. Это обусловлено тем, 

что вузы при расширении портфеля про-
грамм наращивают в большей степени коли-
чество недорогих образовательных курсов 
для привлечения большей аудитории.

Учёт социально-экономической конъ-
юнктуры региона, в котором находится вуз, 
корректирует поведение вузов на рынке об-
разовательных услуг. Вузы в первую очередь 
работают на региональном рынке, и важно 
определять тенденции на рынке труда и спе- 
цифику местной экономики. Например, со-
поставление ответов слушателей на вопрос 
о карьерных планах после прохождения 
обучения и размер валового регионального 
продукта (ВРП) на душу населения показал, 
что в тех субъектах России, где производ-
ственный бизнес менее развит, потребители 
образовательных услуг больше настроены 
на смену рабочего места, специализации 
или организацию своего дела. В таких ре-
гионах рынок труда менее стабилен, людям 
чаще приходится менять работу, а програм-
мы непрерывного образования рассматри-
ваются как инструмент повышения челове-
ческого капитала, получения новых знаний 
и навыков, необходимых для более уверен-
ного поведения на рынке труда (Рис. 12).  
Именно в экономически менее развитых 
регионах повышенным спросом будут 
пользоваться программы принципиального 
обновления квалификаций, организации 

Рис. 9. Средний доход вузов от реализации программ непрерывного образования в расчёте на одного 
научно-педагогического работника при сетевом взаимодействии; без сетевого взаимодействия; тыс. руб.

Рис. 9. The average income of universities from the implementation of lifelong learning programmes per 
academic staff with networking experience; without networking experience; thousand rubles.
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собственного дела и предпринимательской 
активности в целом.

Для обеспечения большего соответствия 
реализуемых программ национальным целям 
и приоритетам технологического развития 
Российской Федерации вузам можно реко-
мендовать делать акцент на разработке и реа-
лизации программ межотраслевого (междис-
циплинарного) характера, которые способны 
внести наибольший вклад в обеспечение без-
опасности, ускорение экономического роста 
и повышение конкурентоспособности стра-
ны. Реализация подобных программ позво-
лит образовательным организациям высшего 

образования не только расширить спектр по-
тенциальных партнёров для тиражирования 
программ и корпоративного обучения слу-
шателей, но и задаст импульс для социально-
экономического развития и инвестиционной 
привлекательности регионов.

Цифровизация программ  
непрерывного образования. 

Из-за неблагоприятных условий, вызван-
ных коронавирусной инфекцией в 2020 г., 
большая часть организаций использовала 
онлайн-форматы обучения, активно приме-
няла дистанционные компоненты для увели-

Рис. 10. Количество слушателей и количество программ непрерывного образования, реализованных  
в университетах в рамках федерального проекта «Новые возможности для каждого» в 2020 г.
Fig. 10. The number of participants and the number of lifelong learning programs implemented by 

universities in the frame of the “New Opportunities for All” federal project in 2020
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Рис. 11. Доходы вузов от реализации программ непрерывного образования в расчёте на 
одного научно-педагогического работника и количество программ непрерывного образования, 

реализованных вузами в рамках федерального проекта «Новые возможности для каждого» в 2020 г.
Fig. 11. The income of universities from the implementation of lifelong learning programmes per  

one academic staff and the number of programs implemented by universities in the frame  
of “New Opportunities for Everyone” federal project in 2020
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чения гибкости, модульности, массовости, 
рентабельности реализуемых программ не-
прерывного образования. Предполагается, 
что в дальнейшем вузы не станут полностью 
отказываться от дистанционного формата, 
а перейдут на гибридный, повышая эффек-
тивность и качество образовательных услуг 
посредством активного использования циф-
ровых инструментов и переноса части об-
разовательной деятельности в виртуальную 
среду.9

Нелинейная положительная корреля-
ция между числом слушателей, обученных 
с использованием дистанционных образо-
вательных технологий, и доходом от реа-
лизации программ непрерывного образо-
вания в вузе в расчёте на одного НПР (Рис. 
13), указывает на то, что данная технология 
передачи знания способна увеличивать мар-
жинальность программ и совокупные до-
ходы организации как следствие в случаях, 

9 Валовой региональный продукт по субъектам 
Российской Федерации (валовая добавленная 
стоимость в текущих основных ценах) в 2019 г. // 
Официальный портал федеральной службы госу-
дарственной статистики – Росстат. URL: https://
rosstat.gov.ru/storage/mediabank/VDSwf9mM/
dusha98-19.xlsx (дата обращения: 10.08.2022).

когда в вузе обучается большое количество 
слушателей. В противном случае, внедрение 
цифровых технологий при реализации про-
грамм непрерывного образования в неболь-
ших группах оказывается нерентабельным. 

Одним из ключевых факторов повышения 
дохода при использовании дистанционных 
технологий является расширение аудито-
рии, поскольку нивелируются ограничения, 
связанные с географическим положением 
обучающихся и вместительностью аудито-
рий. В этой связи важным стратегическим 
решением для вузов в части расширения 
аудитории и увеличения доходов от реали-
зации программ непрерывного образования 
может стать выход за пределы собственного 
региона и экспансия на новые территориаль-
ные рынки – Россию в целом и даже экспорт 
образовательных услуг за рубеж. Кроме 
того, дистанционное обучение становится 
более доступным и для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ), что также 
расширяет целевую группу с сохранением 
комфортных условия для обучения одновре-
менно разных категорий студентов.

С целью повышения показателей резуль-
тативности образовательной организации 
контингента слушателей рекомендуется 

Рис. 12. Доля слушателей программ ДПО в регионах, чьи вузы были представлены в федеральном 
проекте «Новые возможности для каждого», желающих сменить рабочее место, специализацию, 

стать самозанятыми в зависимости от ВРП на душу населения по субъектам Российской Федерации с 
различным уровнем экономического развития9

Fig. 12. The share of lifelong learning programme students in the regions whose universities were represented 
in the “New Opportunities for Everyone” federal project who want to change jobs, specialization, become 

self-employed and gross regional product per capita for the subjects of the Russian Federation with different 
levels of economic development
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разработка и реализации широкого переч-
ня программ, направленных на овладение 
компетенций в сфере IT, ввиду растуще-
го спроса работодателей на работников с 
цифровыми навыками. Так, например, для 
адаптации к современным условиям целе-
сообразно будет обеспечить качественную 
организацию учебного процесса в дистан-
ционной среде, включая информационно-
техническое оснащение и учебно-методиче-
скую готовность. 

Методологическая и инфраструктурная 
готовность образовательных организаций 
к реализации образовательных программ в 
онлайн-формате стала одним из ключевых 
компонентов, определяющих стабильность 
функционирования вузов. Таким образом, 
рекомендуется при разработке новых обра-
зовательных программ непрерывного обра-
зования использовать инструменты и методы 
онлайн-обучения, что позволит уменьшить 
расходы на реализацию данного вида про-
грамм, обеспечить высокое качество препо-
давания и увеличить контингент слушателей.

Уровень менеджмента учебного процес-
са – важный фактор высокой оценки каче-
ства образовательной программы со сторо-
ны слушателей. Для определения наиболее 
значимых факторов, коррелирующих с об-
щим впечатлением от обучения по програм-

мам непрерывного образования, были со-
поставлены средние оценки удовлетворён-
ности по различным аспектам реализации 
образовательных программ и общего уровня 
удовлетворённости программой слушателя-
ми. Визуализация корреляционной матрицы 
представлена на рисунке 14. Было опреде-
лено, что именно оценка менеджмента об-
разовательного курса в наибольшей степени 
взаимосвязана с общей оценкой программы. 
Это может свидетельствовать о том, что 
потребители подобных образовательных 
услуг, несмотря на важную роль уровня 
профессионализма преподавательского со-
става, проработанность и нетривиальность 
образовательного контента, в первую оче-
редь обращают внимание на качество орга-
низации учебного процесса, коммуникации, 
доступность менеджеров с точки зрения 
взаимодействия. Для вузов это является сиг-
налом в пользу тщательной работы над «сер-
висной» стороной реализации программ не-
прерывного образования. 

Несмотря на вызванные пандемией жёст-
кие условия, в которых оказались все систе-
мы, в том числе и образовательная, вузам 
удалось обеспечить прирост доходов от 
реализации программ непрерывного об-
разования – 80% вузов – участников фе-
дерального проекта «Новые возможности 
для каждого» показали положительную 

Рис. 13. Зависимость количества слушателей, прошедших обучение с применением электронного 
обучения или дистанционных образовательных технологий, и дохода вузов от реализации программ 

непрерывного образования в расчёте на одного научно-педагогического работника
Fig. 13. The number of participants of lifelong learning programmes using e-learning or distance learning 

technologies and the income of universities from these programme implementation of per one academic staff
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динамику. Некоторые организации смогли 
увеличить данный показатель более чем на 
500%. В среднем же образовательные орга-
низации показали рост доходов на 75,3%. 
Авторы проанализировали динамику дохо-
дов вузов от непрерывного образования в 
расчёте на одного научно-педагогического 
работника, чтобы соотнести размеры вуза 
(по численность штата) и объёмы привле-
чённых средств от программ непрерывного 
образования во временном промежутке с 
2018 по 2019 г. (Рис. 15). Здесь наблюдается 
последовательный рост. В 2020 г. данный по-
казатель составил в среднем 104,2 тыс. руб.

Несмотря на пандемию возросло и коли-
чество обученных в 2020 г. Оно оказалось 
в целом больше, чем в 2019 г. (Рис. 16). Это 

ключевой показатель, отражающий состо-
яние непрерывного образования в системе 
высшего образования России. 

Заключение
Как показал проведённый анализ дея-

тельности вузов – участников федерального 
проекта «Новые возможности для каждо-
го», выделение государственных средств на 
развитие непрерывного образования акти-
визировало в университетах работу менед-
жмента соответствующих подразделений. 
Мониторинг функционирования системы 
непрерывного образования позволил вы-
явить ряд управленческих решений, позво-
ляющих вузам совершенствовать образова-
тельную деятельность в части обучения но-

Рис. 14. Уровень удовлетворённости слушателей программами и отдельными аспектами реализации 
программ непрерывного образования в вузах в рамках федерального проекта «Новые возможности 
для каждого» в 2020 г.: а – уровень удовлетворённости компетентностью преподавателей, r = 0,84; 

б – уровень удовлетворённости материально-техническим сопровождение, r = 0,8; в – уровень 
удовлетворённости менеджментом учебного процесса, r = 0,85

Fig. 14. The level of satisfaction of participants with programmes and certain aspects of the implementation of 
lifelong learning programmes in universities in the framework of the “New Opportunities for Everyone” federal 

project in 2020: a – the level of competence of teachers, r = 0.84; b – the level of satisfaction with logistical 
support, r = 0.8; c – the level of satisfaction with the management of the educational process, r = 0.85
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вых целевых аудиторий, особенно взрослого 
населения. 

1. Увеличению финансовой устойчивости 
вузов способствует наличие стратегии не-
прерывного образования. Такая стратегия 
может включать перечень локальных норма-
тивных актов, регламентирующих деятель-
ность внутри вуза по реализации данного 
вида программ (координационный орган, 
стимулирующие выплаты и др.); модели взаи-
модействия подразделения с различными це-
левыми группами и заказчиками, в том числе 
представителями реального сектора эконо-
мики; стратегические направления развития 
новых программ подготовки, в том числе про-
дуктовые ниши университета в реализации 
программ непрерывного образования и их 
связь с внешними и внутренними факторами; 
перечень стратегических научных проектов 
развития вуза, являющихся источником для 
разработки новых программ.

2. Разработанная стратегия развития си-
стемы непрерывного образования позволяет 
эффективно определять методологические, 
содержательные и процессуальные основы и 
направления модернизации данного уровня 
образования в конкретном вузе.

3. Участие подразделений непрерывного 
образования в различных федеральных про-
ектах и региональных программах по обу-

чению взрослых обеспечивает стабильность 
образовательных организаций с точки зре-
ния как привлечения финансовых ресурсов, 
так и наращивания масштабов обученного 
населения. 

4. Ввиду того, что непрерывное образо-
вание взрослого населения действует по ры-
ночным механизмам, образовательные орга-
низации увеличивали портфель заказов от 
партнёров из реального сектора экономики 
для разработки и реализации программ обу-
чения взрослого населения. Подобная прак-
тика позволяет вузам не только оперативно 
реагировать на вызовы рынка труда, но и 
выполнять для реального сектора функции 
кадрового агентства высокого уровня.

5. Взаимодействие вузов с представите-
лями реального сектора экономики также 
способствует софинансированию обучения 
взрослого населения со стороны крупных 
компаний и запуску новых программ с учё-
том актуальных трендов и общественных 
условий, социально-экономической конъ-
юнктуры региона и запросов работодателей.

6. В составе образовательных программ 
непрерывного образования имеет высо-
кий потенциал увеличение количества он-
лайн-форматов обучения и дистанционных 
компонентов для увеличения гибкости, 
модульности, дистанционного характера, 

Рис. 15. Динамика среднего дохода вузов – участников федерального проекта – от реализации 
программ непрерывного образования в расчёте на одного научно-педагогического работника  

в 2018–2020 гг., тыс. руб.
Fig. 15. Dynamics of the average income of universities participating in the federal project – from the 

implementation of lifelong learning programmes per one of academic staff in 2018-2020, thousand rubles
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массовости, рентабельности реализуемых 
программ непрерывного образования. Кро-
ме того, преимуществом электронного об-
учения выступает его меньшая стоимость 
по сравнению с традиционными формами 
обучения. Достигнуть такого роста можно 
за счёт повышения качества онлайн-курсов 
основных профессиональных образователь-
ных программ, компоненты которых могут 
быть включены в программы непрерывного 
образования. Также активная цифровиза-
ция образовательного процесса позволяет 
не только сохранить качество и оптимизиро-
вать издержки на реализацию программ, но 
и расширить аудиторию слушателей, выйти 
за пределы регионального рынка.
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Аннотация. Цель настоящего исследования – описать стратегии взаимодействия уни-
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сенал центральной администрации университета. С этой точки зрения Дальневосточный 
федеральный университет, относительно недавно созданный на базе четырёх независимых 
университетов, три из которых имели явную отраслевую направленность, даёт богатый 
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пускнический.

Ключевые слова: выпускники, лояльность, alumni, управление университетами, сооб-
щества, социальный капитал, выпускнический капитал 

Для цитирования: Земцов Д.И., Хукаленко Ю.С. Выпускнический капитал: стратегии вза-
имодействия с выпускниками университета // Высшее образование в России. 2023. Т. 32. № 1. 
С. 35–50. DOI: 10.31992/0869-3617-2022-32-1-35-50

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

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

Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License. 
© Земцов Д.И., Хукаленко Ю.С. , 2023.



36

НаправлеНия модерНизации высшего образоваНия

Высшее образование в России. 2023. Т. 32. № 1.

Alumni Capital: University Alumni Relations strategy

Original article
DOI: 10.31992/0869-3617-2023-32-1-35-50

Dmitry I. Zemtsov – Research Fellow, Vice-Rector, ORCID: 0000-0002-2603-0393, SPIN: 9053-
7508, Researcher ID: GXW-3421-2022, Scopus Author ID: 57418383700, zemtsov.d@gmail.com
Institute of Education, Higher School of Economics, Moscow, Russia
Address: 11 Pokrovsky Bulvar, Moscow, 109028, Russia

Iuliia S. Khukalenko – Can. Sci. (Philology), Senior Researcher, Rector’s Adviser, ORCID:  
0000-0003-2948-2763, iuliia.khukalenko@sydney.edu.au
Center of National Technological Initiative, Far Eastern Federal University, Vladivostok, Russia
Address: 10 Ajax Bay, Russky Island, Vladivostok, 690922, Russia

Abstract. The purpose of this study is to describe the strategies of interaction with alumni and 
suggest directions for their inclusion in the managerial arsenal of the central administration of the 
university. The Far Eastern Federal University, relatively recently created on the basis of four in-
dependent universities, three of which were strongly industry-oriented, provides rich material for 
research on strategies of interaction with alumni that have developed in its various structural divi-
sions. At the same time, most of these strategies are not initiated by the central administration, and 
the biggest part of them even is out of its view. Strategies for interaction with alumni arise as forms 
of reproduction, increment and conversion of the social capital of alumni, leaders of the academic 
community and several departments of the university. The university appears to researchers as a 
kind of “exchange office”, in which there is a constant movement of different types of capital, the 
main of which is social and its subspecies – alumni capital.
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Введение
Сфера взаимодействия с выпускниками в 

российских классических многопрофильных 
университетах – новое и до конца не сфор-
мировавшееся направление в системе обра-
зования. Существует точка зрения, согласно 
которой, в отличие от западных вузов, в ко-
торых alumni являются мощным фактором 
развития, в России выпускники не играют 
какой-либо заметной роли в жизни своего 
университета и в укреплении его внешних 
связей и влияния: «российская модель ор-
ганизации вуза относилась и относится к 
числу тех моделей, которые в минимальной 
степени предполагают участие выпускников 
в жизни университета» [1]. 

Действительно, систематические страте-
гии взаимодействия с выпускниками на уров-
не центральной администрации многопро-
фильных университетов встречаются в Рос-
сии достаточно редко, их можно наблюдать 
в некоторых университетах «высшей лиги»: 
ВШЭ, МФТИ, МГИМО и некоторых других. 
При этом нельзя не заметить, что в России 
система взаимодействия с выпускниками раз-
вита в моноотраслевых и монорегиональных 
университетах, которые ориентированы в 
своей образовательной и исследовательской 
деятельности на удовлетворение запроса в 
кадрах конкретных отраслей или регионов. 
Сообщества выпускников таких универси-
тетов показывают, особенно в последние 
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десятилетия, высокую способность к моби-
лизации для поддержки своей alma mater и 
защиты её интересов, претендуя при этом на 
активное участие в принятии управленческих 
решений. Примерами таких университетов 
могут служить МАДИ, ключевой универси-
тет автодорожной отрасли, МИИГАиК, ос-
новной геодезический университет, и другие.

Также можно заметить, что отдельные 
факультеты и кафедры классических мно-
гопрофильных университетов, имеющие 
чёткую отраслевую направленность, демон-
стрируют развитую систему взаимоотноше-
ний с выпускниками даже в случаях, когда 
на уровне центральной администрации та-
кая система не создана. К таким примерам 
можно отнести кафедры нефтегазовой от-
расли, кафедры и факультеты, созданные 
совместно с лидерами ИТ-индустрии, педа-
гогические факультеты, лаборатории, ра-
ботающие совместно с институтами РАН. 
Для многопрофильных университетов это 
означает, что стратегии взаимодействия с 
выпускниками отдельных их подразделений, 
связанных с конкретной отраслью, могут су-
щественно опережать стратегии, реализуе-
мые центральной администрацией.

Дальневосточный федеральный универси-
тет, относительно недавно созданный на базе 
четырёх независимых университетов, три из 
которых имели явную отраслевую направлен-
ность, предоставляет богатый материал для 
исследований естественных стратегий взаи-
модействия с выпускниками, сложившихся 
в разных его структурных подразделениях. 
Большинство этих стратегий инициированы 
не центральной администрацией, и серьёзная 
их часть даже остаётся без её внимания. 

Цель настоящего исследования – описать 
естественные стратегии взаимодействия с 
выпускниками и предложить направления их 
технологизации, то есть включения в управ-
ленческий арсенал центральной администра-
ции университета своих выпускников. В каче-
стве гипотезы принимается предположение о 
том, что стратегии взаимодействия с выпуск-
никами возникают как формы воспроизвод-

ства, приращения и конвертации социального 
капитала выпускников, лидеров академиче-
ского сообщества и отдельных подразделений 
университета. Вводится понятие «выпускни-
ческий капитал» – форма социального капи-
тала выпускников, к мобилизации которой 
имеет доступ администрация университета.

Обзор литературы 
Существует массивный пласт в западной 

исследовательской литературе, посвящённый 
взаимодействию высших учебных заведений 
со своими выпускниками. Эти исследования 
имеют многолетнюю историю и сосредото-
чены на самых разных темах – от аналитики 
данных по трудоустройству недавних выпуск-
ников до социальных характеристик жертво-
вателей. В основном акцент в исследованиях 
сделан на поддержку выпускниками своей 
alma mater, при чём выделяют два типа под-
держки: материальную и нематериальную [2].

Материальной поддержкой исследователи 
называют не только прямые пожертвования 
выпускников, но и «повторные покупки», 
приобретение программ второго и дополни-
тельного образования, выбор соответству-
ющего учебного заведения для своих детей 
[3], а также членство в клубах и ассоциациях 
выпускников, аффилированных с универси-
тетом [4]. Изучаются эффективные коллабо-
рации и партнёрства [5], а также социальные 
портреты жертвующих выпускников [6]. 

Нематериальная поддержка включает в 
себя разнообразные форматы волонтёрского 
участия в жизни университета. Сюда отно-
сится поддержка карьеры студентов и недав-
них выпускников со стороны alumni, настав-
ничество, участие в университетской жизни в 
качестве приглашённых выступающих на во-
лонтёрских началах [7]. Они могут участво-
вать в исследовательской деятельности уни-
верситета, оказывать помощь в сборе данных 
[8]. Выпускники могут выступать в качестве 
лоббистов интересов университета, оказы-
вать помощь в привлечении новых студен-
тов, что является очень важным инструмен-
тов поддержки с учётом высокой стоимости 
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привлечения студентов в университеты [9]. К 
важным формам нематериальной поддержки 
выпускниками своего университета исследо-
ватели относят также «искреннюю обратную 
связь с учебным заведением относительно по-
требностей и ожиданий студентов» [10]. 

Отдельный подход к изучению взаимодей-
ствия с выпускниками представлен исследо-
вателями, опирающимися на концепцию со-
циального капитала [11–13], которая исполь-
зуется как модель для описания пользы от об-
учения в университетах [14; 15]. Выпускники 
конвертируют полученный в университете 
социальный капитал в профессиональные 
связи, успешное трудоустройство, скорость 
карьерного роста, карьерную и социальную 
мобильность. Примеры такого подхода к вза-
имодействию с выпускниками можно увидеть 
также в стратегических и маркетинговых до-
кументах университетов: в Калифорнийском 
технологическом университете: «Ваше важ-
ное преимущество – это ваша сеть выпуск-
ников. Выпускники, как правило, будут про-
являть к вам больше доверия, многие будут 
готовы предложить вам какую-то помощь»1; в 
Имперском колледже Лондона: «Мы строим 
отношения с работодателями и нашей сетью 
выпускников, чтобы подготовить наших сту-
дентов к их карьере после окончания учёбы»2; 
а также в Университете Киото3, в Гонконг-
ском университете науки и технологии4 и др.

1 California Institute of Technology. Career Guide 
2019-2020. 2019. https://career.caltech.edu/doc
uments/7346/2020WinterCareerGuide.pdf (дата 
обращения: 03.09.2022).

2 Imperial College of London, Strategy plan 2015-
2020, 2015. https://www.imperial.ac.uk/media/
imperial-college/about/leadership-and-strategy/
public/Strategy2015-2020.pdf (дата обращения: 
03.09.2022).. 

3 Kyoto University, Alumni: Maintaining Links 
with Kyotu University Graduates, 2019. https://
www.kyoto-u.ac.jp/sites/default/files/embed/
enaboutpublicationskyotouniversityintroduc-
torybrochuredocuments2014alumni.pdf (дата 
обращения: 03.09.2022).. 

4 The Hong Kong University of Science and Technol-
ogy, Alumni news, 2007. https://alum.hkust.edu.

Особо отметим подход М. Томлинсона, 
который также основываясь на идеях П. Бур-
дье, предлагает модель капитала выпускни-
ков (graduate capital model), включающую в 
себя пять типов капитала: социальный, куль-
турный, человеческий, психологический и 
капитал идентичности. Сами же капиталы по-
нимаются как «ключевые ресурсы, которые 
дают выгоды и преимущества выпускникам» 
[16]. Социальный капитал понимается в этой 
модели как сеть профессиональных контак-
тов для попадания к нужному работодателю. 
Культурный капитал – понимание культу-
ры отрасли и организационной культуры, 
способность адекватно представлять себя. 
Человеческий капитал – знания и профес-
сиональные компетенции, необходимые для 
выхода на рынок труда. Психологический ка-
питал – способность адаптироваться к пере-
менчивому рынку труда, выдерживая труд-
ности и давление. Капитал идентичности – 
понимание опыта, ценностей и достижений 
для профессионального развития. Наличие 
этих капиталов, с точки зрения авторов, спо-
собствует успешному построению карьеры. 
Описанное исследование носит прикладной 
характер и используется университетскими 
центрами карьеры, например, в тестах готов-
ности к карьере и при её планировании. 

Россия, как и, например, скандинавские 
страны [17] или Ирландия [18], не имеет сопо-
ставимого объёма исследований, посвящён-
ных alumni, во многом в связи с отсутствием 
сформированной традиции взаимодействия с 
выпускниками. Большинство отечественных 
исследований посвящены вопросам трудо-
устройства и карьеры студентов выпускных 
курсов и недавних выпускников. Изучает-
ся конкурентоспособность выпускников на 
рынке труда [19; 20], оценка качества предо-
ставляемых образовательных услуг [21], по-
мощь в трудоустройстве [22; 23], роль нефор-
мальных студенческих сообществ в успешно-
сти выпускников [24]. Истории успеха состо-

hk/pub/publications/HKUST_Alumni_Dec07.
pdf (дата обращения: 03.09.2022)..
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явшихся выпускников публикуются в рамках 
юбилейных выпусков журналов [25; 26]. 

Отсутствие или фрагментарность реаль-
ных практик в многопрофильных универ-
ситетах, а также недостаточное внимание к 
вопросу со стороны руководства объясняет 
небольшое количество соответствующих 
исследований [27]. Настоящая работа при-
звана частично восполнить этот исследова-
тельский пробел, описывая университет как 
«обменный пункт», в котором происходит 
постоянное движение разных типов капи-
тала между выпускниками, академическими 
сотрудниками университета и администра-
цией, реализующими устойчивые стратегии 
материальных и символических обменов. 

Теоретическая рамка исследования  
и основные термины

В фокусе внимания статьи находятся вы-
пускники университета, состоявшиеся на про-
фессиональном поприще. Мотивы таких вы-
пускников для взаимодействия с университе-
том могут быть разнообразными: потребность 
делиться опытом с подрастающим поколени-
ем, запрос на нетворкинг, желание получить 
подтверждение своего социального статуса, 
удовлетворение чувства причастности к чему-
то большему и многие другие. Такие выпуск-
ники могут формировать попечительские со-
веты, участвовать в программах наставниче-
ства, пополнять эндаумент-фонд и др. 

Другое понимание термина «выпуск-
ник» – студент последнего курса обучения 
или недавно окончивший обучение – в на-
стоящей статье отходит на второй план. В 
этой категории отчётливее выражен запрос 
на различные форматы поддержки со сторо-
ны университета, помощь при выстраивании 
карьерных траекторий. В этой группе актив-
но интересуются стажировками, наставни-
чеством и менторством, производственны-
ми практиками, интернатурами, ярмарками 
вакансий. Обычно этой категорией выпуск-
ников занимаются центры карьеры при уни-
верситетах, и работа ведётся со студентами 
последних лет обучения, а также в первые 

годы после окончания университета. Для це-
лей настоящей статьи взаимодействие с этой 
группой выпускников представляет интерес 
только как своеобразный задел для развития 
их отношений с университетом в будущем.

В данной работе используется понятие 
«взаимодействие с выпускниками», которое 
предлагается в качестве аналога устоявшему-
ся в зарубежной литературе alumni relations. 
В российских университетах используются 
также альтернативные варианты: «работа с 
выпускниками» и «связи с выпускниками». 
Первый термин представляется неудачным, 
поскольку характеризует однонаправленные 
субъектно-объектные отношения; второе 
терминологическое сочетание является каль-
кой и лишено схемы деятельности, принципи-
альной для обсуждаемой сферы. 

Взаимодействие с выпускниками исследу-
ется в данной статье в духе традиции Пьера 
Бурдьё и понимается как социальная игра, 
где агенты (как сами выпускники, так и пре-
подаватели, исследователи, университетские 
администраторы) стремятся улучшить своё 
положение за счёт серии материальных или 
символических обменов. Ставками (возмож-
ными выигрышами) в этой игре для сотруд-
ников университета могут являться: высокое 
качество абитуриентов образовательной 
программы, в поддержку которой публично 
выступают выпускники; стабильное или по-
вышающееся количество бюджетных мест 
на программе обучения; открытие новой об-
разовательной программы при поддержке 
выпускников и другие специфические для 
университетского мира ставки; прямая ма-
териальная поддержка. Для выпускников же 
ставками традиционно становятся разноо-
бразные проявления признания со стороны 
университета (включение в экспертные сове-
ты, приглашения на конференции, благодар-
ности в публикациях и др.), а также доступ к 
информации, студентам, возможности коо-
перации с лидерами науки и технологий.

Выпускники и сотрудники университета 
при взаимодействии создают капитал осо-
бого типа – социальный капитал, «совокуп-
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ность реальных или потенциальных ресур-
сов, связанных с обладанием устойчивой 
сетью более или менее институционализи-
рованных отношений взаимного знакомства 
и признания – иными словами, с членством 
в группе» [11]. Социальный капитал выпуск-
ников – это неформальные связи между 
однокурсниками, членами студенческих ор-
ганизаций, поддержание контактов с ува-
жаемыми, выдающимися преподавателями, 
знакомство с профессионалами отрасли, 
которые позволяют в нужный момент обра-
титься за рекомендацией, советом, поддерж-
кой, иными словами, мобилизовать этот 
капитал. Эмпирическая часть настоящей 
статьи направлена на выявление стратегий 
взаимодействия с выпускниками – повто-
ряющихся способов совместных действий 
выпускников и сотрудников университета, 
благодаря которым они надеются получить 
доступ к социальному капиталу и использо-
вать его с наибольшей выгодой для себя. 

Выпускнический капитал – это форма 
социального капитала выпускников, к мо-
билизации которой имеет доступ админи-
страция университета (коллективный агент в 
лице университета, департамента, кафедры 
или отдельный сотрудник, представляющий 
интересы университета). Сотрудники уни-
верситета в разной степени включены в сеть 
связей и взаимных обязательств с выпускни-
ками и благодаря этому могут иметь персо-
нальный доступ к социальному капиталу вы-
пускников, но далеко не всегда используют 
его для нужд университета. Преобразование 
социального капитала выпускников в вы-
пускнический капитал университета требует 
дополнительных усилий со стороны цен-
тральной администрации.

Для анализа движений социального (в 
том числе выпускнического) капитала ис-
пользуются понятия «поле» (система пра-
вил и ставок, на основании которых агенты 
осуществляют производство, приумноже-
ние, использование разных видов капита-
ла) и «метаполе» (поле, включающее в себя 
другие поля). В настоящем исследовании в 

качестве полей выделяются отдельные про-
фессиональные сферы (энергетика, машино-
строение, ИТ, юриспруденция и др.), в кото-
рые включены сотрудники соответствующих 
подразделений университета и для которых 
эти подразделения выступают института-
ми кооптации новых членов. В качестве ме-
таполя для этих полей выступает система 
высшего образования и связанные с ней на-
укоёмкие отрасли, в которой конкретный 
университет является институтом внедрения 
кадров высокой квалификации в экономику.

В статье различаются два типа участников 
взаимодействия с выпускниками со стороны 
университета: центральная администрация 
и сотрудники подразделений, включённых в 
отдельные социальные поля, в том числе их 
руководство. В таких подразделениях, как 
правило, существуют выработанные годами 
естественные стратегии накопления соци-
ального капитала и превращения его в вы-
пускнический. Например, педагогические 
факультеты или энергетические кафедры в 
России демонстрируют уверенное владение 
стратегиями привлечения выпускников для 
решения насущных задач. Одновременно с 
этим участники первого типа – центральная 
администрация, действующая в метаполе, – 
стоят перед более сложной задачей: получить 
доступ к выпускническому капиталу отдель-
ных полей (юридическому, ИТ, педагогиче-
скому и др.) и использовать его в интересах 
университета в целом.

Методы исследования
Материалом для исследования послу-

жили полуструктурированные интервью, 
проведённые летом 2021 г. с директорами 
академических структурных единиц Даль-
невосточного федерального университета. 
Было проведено 11 интервью с директора-
ми институтов и школ: Восточный институт, 
Политехнический институт, Школа медици-
ны, Юридическая школа, Школа педагогики, 
Школа экономики и менеджмента, Школа 
искусств и гуманитарных наук, Институт 
наук о жизни и биомедицины, Институт на-
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укоёмких технологий и передовых матери-
алов, Институт мирового океана, Институт 
математики и компьютерных технологий. 
Длительность интервью составляет от 20 до 
80 минут.

В интервью были включены вопросы о 
том, какие стратегии взаимодействия с вы-
пускниками уже применяются в универси-
тете, какие могут и должны применяться, 
а также вопрос о лояльности выпускников 
университету. Все интервью транскрибиро-
ваны и кодировались с помощью програм-
мы QDA Miner Lite. Коды соответствовали 
ключевым темам, развиваемым респонден-
тами, также были введены дополнительные 
коды, соответствующие основным направ-
лениям взаимодействия администрации уни-
верситета с выпускниками.

Материалы интервью были дополнены ре-
зультатами включённого наблюдения: авторы 
статьи на протяжении нескольких лет зани-
мали позиции в администрации университе-
та, преподавали и имели отношение к орга-
низации образовательного процесса, прини-
мали участие в организации взаимодействия 
с выпускниками как на уровне центральной 
администрации, так и на уровне отдельных 
подразделений. Наблюдение осуществлялось 
с января 2019 г. по август 2022 г., фиксация 
данных велась в форме личных заметок, для 
обеспечения объективности проводилась пе-
рекрёстная сверка данных.

Результаты и обсуждение
Можно выделить два блока стратегий, 

связанных с процессом превращения соци-
ального капитала, существующего в группах 
выпускников университета, в выпускниче-
ский капитал университета или его отдель-
ных подразделений: 1) естественные страте-
гии накопления выпускнического капитала; 
2) естественные стратегии использования и 
обмена выпускнического капитала. В обоих 
случаях под естественными стратегиями по-
нимаются такие, которые не инициированы 
из метаполя – центральной администрацией 
университета. 

Естественные стратегии накопления 
выпускнического капитала

Стратегии формирования социально-
го капитала выпускников. К этому типу 
относятся такие стратегии, которые ведут 
к накоплению социального капитала в со-
обществах выпускников. Вопрос о доступе 
университетской администрации разных 
уровней к этому капиталу будет рассмотрен 
ниже. Социальный капитал выпускников 
формируется во время обучения в универси-
тете в большинстве случаев не автоматиче-
ски, а благодаря особым усилиям социаль-
ных агентов: заинтересованных в этом сту-
дентов, харизматических преподавателей, 
администраторов студенческой жизни и др.

Ряд респондентов сходится во мнении, что 
базой для формирования социального капи-
тала обычно является общая деятельность, 
выходящая за рамки освоения образователь-
ной программы. Этой же цели может служить 
внеучебная деятельность, не связанная прямо 
с профессией: «В моё время этому служила 
пресловутая картошка. Летом в течении 
двух-трёх недель, как бы все перемешивались 
и понимали…», – замечает директор Юриди-
ческой школы. Для сохранения социального 
капитала выпускников после выпуска также 
важна общая деятельность, в том числе про-
фессиональная: «Люди держатся вместе, 
когда их объединяют общие цели или общее 
дело. <...> Должна быть общая деятель-
ность, а встреча – это, так скажем, побоч-
ный эффект “а ещё мы попили чаю”», – со-
общает директор Школы педагогики. 

Сплочённость выпускников может фор-
мироваться вне зависимости от усилий ад-
министрации и даже в противовес интересам 
университета: «У нас сложилось определённое 
противопоставление студентов и преподава-
телей. К сожалению, студенческие сообще-
ства позиционируют себя как структуры, 
которые направлены на защиту прав студен-
тов <...> Связь выпускник-университет те-
ряется с каждым годом и становится менее 
тёплой», – отмечает директор Юридической 
школы. В отдельных случаях развитые со-
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общества выпускников оказываются вовсе не-
доступны для университета: «у нас очень спец-
ифическая ситуация, есть мощные сетевые 
группы, но нет лидера. Например, группа био-
фака включает выпускников с 1965 г., все об-
щаются в фейсбуке, и я тоже, регулярно про-
водятся встречи. Нет, добавить в группу не 
могу, я там – не администратор», – расска-
зывает директор Института Мирового океана.

Члены академической корпорации (и ад-
министрация в т. ч.) реализуют различные 
стратегии повышения сплочённости выпуск-
ников. В большинстве своём такие стратегии 
опираются на опыт, получаемый будущими 
выпускниками ещё в студенческие годы, а 
мероприятия, проводимые после выпуска из 
университета, выполняют функции поддер-
живающих. Сформированный таким обра-
зом социальный капитал выпускников может 
быть превращён в выпускнический капитал 
университета, но это превращение требует 
реализации дополнительных стратегий. 

Стратегии фокусировки выпускниче-
ского капитала на субъекте. В качестве 
наиболее простой стратегии формирования 
выпускнического капитала отдельных под-
разделений большинство респондентов на-
зывают стратегию, согласно которой выде-
ляют особого представителя интересов уни-
верситета, включённого в систему создания, 
воспроизводства и использования социаль-
ного капитала выпускников. Часто такими 
представителями становятся преподаватели, 
уже пользующиеся авторитетом у студентов 
и выпускников и получающие поддержку ад-
министрации в обмен на реализацию интере-
сов университета.

Поддержка крепких связей между сту-
дентами, преподавателями и выпускниками 
воспринимается респондентами как прове-
ренная временем норма, требующая сохра-
нения или возрождения: «У нас раньше это 
был естественный порядок мероприятий. 
Всегда на выпускные мероприятия пригла-
шались любимые преподаватели, это было 
всегда почти обязательной практикой, 
тогда и выяснялось, кто каким был препо-

давателем. Это было традицией», – вспо-
минает директор Юридической школы.

«У Л.К. большой дом за городом, у неё 
часто живут студенты. Территория боль-
шая, около гектара, студенты и выпуск-
ники сажают там ёлочки. У неё хранятся 
фотографии, какой выпускник посадил ка-
кую ёлочку. <...> Вот как это превратить 
в какую-то системную работу?», – делится 
директор Школы экономики и менеджмента. 
В этом случае инструментом включения ха-
ризматичного преподавателя в реализацию 
стратегии университета является публичное 
признание успехов и заслуг преподавателя в 
работе с выпускниками. Другие респонден-
ты предлагают более широкий инструмен-
тарий поддержки таких представителей: от 
формальной должности до мотивационных 
надбавок к зарплате.

Однако последовательность реализации 
стратегии может быть и другой: в отдель-
ных подразделениях сотрудник для работы 
с активными сообществами студентов на-
значается административно. При удачном 
подборе кадров такой сотрудник оказыва-
ется включён в систему социального капи-
тала группы будущих выпускников и после 
их выпуска получает возможность обратить 
этот социальный капитал в выпускниче-
ский капитал университета: «У нас в Школе 
много медиков, медицинских волонтёров, 
которые очень любят мероприятия и об-
учение. Наш куратор лучше всех знакома 
с выпускниками, которые вышли из этого 
студенческого актива, может привлечь их 
к взаимодействию со Школой», – сообщает 
директор Школы биомедицины.

Стратегия выделения специального пред-
ставителя интересов университета, включён-
ного в систему формирования, воспроизвод-
ства и использования социального капитала 
выпускников, позволяет обратить его в вы-
пускнический капитал университета в той 
степени и до той поры, пока конкретный 
представитель реализует интересы универси-
тета. Уязвимым местом этой стратегии явля-
ется её зависимость от конкретного человека. 
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При её реализации остаётся открытым во-
прос о передаче возможности использовать 
выпускнического капитала другому предста-
вителю университета, отдельным его подраз-
делениям или центральной администрации.

Стратегии распространения выпускни-
ческого капитала на коллективный субъект. 
Этот тип стратегий описывает действия ад-
министрации по обеспечению доступа к вы-
пускническому капиталу не для конкретного 
человека в университете, а для коллективно-
го субъекта: кафедры, отдела по работе с вы-
пускниками, факультетской администрации. 
Один из респондентов явно формулирует 
вызов, стоящий за этой стратегией: «Не всег-
да впечатления об обучении и желание взаи-
модействовать в полной мере ассоциирует-
ся с целым вузом. Иногда (чаще всего) эти 
отношения складываются по линии «вы-
пускник и его научный руководитель». Дру-
гой подобный пример: «Они говорят: я вот 
помню лекции по лазерной физике, по общей 
физике, помню преподавателей, которые 
программированию нас учили. Не помнят 
стены, не помнят здания, помнят людей».

Успешный пример реализации этой стра-
тегии может выглядеть как поддержание в 
университетском подразделении устойчи-
вых традиций взаимодействия с выпускника-
ми: «Сразу скажу, что у нас есть специфика 
отраслевая и там есть студенческое нефор-
мальное братство в школе педагогики. <...> 
В итоге, выпускники поддерживают устой-
чивые связи, помогают и Школе, и нынеш-
ним студентам». Однако само по себе су-
ществование традиций поддержания связи 
выпускников с университетом ничего не го-
ворит о том, как такие связи формируются.

Связь выпускника с университетом, а не 
с его отдельными представителями, может 
формироваться в студенческие годы в таких 
ситуациях, когда университет взаимодей-
ствует с ним именно как институт. Напри-
мер, респонденты выделяют особую роль ра-
боты со студентами «на местах» по бытовым 
и организационным вопросам в противовес 
общеуниверситетским сервисам: «Есть про-

блемы, начиная с психологических и закан-
чивая взаимоотношениями с преподавате-
лем, которые комфортнее решать в своей 
атмосфере, а эти проблемы самые важные, 
потому что от них зависит судьба челове-
ка», – отмечает директор Института науко-
ёмких технологий и новых материалов.

Другой вариант описываемой стратегии 
может выглядеть как организованное взаи-
модействие университетского подразделения 
с выпускниками вскоре после окончания обу- 
чения. Директор Школы экономики и менед-
жмента формулирует это метафорически: 
«послепродажное обслуживание – это эле-
мент развития вообще любого производства, 
если говорить об этом техническим языком». 
Директор Школы педагогики приводит при-
мер такой работы с недавними выпускниками: 
«Есть школы, работающие в социально слож-
ном контексте, где очень сложная родитель-
ская среда, непростой коллектив. Нашим 
выпускникам в таких школах приходится 
трудно, и мы их индивидуально поддержива-
ем. Мы их называем «Историями спасения». 
Мы очень заинтересованы в том, чтобы вы-
пускники состоялись профессионально».

Также ответы респондентов свидетель-
ствуют о том, что явно задекларированная по-
литика взаимодействия с выпускниками влия-
ет как на устойчивость связи между ними, так 
и на прочность их связи с университетом. Это 
может быть кафедральная традиция поддер-
живать с выпускниками связь или публичная 
позиция директора академического подраз-
деления: «Мы так для себя решили, что нам 
интересна системная работа с очень понят-
ным нам сегментом выпускников, то есть 
теми выпускниками, которые идут в нашу 
отрасль и работают по специальности», – 
сообщает директор Школы педагогики.

Таким образом, из анализа трёх страте-
гий накопления выпускнического капитала 
видно, что участники социальной «игры», 
представляющие интересы университета или 
его отдельных подразделений, стремятся по-
лучить доступ к социальному капиталу вы-
пускников, превратив его в выпускнический 
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капитал. Для этого они могут использовать 
отдельных сотрудников, имеющих устойчи-
вые связи с выпускниками и готовых реали-
зовывать интересы университета. Также они 
помогают выстраивать связи выпускников 
с коллективным субъектом в лице кафедры, 
института или иного университетского под-
разделения, избегая рисков «замыкания» 
выпускнического капитала на отдельного че-
ловека. Стратегии этого типа наиболее слож-
ны в реализации и состоят в формировании 
устойчивых традиций или вызывающей дове-
рие политики взаимодействия с выпусниками.

Естественные стратегии использования и 
конвертации выпускнического капитала
Мобилизация выпускнического капитала 

для повышения качества образования. Один 
из наиболее распространённых в практике и 
одновременно недооценённых центральной 
администрацией способов использования 
выпускнического капитала – это его моби-
лизация для усиления образовательных про-
грамм. Респонденты, непосредственно уча-
ствующие в организации образовательного 
процесса, упоминают эту стратегию исполь-
зования выпускнического капитала одной из 
первых. Примером может служить случай, 
когда работающие в крупных ИТ-компаниях 
выпускники, обучавшиеся у харизматично-
го преподавателя Института математики и 
компьютерных технологий, в условиях не-
хватки преподавательских кадров для новых 
образовательных программ предложили 
свои услуги для преподавания прикладных 
дисциплин за символическую оплату.

Похожие примеры есть в практике Юри-
дической школы: «… мы отслеживаем ка-
рьерные траектории наших успешных вы-
пускников и привлекаем их для поддержки 
наших образовательных программ. Это 
могут быть мотивирующие лекции перед 
первокурсниками, научно-образовательные 
конференции, другие мероприятия с их уча-
стием». Школа искусств и гуманитарных 
наук также привлекает к образовательному 
процессу своих выпускников: «традицион-

но читают прикладные лекции, проводят 
мастер-классы наши выпускники».

Важная особенность этой стратегии мо-
билизации выпускнического капитала со-
стоит в том, что само участие в образова-
тельном процессе является для выпускников 
достаточным или даже превосходящим воз-
награждением. Так, директор Школы педа-
гогики делится своим опытом: «Всех спике-
ров мы привлекаем на волонтёрских осно-
вах. Так и говорим, что это – их миссия». 
Привлекая выпускника к преподаванию, 
университет передаёт ему дополнительный 
культурный капитал, публично присваивая 
ему экспертный статус. Это даёт возмож-
ность приглашать талантливых выпускников 
на работу и привлекать к другой универси-
тетской деятельности. Такой взаимовыгод-
ный обмен разных форм капитала делает эту 
стратегию долгосрочно устойчивой.

Повышение репутации университета в 
обществе. Стратегия привлечения выпуск-
ников к коммуникационным кампаниям уни-
верситета является одной из наиболее из-
вестных и очевидных. Чаще всего речь идёт 
об их включении в приёмную кампанию. 
«Это же лицо вуза, мы показываем свою 
философию, то, что мы считаем важным. 
Что мы считаем успешным, чем именно мы 
гордимся, что мы через это хотим транс-
лировать будущим поколениям и абитури-
ентам», – констатирует директор Школы 
искусств и гуманитарных наук.

Важно отметить, что за рамками приёмной 
кампании респонденты не проявляют види-
мого интереса к включению выпускников в 
формирование имиджа университета или от-
дельных его подразделений. Это может быть 
связано с тем, что академические руководи-
тели пока не воспринимают включённость в 
проекты развития региона или иные формы 
выполнения «третьей миссии» университета в 
качестве органичных элементов своих долж-
ностных обязанностей. Директор Института 
Мирового океана говорит об этом, различая 
стратегии взаимодействия с выпускниками 
в российских и зарубежных университетах: 
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«За рубежом как раз выпускники <…> фор-
мируют связь университета с социумом. А 
в России университеты живут больше своей 
жизнью, они не так сильно видны в жизни ре-
гиона, как во многих других странах».

Защита интересов университета в экс-
пертных и административных органах. В 
отдельных социальных полях особое значе-
ние для успешности академического подраз-
деления имеет присутствие его выпускников 
во внешних по отношению к университету 
экспертных или административных орга-
нах. Например, это важно для Юридиче-
ской школы, её директор отмечает: «Есть 
общественные организации: Ассоциация 
юристов России, её местные отделения. 
У нас практически все структуры в городе 
возглавляет кто-то из выпускников. У нас 
есть адвокатская палата, где их тоже мно-
го, есть нотариальная палата, в которой 
работают почти все наши». Аналогичный 
пример внимания к этому аспекту демон-
стрирует руководство Медицинской шко-
лы: «Есть небольшой процент наших же 
выпускников, которые стали главврачами, 
которые занимают позиции в государствен-
ной думе, в комитете по здравоохранению, 
образованию на местных уровнях. И мы 
этим пользуемся в определённых рамках».

Эффективные примеры использования 
такого представительства университетские 
подразделения демонстрируют в ситуаци-
ях подготовки и принятия важных для них 
решений: запроса со стороны университета 
на контрольные цифры приёма по образо-
вательным программам, определения руко-
водителей образовательных программ, со-
ставов государственных экзаменационных 
комиссий, при формировании экспертных 
органов и экспертной оценки деятельности 
соответствующих подразделений. И, нако-
нец, особое место в этой стратегии занимает 
выпускнический капитал зарубежных вы-
пускников, который может быть мобилизо-
ван для успешного участия университета в 
международных рейтингах, грантовых про-
граммах, совместных исследованиях.

Помощь недавним выпускникам в инте-
грации в профессию. Менее распространён-
ная, но используемая стратегия мобилизации 
выпускнического капитала – это включение 
состоявшихся выпускников в решение задач 
трудоустройства их младших товарищей по 
профессии. «Когда выпускники достигают 
каких-то вершин, где-то в индустрии, это 
тоже очень важно. С ними можно устроить 
взаимодействие, они же всё знают про нас, 
они же нас любят, это же всё-таки alma 
mater, потом уже возможно взаимодействие 
на основе договоров, контрактов, и, конечно 
же, они помогают с трудоустройством но-
вых выпускников», – констатирует директор 
Политехнического института.

Примеры реализации этой стратегии в 
большинстве своём можно увидеть на уров-
не отдельных кафедр, имеющих строгую от-
раслевую привязку: «Пищевые кафедры, ко-
нечно, знакомы со многими выпускниками, 
потому что все наши выпускники – руково-
дят основными пищевыми производствами 
во Владивостоке», – отмечает директор 
Школы биомедицины. Аналогичные приме-
ры показывают энергетические и судострои-
тельные кафедры, небольшие по количеству 
выпускников кафедры японо- и корееведе-
ния. Представляется вероятным, что особое 
доверие состоявшихся выпускников соот-
ветствующих кафедр к выпускникам недав-
ним строится на основе сходства личного 
образовательного опыта.

Сравнительно низкая распространён-
ность описанной стратегии и её укоренён-
ность в небольших академических подраз-
делениях может объясняться относительно 
высоким уровнем личной ставки состоявше-
гося в профессии выпускника, принимающе-
го на работу недавнего студента. Приведён-
ные примеры показывают, что эта стратегия 
реализуется при высоком уровне доверия к 
университетскому подразделению и его об-
разовательным программам.

Прямое привлечение средств и мате-
риальных ресурсов. На последнем месте в 
реальной практике по частоте упоминания 
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и субъективной значимости стоит непосред-
ственное привлечение денежных средств от 
выпускников. Встречаются примеры част-
ных случаев пожертвования материальных 
ценностей. Например, успешный выпускник 
Института математики и компьютерных 
технологий на регулярной основе жертвует 
оборудование в университетский центр про-
ектной деятельности для развития робото-
технического направления.

Респонденты приводят примеры успешного 
опыта разового сбора средств для проведения 
тематических мероприятий, например, для 
проведения юбилея инженерного образова-
ния на Дальнем Востоке, или для учреждения 
профильных тематических программ, напри-
мер, стипендии для выдающихся студентов, 
основанной выпускниками в честь любимого 
преподавателя. Наименьшей популярностью 
пользуется практика прямых пожертвований 
выпускников в фонд целевого капитала.

Причины непопулярности стратегии пря-
мого привлечения средств от выпускников в 
университет может быть темой отдельного 
исследования. К числу таких причин могут 
относиться неразвитость и относительная 
молодость финансовых институтов обще-
ственной поддержки университетов, оче-
видное доминирование в бюджете универ-
ситетов государственного финансирования, 
сравнительно высокие персональные ставки 
выпускников в случае прямых пожертвова-
ний в сравнении с другими стратегиями.

Направления технологизации  
работы с выпускническим капиталом

Центральная администрация много-
профильного университета как правило не 
включена в реализацию описанных выше 
стратегий, потому что они опираются на 
особенности отдельных подразделений и 
социальных полей, в которые они включе-
ны. Главным вызовом для включения этих 
стратегий в контур управления центральной 
администрации и, в конечном счёте, для ис-
пользования выпускнического капитала в 
интересах всего университета, является за-

дача его переноса в метаполе. Можно выде-
лить шесть направлений такого переноса. 

1. Формализация политики взаимодей-
ствия с выпускниками 

Как было показано выше, в отдельных 
случаях явно задекларированная политика 
взаимодействия с выпускниками может быть 
эффективной стратегией превращения со-
циального капитала отдельных сотрудников 
в выпускнический капитал. Такая стратегия 
должна отвечать на вопросы о том, какие 
выпускники находятся в сфере особого вни-
мания университета; с какой целью универ-
ситет строит с ними взаимодействие; какие 
формы мобилизации выпускнического капи-
тала намерен использовать; к каким форма-
там конвертации этого капитала он готов.

2. Поддержание университетского стан-
дарта взаимодействия с выпускниками

Естественные стратегии управления вы-
пускническим капиталом применимы в ра-
боте с небольшим количеством выпускников, 
так как реализуются отдельными преподава-
телями, кафедрами, реже – факультетами. 
При использовании этих стратегий в больших 
масштабах возникают риски снижения каче-
ства и стабильности коммуникации (скорости 
получения пропуска для прохода в универ-
ситет, получения ответов на предложение о 
работе и др.), которые могут быть устранены 
созданием базовых общеуниверситетских 
сервисов для выпускников, работающих по 
утверждённому стандарту. В стандарт могут 
входить: скорость и процедура получения по-
стоянного пропуска в университет («карты 
выпускника»); правила организации инфор-
мационных рассылок; принципы доступа в 
пространства коллективного пользования; 
доступ к библиотеке и базам научных публи-
каций; реализация сувенирной и имиджевой 
продукции; регламент работы офиса по вза-
имодействию с выпускниками.

3. Поддержка разнообразия сообществ 
выпускников

Устойчивые стратегии управления вы-
пускническим капиталом осуществляются 
на уровне отдельных подразделений (ка-
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федр, департаментов, реже – школ и инсти-
тутов). В обмен на доступ к этому капиталу 
центральная администрация может создать 
институты признания лидеров (преподава-
телей, популярных выпускников, амбасса-
доров) и сообществ (групп по интересам, 
клубов) как ценных для всего университета. 
Для этого могут проводиться встречи руко-
водства университета с лидерами выпускни-
ков из разных социальных полей, поддерж-
ка деятельности существующих и открытие 
новых клубов выпускников, создание сетки 
ежегодных нетворк-мероприятий, включе-
ние центральной администрации в решение 
важных вопросов для отдельных выпуск-
нических сообществ (именные стипендии в 
честь факультетских знаменитостей; внима-
ние к местам и датам с символическим значе-
нием; внимание к значимым мероприятиям).

4. Развитие представительных орга-
нов для выпускников

Роль ассоциации выпускников в Даль-
невосточном федеральном университете 
(как и в большинстве российских универси-
тетов) была низкой. В первую очередь это 
связано с особенностями университетской 
управленческой модели, которая не пред-
полагает участия в управлении внешних по 
отношению к университету организаций. 
Вместе с тем коллегиальные наблюдатель-
ные и экспертные органы, включённые в 
университетскую «вертикаль», могут быть 
важным инструментом для институциона-
лизации выпускнического капитала. На-
пример, наблюдательные и попечительские 
советы университета и отдельных подразде-
лений, сформированные преимущественно 
из состоявшихся в профессии выпускников, 
могут демонстрировать высокую вовлечён-
ность в жизнь alma mater.

5. Создание инструментов мобилиза-
ции выпускнического капитала

Поскольку выпускнический капитал 
мобилизуется через механизмы обмена, в 
университете должен быть создан центр 
координации такого обмена в виде офиса 
по взаимодействию с выпусниками. Офис 

должен иметь доступ к данным о выпуск-
никах в том же объёме, в котором он есть у 
отдельных университетских подразделений. 
При этом в офисе должны быть сконцентри-
рованы общеуниверситетские возможности 
по созданию символической ценности для 
выпускников: обеспечение участия в приви-
легированном клубе выпускников, доступ на 
конгрессно-выставочные мероприятия, при-
глашения в качестве почётного гостя на кон-
ференции, выбор публичных лиц для пред-
ставления позиции в прессе.

6. Создание разнообразных финансовых 
инструментов для выпускников 

Стратегии материальной поддержки уни-
верситета со стороны выпускников отличают-
ся высоким разнообразием. Поддержку могут 
получать отдельные мероприятия в виде взно-
сов, кафедры и департаменты – в виде даре-
ния ценного оборудования, и даже отдельные 
преподаватели в виде прибавки к заработной 
плате от выпускников. Важным шагом к по-
лучению доступа к этому типу мобилизации 
выпускнического капитала для центральной 
администрации может быть диверсификация 
и повышение удобства инструментов матери-
альной поддержки университета. Это могут 
быть типовые договоры пожертвования, раз-
мещённые на сайте и оснащённые админи-
стративным аппаратом (для крупных вложе-
ний), инструменты цифрового банкинга (для 
микропожертвований), облегчение процеду-
ры создания новых филантропических проек-
тов в университете (именных стипендий и др.). 
Одновременно с этим должны развиваться 
инструменты символического вознагражде-
ния выпускников за материальные пожертво-
вания (почётные таблички, аллеи выпускни-
ков, звания почётных выпускников).

Выводы
С помощью анализа позиций академи-

ческих лидеров и администраторов универ-
ситета удалось обнаружить, что различные 
агенты в университете (студенты, преподава-
тели, администрация) реализуют устойчивые 
стратегии формирования социального ка-
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питала выпускников, его превращения в вы-
пускнический капитал университета, моби-
лизации этого капитала для различных целей. 
Эти стратегии представляют собой операции 
материальных и символических обменов (го-
воря упрощённо, выступление с лекцией в об-
мен на публикацию в прессе; карта выпускни-
ка в обмен на размещение информации о вы-
пускнике в разделе для абитуриентов и др.) и 
позволяют агентам улучшить своё положение 
в социальном поле. При рассмотрении уни-
верситета с этой точки зрения, он предстаёт 
перед исследователями в виде своеобразного 
«обменного пункта», в котором происходит 
постоянное движение разных видов капита-
ла, основным из которых является социаль-
ный и его подвид – выпускнический. 
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Аннотация: Несколько десятилетий в области интеллектуального анализа данных в 
образовании (EDM) прогнозирование успеваемости остаётся одной из самых популярных 
и обсуждаемых на международном уровне исследовательских тем. В частности, интел-
лектуальный анализ данных используется для прогнозирования таких образовательных 
результатов, как успеваемость, удержание, успех, удовлетворённость, достижения и про-
цент отсева. В управленческой практике высших учебных заведений на основе оперативного 
прогноза разрабатываются и реализуются меры поддержки тех студентов, которые по-
падают в группу риска.

Наше исследование направлено на обоснование модели прогнозирования досрочного вы-
бытия студентов с использованием искусственной нейронной сети и анализ предикторов, 
повышающих точность прогнозировании успешного окончания российского университета. 
Эта работа позволит расширить международную практику компаративных исследований 
в высшем образовании.

В работе подтверждены уже существующие гипотезы о влиянии ряда факторов на про-
гнозирование академической успеваемости и выдвинуто предположение о необходимости 
проверки их универсальности или специфичности в конкретном высшем учебном заведении. 
Мы также доказали, что модель искусственной нейронной сети с определённым набором 
атрибутов может применяться в контексте отдельного высшего учебного заведения, неза-
висимо от специализации. Для определения потенциальной группы риска учащихся исполь-
зуется модель прогнозирования бинарной классификации. Общая точность прогноза ней-
ронной сети с комбинированными данными достигает 88%. Для данной модели нейронной 
сети базовыми предикторами, влияющими на точность прогноза, являются совокупный 
средний уровень успеваемости (CGPA) и год поступления в университет.
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Введение
С 2020 года искусственный интеллект в 

образовании (AIEd) экспертами междуна-
родного консорциума New Media опреде-
ляется в качестве одной из ключевых тех-
нологических тенденций в сфере высшего 
образования1. Об этом свидетельствует 
достаточно высокий уровень научной пу-
бликационной активности в области ис-
следования потенциальных возможностей 
применения искусственного интеллекта в 
высшем образовании, который сконцентри-
рован на четырёх основных направлениях: 
а) адаптивные системы и персонализация, 
б) оценка, в) профилирование и прогнози-
рование, г) интеллектуальные обучающие 
системы (ITS) [1]. 

Активное использование приложений 
AIEd для сбора, интерпретации и понимания 
больших систем образовательных данных 
является неотъемлемой частью интеллек-
туального анализа данных в образовании 
(EDM). Его практическое применение на-
правлено на выявление скрытых закономер-
ностей, которые необходимо учитывать в 
принятии стратегических решений на основе 
данных [2; 3]. Несколько десятилетий про-
гнозирование успеваемости остаётся одной 
из самых популярных и обсуждаемых ис-
следовательских тем в области интеллекту-
ального анализа данных. В частности, EDM 
используется для прогнозирования таких 
образовательных результатов, как успева-
емость, удержание, успех, удовлетворён-
ность, достижения и процент отсева [4]. В 
управленческой практике на основе опера-
тивного прогноза разрабатываются и реа-
лизуются меры поддержки тех студентов, 
которые попадают в группу риска [1].

В России интеллектуальный анализ об-
разовательных данных только начинает раз-
виваться как отдельное направление. Среди 

1 2020 EDUCAUSE Horizon Report // Teaching and 
Learning Edition. URL: https://library.educause.
edu/resources/2020/3/2020-educause-horizon-
report-teaching-and-learning-edition (дата обра-
щения: 18.07.2022).

причин можно выделить: медленные тем-
пы развития онлайн-обучения, отсутствие 
большого массива образовательных данных, 
отсутствие практики принятия администра-
тивных и педагогических решений на основе 
данных, ограниченное применением AIEd. 

Эти причины оказывают прямое влияние 
на незначительно количество институцио-
нальных исследований российского высшего 
образования в области интеллектуального 
анализа данных, модели которого использу-
ются в качестве основы для автоматической 
адаптации, проводимой компьютерной си-
стемой [5]. Ещё одной причиной отсутствия 
интереса российских исследователей к раз-
работке моделей прогнозирования с исполь-
зованием методов AIEd может являться низ-
кий, по сравнению с североамериканскими 
и европейскими университетами, уровень 
выбытия студентов из российских высших 
учебных заведений – 22% [6].

Есть ряд содержательных российских ис-
следований с применением статистических 
алгоритмов, в которых анализируются связи 
между различными факторами и их влияние 
на успеваемость и удержание [6–11]. Однако 
данные по российскому высшему образова-
нию практически не представлены в между-
народном исследовательском поле, что ос-
ложняет развитие кросскультурных (ком-
паративных) исследований, которые путём 
сравнения могут выявить общие и особенные 
тенденции в развитии национальных систем 
высшего образования.

Исследовательская работа, результаты 
которой представлены в данной статье, на-
правлена на разработку модели прогнози-
рования досрочного выбытия студентов с 
использованием искусственной нейронной 
сети и анализ предикторов, повышающих 
точность прогнозировании успешного окон-
чания студентами российских высших учеб-
ных заведений. 

В работе для обучения и тестирования 
нейронной сети были использованы данные 
выпускников и досрочно выбывших сту-
дентов Казанского (Приволжского) феде-
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рального университета за четыре полных 
цикла обучения в университете: 2012–2016, 
2013–2017, 2014–2018, 2015–2019. Для опре-
деления потенциальной группы риска среди 
обучающихся нами была использована мо-
дель прогнозирования бинарной классифи-
кации. Общая точность прогноза нейронной 
сети с комбинированными данными соста-
вила 88%. Для данной модели нейронной 
сети базовыми предикторами, влияющими 
на точность прогноза, являются совокупный 
средний уровень успеваемости (CGPA) и год 
поступления в университет.

В нашем исследовании нашли подтверж-
дение уже существующие гипотезы о влия-
нии ряда факторов на прогнозирование ака-
демической успеваемости и было выдвинуто 
предположение о необходимости проверки 
их универсальности или специфичности в 
конкретном высшем учебном заведении. Мы 
также доказали, что модель искусственной 
нейронной сети с определённым набором 
атрибутов может применяться в контексте 
отдельного высшего учебного заведения, не-
зависимо от специализации. 

Прогностическое моделирование  
в высшем образовании с использованием 
искусственных нейронных сетей (обзор)
Систематический обзор научной публи-

кационной активности показывает явно ра-
стущее количество исследований в области 
прогнозирования успеваемости, а также 
растущее разнообразие используемых алго-
ритмов машинного обучения [12]. Исследо-
вания в этой области направлены на выявле-
ние функций, которые можно использовать 
для прогнозирования, на определение алго-
ритмов, которые могут улучшить прогнозы, 
и на количественную оценку аспектов успе-
ваемости студентов. В большинстве иссле-
дований изучается общая точность, чувстви-
тельность и прецизионность моделей. 

Одним из эффективных алгоритмов, при-
меняемых в области анализа данных в обра-
зовании, в аналитических обзорах методов 
машинного обучения признаны нейронные 

сети [13]. В качестве основы для постро-
ения прогностической модели нами были 
использованы полносвязные трёхслойные 
нейронные сети с прямыми связями. По 
сути, большая часть исследований основана 
на классической архитектуре искусственной 
нейронной сети с прямыми связями, с одним 
или двумя скрытыми слоями. Полносвязная 
нейронная сеть с 11 входными переменными, 
двумя слоями скрытых нейронов и одним 
выходным слоем достигла точности прогно-
зирования 84,8% в задаче прогнозирования 
успеваемости учащихся [14]. В ещё одной 
работе [15] представлен нейросетевой под-
ход для прогнозирования досрочного вы-
бытия учащихся или удлинения периода их 
обучения на основе девяти категориальных 
и числовых входных переменных (рейтинг 
средней школы, качество средней школы, 
стандартизованные результаты тестов (по 
математике и английскому языку), оцен-
ки преподавателей средней школы, оценка 
внеклассной деятельности, уровень образо-
вания отца, уровень образования матери и 
время, прошедшее после окончания средней 
школы). Нейронная сеть с прямой связью с 
50 скрытыми нейронами и функциями акти-
вации скрытых нейронов с гиперболическим 
тангенсом смогла точно предсказать успеш-
ность выпуска и достигла лучших показате-
лей с точностью классификации, превышаю-
щей 95%. 

С помощью нейронной сети с прямой 
связью исследовалась сложная нелинейная 
связь между когнитивными и психологиче-
скими переменными, влияющими на акаде-
мическую успеваемость учащихся средней 
школы [16]. Интересный подход с исполь-
зованием метода переноса обучения пред-
ложен для задачи прогнозирования успева-
емости студентов на курсах бакалавриата 
[17]. Авторы использовали метод переноса 
обучения для обучения глубокой нейронной 
сети на наборе данных прошлого курса и по-
вторно использовали его в качестве отправ-
ной точки для дообучения на наборе данных 
нового связанного курса.
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Исследователем из Саудовской Аравии 
Х.А. Менгашем были разработаны четыре 
модели прогнозирования с использовани-
ем четырёх хорошо известных методов ин-
теллектуального анализа данных (искус-
ственная нейронная сеть, дерево решений, 
метод опорных векторов и наивный байе-
совский метод) для прогнозирования успе-
ваемости абитуриентов перед их приёмом 
[18]. В этом сравнительном исследовании 
модель на основе искусственных нейрон-
ных сетей достигла уровня точности около 
79,22%. Автор также отмечает, что после 
применения новой системы вступитель-
ного отбора, основанного на результатах 
этого исследования, количество студентов, 
получивших отличные или очень хорошие 
оценки за первый год обучения, увеличи-
лось на 31%. 

В российской научно-исследовательской 
среде также возрастает интерес к прогно-
стическому моделированию академической 
успеваемости с использованием нейронных 
сетей [19; 20]. В 2020 году в Екатеринбурге 
состоялась Международная научно-практи-
ческая конференция «Цифровизация обра-
зования: история, тенденции и перспективы 
DETP 2020», в рамках которой обсуждались 
практики российских исследователей по 
применению нейронных сетей для обработ-
ки образовательных данных [21–23; 32]. 

Стоит отметить, что в последние годы 
наметилась тенденция перехода от разра-
ботки моделей прогнозирования успеш-
ности студентов, не зависящих от конкрет-
ного учебного контекста, к исследованиям 
по прогнозированию результатов по одной 
дисциплине или курсу [24]. В первом случае 
исследователи получали несогласованные и 
противоречивые результаты при переносе 
моделей с одного курса на другой, во вто-
ром – ограничение возможности обобщения 
результатов. И в том, и в другом случае ста-
новится актуальной проблема переноса мо-
делей прогнозирования в разные контексты 
и создания унифицированной модели, под-
ходящей для тиражирования.

Предикторы академической  
успеваемости, выявленные с 

использованием статистических методов  
и методов машинного обучения (обзор)
Теоретические концепты о факторах до-

срочного выбытия студентов формирова-
лись в рамках психологии образования и 
социологии образования. Среди основных 
концепций нужно упомянуть теорию куль-
турного капитала Й. Бергера, культурную 
теорию Г. Ку и П. Лава, теорию интеграции 
В. Тинто [6], модель саморегулируемого 
обучения Ф. Винна и Э. Хэдвин [4]. Теоре-
тические модели устойчивых паттернов по-
ведения студентов учитывают внутренние 
и внешние условия регуляция обучения и, 
следовательно, успеваемости. К внутрен-
ним относятся социально-психологические 
характеристики студентов, к внешним – 
образовательная среда (инфраструктура, 
кадры, академическая культура, образо-
вательная политика) [25–29]. Среди часто 
упоминаемых факторов, влияющих на про-
гноз академической успеваемости учащихся, 
указываются предыдущие академические 
достижения, демографические характери-
стики учащихся, активность электронного 
обучения, психологические характеристики 
и окружающая среда [4]. 

Однако в области интеллектуального 
анализа данных в образовании до сих пор 
остаются дискуссионными вопросы о мето-
дах обработки данных, релевантных для по-
строения прогностических моделей, о вза-
имосвязях факторов, которые определяют 
учебную производительность. В частности, 
ряд исследователей утверждают, что комби-
нированные (демографические и институци-
ональные) данные дают лучшие результаты, 
чем данные из одной категории [4]. Их оп-
поненты указывают на то, что ограничение 
данных, используемых для классификатора, 
может дать лучшие результаты даже при 
меньшем размере выборки [30]. 

Исследование, представленное в этой ста-
тье, направлено на дальнейшее изучение пре-
дикторов, определяющих успешное оконча-
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ние университета, и повышающих точность 
прогнозирования учебной производительно-
сти. В частности, на основе анализа более ран-
них исследований мы определили ряд параме-
тров для включения в модель прогнозирова-
ния, чтобы эмпирически 1) подтвердить или 
опровергнуть наличие переменных, не зави-
сящих от учебного контекста и особенностей 
национального образования, а также 2) ис-
следовать новые взаимосвязи для дополнения 
существующих. Поэтому здесь мы отдельно 
остановимся на обзоре уже констатируемых 
и доказанных связей между факторами, влия-
ющими на академическую успеваемость.

Связь между баллами на вступитель-
ных/выпускных экзаменах и успеваемо-
стью в университете. В зарубежных иссле-
дованиях указываются два основных фак-
тора, а именно предыдущая академическая 
успеваемость и демографические данные 
студентов (69% научных работ). Более 40% 
исследований указывают в качестве важного 
фактора предыдущую академическую успе-
ваемость, в том числе результаты средней 
школы, стандартизированного выпускного 
или вступительного теста [4]. Многие ис-
следователи считают, что именно первый 
год обучения является определяющим для 
успеваемости на всех последующих курсах, 
доказывая устойчивую связь между резуль-
татами средней школы и производительно-
стью в первый год обучения в высшем учеб-
ном заведении.

Вместе с тем исследователи фиксируют 
устойчивую связь между академической 
успеваемостью и баллами на вступительных 
экзаменах. Средняя оценка коэффициента 
корреляции между баллами по вступитель-
ным тестам в североамериканские универ-
ситеты (SAT и ACT) и показателем академи-
ческой успешности студента за весь период 
учёбы находится в интервале от 0,35 до 0,46 
с учётом стандартной ошибки. Таким обра-
зом, вступительные экзамены предсказыва-
ют 12–25% вариации оценок в вузе [31]. 

В России в высшие учебные заведения 
приём производится на конкурсной осно-

ве по результатам стандартизированных 
тестов (100-балльная шкала оценивания) 
по предметным областям – Единый госу-
дарственный экзамен (ЕГЭ). Чем выше балл 
ЕГЭ, тем выше шанс попасть в престижное 
учебное заведение [10]. Для зачисления на 
образовательную программу необходимо 
сдать не менее трёх стандартизированных 
тестов – один обязательный тест на знание 
государственного (русского) языка и два – 
по выбору учебного заведения. Как правило, 
российские университеты устанавливают в 
качестве вступительных экзаменов один тест 
по основной дисциплине специализации и 
один тест по профильной дисциплине. Об-
щий балл ЕГЭ для зачисления определяется 
путём суммирования результатов трёх ис-
пытаний.

В отличие от SAT и ACT в ЕГЭ совмеще-
ны выпускной и вступительный экзамены, он 
также выполняет функцию школьной оцен-
ки [11]. Совместный учёт результатов всту-
пительных экзаменов и средней школьной 
оценки в одной модели значительно повыша-
ет успешность предсказания академических 
достижений. Российскими исследователями 
с применением статистических алгоритмов 
показано, что от 13 до 30% успеваемости на 
1-м курсе объясняются суммарным баллом 
ЕГЭ. ЕГЭ по математике и русскому языку 
почти на всех направлениях оказываются 
лучшими предикторами успеваемости, чем 
ЕГЭ по профильным предметам. 

Несмотря на доказанное прогностиче-
ское влияние прошлой успеваемости на 
успеваемость в университете в предыду-
щем нашем исследовании на данных 14 724 
учащихся, окончивших Казанский (При-
волжский) федеральный университет, мы 
обнаружили, используя несколько методов 
машинного обучения, что точность прогно-
зирования при удалении такой переменной, 
как ЕГЭ, снижается несущественно [32]. Та-
ким образом, наше предыдущее исследова-
ние подтвердило гипотезу о том, что наряду 
с результатами ЕГЭ в качестве предикторов 
учебной производительности в университете 
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необходимо использовать дополнительные 
переменные.

Средние показатели успеваемости в 
высшем учебном заведении (GPA и CGPA). 
Академическая успеваемость основана на 
среднем показателе успеваемости (GPA) или 
совокупном среднем уровне успеваемости 
(CGPA), которые представляют собой си-
стемы оценок, используемых в зарубежных 
высших учебных заведениях для определе-
ния шкалы оценок студентов. GPA рассчи-
тывается на один семестр или на год, тогда 
как CGPA рассчитывается на всю продол-
жительность курса. 

За последние пять лет в исследованиях, 
направленных на прогнозирование академи-
ческой успеваемости, можно наблюдать два 
основных подхода. Классификация, в кото-
рой CGPA является целевой переменной для 
задачи многоклассовой или бинарной клас-
сификации (буквенная оценка, или общий 
рейтинг, или категория бинарного класса 
«прошёл / не прошёл»). Что касается друго-
го подхода, это регрессия, при которой про-
гнозируется численное значение CGPA [4].

Для измерения учебной производитель-
ности в нашем исследовании использова-
лись количественные значения GPA1, GPA2 
и CGPA в 100-балльной шкале. Значение 
CGPA рассчитывалось как среднее значение 
успеваемости за весь период обучения путём 
деления общей суммы набранных баллов по 
всем дисциплинам с учётом учебной произ-
водительности в семестре и итоговой оценки 
(max=100) на общее количество оценённых 
дисциплин. Аналогично рассчитывались 
значения GPA1 (средний показатель успева-
емости за первый семестр обучения) и GPA2 
(средний показатель успеваемости за второй 
семестр обучения). Значения GPA1 и GPA2 
применялись в модели для проверки гипо-
тезы о том, что первый год учёбы является 
определяющим для успеваемости на всех по-
следующих курсах.

Цель нашего исследования состоит не в 
том, чтобы установить точное значение успе-
ваемости каждого учащегося, а в том, чтобы 

предложить модель бинарного прогнозиро-
вания (обучение / досрочное выбытие) для 
определения потенциальной группы риска 
учащихся. Это окажет поддержку админи-
стративным центрам высших учебных заве-
дений в разработке дифференцированных 
действий по отношению к неоднородным 
группам студентов, а также более эффектив-
ному распределению ресурсов [29].

Оплата обучения. В российских универ-
ситетах специализации, востребованные в 
экономике, бюджетируются государством. 
Бюджетное место гарантирует студенту от-
сутствие оплаты за обучение и выплату фи-
нансовой поддержки в виде стипендии за 
академическую успешность. Количествен-
ное распределение бюджетных мест по спе-
циализациям устанавливается государствен-
ным заказом. Приоритет зачисления на бюд-
жетные места получают студенты, имеющие 
высокие баллы ЕГЭ. Другая часть студентов 
самостоятельно оплачивает обучение в уни-
верситете, не получая финансовой поддерж-
ки. При обучении с полной занятостью и с 
самостоятельной платой за обучение сту-
дент либо подрабатывает, либо ищет финан-
совую поддержку у родителей.

Д. Делён пришёл к выводу, что наиболее 
важными факторами отсева учащихся, кро-
ме их прошлых и настоящих академических 
достижений, является получение финансо-
вой помощи на оплату обучения [33]. Чтобы 
проверить эту гипотезу, в нашем исследова-
нии мы используем фактор оплаты за обуче-
ние как один из базовых предикторов.

Специализация. Диапазон отсева сильно 
колеблется в зависимости от специализации: 
отсев студентов на специальностях STEM, 
включая инженерные и технологические, 
значительно выше, чем на других специаль-
ностях, и достигает, например, в США 60% 
[34]. Эта проблема выходит за рамки наци-
ональных систем образования и является 
мировой тенденцией. Это подтверждает об-
зор публикационной активности, в котором 
показано, что большинство дисциплин, за-
действованных в статьях об искусственном 
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интеллекте в образовании, происходят из 
компьютерных наук и STEM [1].

Исследования факторов отсева и удержа-
ния на специальностях STEAM часто имеют 
схожие результаты и демонстрируют, что 
показатели предварительной подготов-
ки, такие как средний балл средней школы 
(HSGPA) и баллы ACT или SAT, в сочета-
нии с CGPA, дают статистически значимые 
устойчивые модели [34]. На примере инже-
нерных и технологических специальностей 
доказана значимость средней оценки успе-
ваемости и такого фактора как время, затра-
ченное на получение степени [29]. Целый ряд 
исследователей сосредоточились на прогно-
зировании успеваемости по физике как дис-
циплине, вызывающей проблемы у студен-
тов [30; 34; 35], и других дисциплинах STEM, 
которые преподаются на первом курсе [36].

В российских высших учебных заведениях 
в первые 2,5 года обучения доля студентов, 
отчислившихся с инженерных направлений 
подготовки (25%), значительно превышает 
аналогичный показатель на других направ-
лениях (19%) [37]. Российские исследования 
показывают, что факторами отсева могут 
быть рейтинг университета (элитный/массо-
вый), низкий балл ЕГЭ по математике, сла-
бая мотивация и спад интереса к специаль-
ностям STEM [37; 38].

В нашем исследовании на данных разно-
профильного федерального университета 
специализация будет рассматриваться как 
важная переменная, влияющая на общую 
точность и чувствительность модели нейрон-
ной сети. Чтобы доказать или опровергнуть 
влияние школьной подготовки по STEAM 
дисциплинам на риск досрочного выбытия 
из российского университета, в качестве пе-
ременных мы исследуем результаты по каж-
дому из стандартизированных тестов ЕГЭ. 

Набор данных
Для такого классификатора, как нейрон-

ная сеть, имеет значение полный набор дан-
ных, который не содержит пропущенных 
значений и ошибок [4], поэтому на первом 

этапе исследования были созданы (с исполь-
зованием языка программирования Python) 
программные модули для очистки данных 
от неполной, недостоверной или ошибоч-
ной информации и для выбора обучавшихся 
с аналогичными характеристиками. Далее 
данные собирались таким образом, чтобы 
информация по заданным параметрам (пре-
дикторам), которая содержится в универси-
тетском хранилище данных, агрегировалась 
в уникальной записи каждого выпускника / 
досрочно выбывшего. 

База исследуемых данных формировалась 
в соответствии со следующими ограничени-
ями: (1) выпускники / досрочно выбывшие 
Казанского (Приволжского) федерального 
университета, (2) базовое высшее образо-
вание (бакалавриат), (3) наличие результа-
тов ЕГЭ по трём дисциплинам и (4) наличие 
полных данных об учебной успеваемости/
неуспеваемости в университете за полный 
четырёхлетний цикл обучения в информаци-
онной системе университета. База содержит 
данные о выпускниках / досрочно выбывших 
в четырёх полных циклах обучения в уни-
верситете: 2012–2016, 2013–2017, 2014–2018, 
2015–2019. 

Для обобщённого описания когорты 
студентов были использованы термины 
«graduate» и «attrition»: «graduate» – это 
доля студентов, переходящих с одного года 
обучения на другой, «attrition», соответ-
ственно, означает студентов, не перешедших 
на следующий год обучения, то есть выбыв-
ших до полного срока окончания образова-
тельной программы [6].

В исследовании для проверки гипотезы о 
возможности переноса модели в разные кон-
тексты мы использовали три выборки пред-
варительно очищенных и сбалансированных 
данных: data set 1_ University (все направ-
ления подготовки), data set 2_ Management, 
Economics and Finance, data set 3_ Engineering, 
Technology and Сomputer Science. Под кон-
текстом в данном случае понимается интен-
сивность досрочного выбытия студентов в 
зависимости от направления подготовки. Для 
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Казанского (Приволжского) федерального 
университета характерна общероссийская 
тенденция: отсев студентов на специально-
стях STEM, включая инженерные и техноло-
гические (data set 3_ Engineering, Technology 
and Сomputer Science), значительно выше, чем 
на других специальностях. В то же время от-
сев по направлениям подготовки, связанным 
с экономикой, финансами и управлением, 
является одним из самых низких (data set 2_ 
Management, Economics and Finance). Таким 
образом, были сформированы два дополни-
тельных набора данных с различной динами-
кой досрочного выбытия студентов.

В data set 1_ University (все направления 
подготовки) были созданы 26 910 уникальных 
записей «graduate»/«attrition». Принадлеж-
ность к специализации кодировалась в виде 
укрупнённых блоков: 1) медицина, биология 
(855 человек); 2) естественные науки (1992 че-
ловек); 3) гуманитарные, поведенческие, со-
циальные науки и образование (4464 человек); 
4) филология и журналистика (3520 человек); 
5) менеджмент, экономика и финансы (6902 
человек) 6) инженерные и компьютерные на-
уки (6550 человек), 7) юриспруденция (2627 
человек). Данные выборки о специализации 
отражают пропорции распределения специ-
ализаций в университете. Кроме того, данная 
выборка уравновешена по циклам обуче-
ния (в среднем 20–25% уникальных записей 
«graduate»/«attrition» на каждый цикл).

Под генеральной совокупностью мы по-
нимаем общую численность «graduate»/ 
«attrition» Казанского (Приволжского) фе-
дерального университета за четыре полных 
цикла обучения в университете: 2012–2016, 

2013–2017, 2014–2018, 2015–2019. В data set 1_ 
University (все направления подготовки) вы-
борочная совокупность полностью очищен-
ных данных составила 61,6% от генеральной 
совокупности, из них выпускников 60,4%, 
выбывших досрочно – 66,3%. В data set 2_ 
Management, Economics and Finance выбороч-
ная совокупность полностью очищенных дан-
ных составила 72,5% от генеральной совокуп-
ности, из них выпускников 69,6%, выбывших 
досрочно – 91,4%. В data set 3_ Engineering, 
Technology and Сomputer Science выборочная 
совокупность полностью очищенных данных 
составила 68,1% от генеральной совокупно-
сти, из них выпускников 72,2%, выбывших до-
срочно – 59%. Таким образом, выборочную 
совокупность по всем трём наборам данных 
в когортах «graduate»/«attrition» можно счи-
тать репрезентативной (Табл. 1). 

Предварительный анализ полной не-
очищенной базы данных «attrition» (8769 
человек за указанный период) показал, что 
в Казанском (Приволжском) федеральном 
университете доминируют четыре причи-
ны досрочного выбытия: «академическая 
неуспеваемость» (44%), «по собственному 
желанию» (27%), «в связи с расторжени-
ем договора на обучение по неуважитель-
ной причине» (11%), «в связи с переводом 
в другое образовательное учреждение» 
(9%), 8% приходятся на другие причины 
(здоровье, дисциплинарные нарушения  
и т. д.). Данные причины классифицируются 
в административных целях. Более детальный 
анализ CGPA выявил значительное число 
студентов с низкими баллами успеваемости 
в категориях «по собственному желанию» 

Таблица 1
Репрезентативность выборочной совокупности 

Table 1
Representativeness of the sample

Data set 1_ University
Data set 2_ Management,  
Economics and Finance

Data set 3_ Engineering,  
Technology and Сomputer Science

Генеральная совокупность / 
выборочная совокупность

43 677/26 910 9513/6902 9614/6550

Из них:
«Graduate», чел. 34 908/21 095 8216/5716 6651/4802
«Attrition», чел. 8769/5815 1297/1186 2963/1748
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и «в связи с расторжением договора на об-
учение по неуважительной причине». Нами 
было принято решение для сохранения ко-
горты «attrition» не исключать данные сту-
дентов, отчисленных по этим причинам.

Данные таблицы 2 подтверждают, что 
Data set 2_ Management, Economics and 
Finance и Data set 3_ Engineering, Technology 
and Сomputer Science не равновесны ещё по 
двум признакам: гендерная принадлежность 
и бюджетная/контрактная форма обучения. 
Это создаёт дополнительные условия для 
проверки гипотезы о возможности создания 
универсальной модели прогнозирования с ис-
пользованием искусственной нейронной сети 
без существенной потери точности на раз-
личных направлениях подготовки. Нейронная 
сеть, обученная и протестированная на вы-
борке Data set 1_ University, была использова-
на для набора данных Data set 2_ Management, 
Economics and Finance и Data set 3_ Engineering, 
Technology and Сomputer Science.

Модель искусственной нейронной сети
Нейронные сети являются одним из наи-

более сложных и ресурсоёмких методов 
машинного обучения, которые используют-
ся как в задачах регрессии, так и в задачах 
классификации и кластеризации. Имеются 

различные архитектуры нейронных сетей. В 
настоящее время наиболее часто использу-
емыми являются нейронные сети с прямыми 
связями, рекуррентные, свёрточные и гра-
фовые нейронные сети. Вне зависимости от 
архитектуры всей сети отдельные вычисли-
тельные элементы (нейроны) нейронных се-
тей выполняют взвешенное суммирование 
входного вектора данных и применяют к 
этой сумме нелинейную функцию, которая 
называется функцией активации нейрона. 
Основой обучения моделей, построенных 
на нейронных сетях, является алгоритм 
обратного распространения ошибки. Это 
итерационный алгоритм, с помощью ко-
торого пошагово выполняется настройка 
всех параметров (весов и смещений) всех 
нейронов сети. В задачах, связанных с об-
работкой табличных данных, в основном 
используются нейронные сети с прямыми 
связями, поэтому мы выбрали именно этот 
тип. Количество входов нейронной сети 
(размерность первого слоя) всегда равна 
количеству входных параметров. Между 
входным и выходным слоем нейронная 
сеть может содержать один или несколько 
скрытых слоёв. В нашей работе мы исполь-
зовали трёхслойную нейронную сеть с 46 
нейронами на входном слое, с функцией 

Таблица 2
Характеристика выборочной совокупности 

Table 2
Characteristics of the sample

Data set  
1_ University

Data set 2_ Management, 
Economics and Finance

Data set 3_ Engineering, Tech-
nology and Сomputer Science

Доля в выборке студентов, обучаю-
щихся в условиях полной занятости 
(очное обучение), %

96 94 99

Доля в выборке студентов, самосто-
ятельно оплачивающих обучение по 
договору (контрактная форма), %

56 73 28

Гендерное распределение в выборке, 
%

мужчины – 38
женщины – 62

мужчины – 33
женщины – 67

мужчины – 63
женщины – 37

Распределение в выборке по предыду-
щему образованию, %:
Лицей, гимназия 28 25 31
Школа 67 68 64
Второе профессиональное образо-
вание

5 7 5
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активации ReLU (линейный выпрямитель). 
Скрытый слой содержит 10 нейронов так-
же с функцией активации ReLU (Табл. 3). В 
данной работе мы решаем задачу бинарной 
классификации, поэтому на выходе имеется 
только один нейрон с сигмоидальной функ-
цией активации. Нейронная сеть обучалась 
в течение 1000 эпох с использованием опти-
мизатора Adam, функция потерь – бинар-
ная перекрёстная энтропия.

Следующим шагом стал отбор данных для 
обучения сети. Изначальный набор данных 
был не сбалансирован, так как количество 
данных, относящихся к когорте «graduate», 
оказалось намного больше, чем в «attrition». 
Этот недостаток может негативно повлиять 
на корректность оценки качества обученной 
нейронной сети [4]. Поэтому для каждого 
отдельного эксперимента по обучению ней-
ронной сети подготавливались сбаланси-
рованные наборы данных из общей выбор-
ки. По когорте «attrition» мы каждый раз 
включали весь набор (5815 человек), а для 
«graduate» каждый раз случайным образом 
брали выборку с количеством данных, рав-
ным количеству данных «attrition». Таким 
образом, общий набор данных, использо-
ванных в каждом эксперименте, по двум ко-
гортам составил 11 630 человек (для Data set 
1_ University), из которых 50% «graduate» и 
50% «attrition». На этапе обучения нейрон-
ной сети производилось деление исходной 
выборки на два подмножества: обучающая 
выборка (training set), которая используется 
для обучения нейронной сети, и тестовая вы-
борка (test set). На основе тестовой выборки 
вычислялись характеристики, описываю-

щие её точность (Accuracy, Precision, Recall, 
Specificity, F1).

Далее данные из 11 630 уникальных за-
писей (Data set 1_ University) были рандом-
но распределены в training set (70% данных) 
и test set (30% данных). Данная процедура 
(подготовка сбалансированного набора дан-
ных, обучение нейронной сети, вычисление 
характеристик точности) проводилась 10 
раз, и далее вычислялись средние значения 
характеристик, описывающих точность по 
всем 10 экспериментам, для достижения ста-
тистической достоверности результатов.

Благодаря данному алгоритму все имеющи-
еся данные по «graduate» и «attrition» были ис-
пользованы в экспериментах по обучению ней-
ронных сетей по всем трём наборам данных: 
Data set 1_ University, Data set 2_ Management, 
Economics and Finance и Data set 3_ Engineering, 
Technology and Сomputer Science. Общий 
сбалансированный набор данных Data set 
2_ Management, Economics and Finance со-
ставил 2372 человек, Data set 3_ Engineering, 
Technology and Сomputer Science – 3496. 

Количественные и качественные предикторы 
(переменные) досрочного выбытия

Для проверки выдвинутых гипотез в об-
учении и тестировании модели нейронной 
сети мы использовали четыре группы ко-
личественных и качественных факторов: 1) 
факторы, связанные с университетом, – об-
щий средний балл успеваемости за все пол-
ные семестры, общий средний балл успевае-
мости за 1-й и 2-й семестр, год поступления 
в университет, специализация, форма обуче-
ния (очная/заочная); 2) факторы, связанные 

Таблица 3
Характеристики используемой искусственной нейронной сети (ИНС)

Table 3
The parameters of used neural network

Входной слой Скрытый слой Выходной слой

Функция активации ReLU ReLU Sigmoid
Количество нейронов 46 10 1
Оптимизатор Adam
Количество эпох при обучении 1000
Функция потерь Бинарная перекрёстная энтропия
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с доуниверситетским обучением, – общий 
средний балл по трём вступительным/вы-
пускным стандартизированным тестам ЕГЭ, 
баллы по каждому стандартизированному 
вступительному/выпускному тесту ЕГЭ, по 
основной и профильной учебным дисципли-
нам ЕГЭ, уровень предыдущего образова-
ния; 3) пол и 4) оплата обучения (Табл. 4).

Для обучения и тестирования модели 
нейронной сети категориальные параметры 
подавались one-hot-кодированием, количе-
ственные – сырыми баллами (100-балльная 
шкала).

Результаты
Оценка качества и универсальности 

модели искусственной нейронной сети. 
В задачах машинного обучения для оценки 
качества моделей и сравнения различных 
алгоритмов используются определённые ме-
трики. Перед переходом к самим метрикам 
необходимо ввести важную концепцию для 

описания этих метрик в терминах ошибок 
классификации – confusion matrix (матрица 
ошибок).

Допустим, что у нас есть два класса и ал-
горитм, предсказывающий принадлежность 
каждого объекта одному из классов, тогда 
матрица ошибок классификации будет вы-
глядеть следующим образом (Табл. 5).

В библиотеке sklearn.metrics существует 
метод – confusion_matrix, который возвраща-
ет матрицу ошибок. На вход подаётся два век-
тора – вектор фактических значений и вектор 
классифицированных значений. С помощью 
матрицы ошибок были выявлены результаты 
основных метрик оценки качества нейрон-
ной сети в задачах классификации: Accuracy, 
Recall, Precision, Specificity, F1 Score.

Модель на Data set 1_ University демон-
стрирует высокую общую точность прогно-
за (Accuracy = 0,88), которая практически 
совпадает со средневзвешенным значением 
точности и отзыва (F1 Score = 0,87) из-за 

Таблица 4
Количественные и качественные факторы, используемые в качестве входных переменных 

искусственной нейронной сети
Table 4

Quantitative and qualitative factors used as neural network input variables

Предиктор Описание
Количественная/
Категориальная

CGPA Общий средний балл успеваемости за все полные семестры 100-балльная шкала
GPA1 Общий средний балл успеваемости за 1-й семестр 100-балльная шкала
GPA2 Общий средний балл успеваемости за 2-й семестр 100-балльная шкала

ЕГЭ
Общий средний балл по трём вступительным/выпускным 
стандартизированным тестам

100-балльная шкала

ЕГЭ1
Балл стандартизированного вступительного/выпускного теста 
по основной учебной дисциплине

100-балльная шкала

ЕГЭ2
Балл стандартизированного вступительного/выпускного теста 
по профильной учебной дисциплине

100-балльная шкала

ЕГЭ3
Балл стандартизированного вступительного/выпускного теста 
по русскому языку

100-балльная шкала

ЕГЭ1_ база Основная учебная дисциплина Категориальная
ЕГЭ2_ профиль Профильная учебная дисциплина Категориальная

Предыдущий уровень 
образования

Школа 
Лицей/гимназия
Второе профессиональное образование

Категориальная

Год поступления Дата начала обучения в университете Категориальная
Специализация Направление подготовки Категориальная
Форма обучения Очная/заочная Категориальная

Оплата
Самостоятельная оплата обучения (контракт) / за счёт 
поддержки государства (бюджет)

Категориальная

Пол Мужской/Женский Категориальная
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сбалансированного набора данных в training 
set и test set. F1 Score учитывает как ложные 
срабатывания, так и ложные отрицательные 
результаты. Доля найденных объектов ис-
комого класса («attrition») к общему числу 
объектов класса («attrition») составила 0,83 
(Recall). Более низкие значения Recall от-
носительно остальных показателей можно 
объяснить наличием в данных студентов, 
причины досрочного выбытия которых не 
связаны с учебной успеваемостью (Табл. 6). 

Для проверки устойчивости результатов 
мы также провели оценку точности моде-
ли, используя метод кросс-валидации. В 
этом случае весь набор данных базовой мо-
дели (Data set 1_ University) был разбит на 
10 частей (фолдов) с равным количеством 
уникальных записей в каждой. Далее было 
проведено 10 итераций обучения нейронной 
сети, во время каждой из которых один фолд 
выступал в роли тестового набора, а осталь-
ные – в роли обучающего набора, т. е. в каж-
дой итерации нейронная сеть обучалась на 
9 фолдах и тестировалась на одном фолде, 
последовательно смещавшемся на каждом 

шаге. Среднее значения точности по всем 
итерациям составило 0,875, что не отличает-
ся существенно от результатов, полученных 
методом разбивки набора данных на обуча-
ющую и тестовую выборку. 

При высоких значениях базовых пока-
зателей качества прогноза нейронной сети, 
данная модель демонстрирует несуществен-
ный разброс значений при десятикратном 
создании, обучении и тестировании. 

Доля верных срабатываний классифика-
тора к общему числу объектов за пределами 
класса «graduate» оказалась наиболее вы-
сокой – Specificity = 0,93. Последнее зна- 
чение – Specificity – в исследовательской 
части данного проекта представляется бо-
лее значимым. С точки зрения оперативного 
принятия решения о корректировке обра-
зовательной траектории студента ситуация 
ошибочного прогнозирования потенци-
ального выпускника с невысоким CGPA в 
качестве «attrition» (Recall) некритична по 
сравнению с ситуацией, когда в категорию 
«graduate» ошибочно попадают студенты с 
высоким риском выбытия из-за низкой успе-
ваемости (Specificity).

При пороге 25% (широкий отбор) доля 
правильных классификаций в категории 
«attrition» (Recall) значительно понижается 
(72% верных классификаций), но доля вер-
но отнесённых ИНС случаев в категорию 
«graduate» достигает 98%, «graduate» клас-
сифицируются с ошибкой 2%. 

При пороге 75% (узкий отбор) растёт доля 
правильных классификаций в категории «at-
trition» (Recall), но снижается доля правиль-
ных классификаций в категории «graduate» 

Таблица 5
Матрица ошибок

Table 5
Confusion matrix

Категория
Экспертная оценка

Положительная Отрицательная

Оценка 
системы

Положительная
Истинно-положительный  

(True Positive – TP)
Ложно-положительный  

(False Positive – FP)

Отрицательная
Ложно-отрицательный  

(False Negative – FN)
Истинно-отрицательный  

(True Negative – TN)

Таблица 6
Показатели производительности  

обученной ИНС на тестовом наборе данных
Table 6

Trained neural network’s performance  
metrics on the test neural network

Показатели качества Значения
Accuracy 0,88
Recall 0,83
Precision 0,91
Specificity 0,93
Fall-out (FPR) 0,07
F1 Score 0,87
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(Specificity), как следствие – 22% «graduate» 
ИНС классифицирует как «attrition». Precision 
значительно понижается (Табл. 7).

Таким образом, при использовании пол-
ного набора комбинированных данных пред-
лагаемая модель искусственной нейронной 
сети демонстрирует высокие значения пока-
зателей качества прогноза. 

Результаты обучения и тестирования 
на Data set 2_ Management, Economics and 
Finance и Data set 3_ Engineering, Technology 
and Сomputer Science говорят о том, что пе-
ренос основной модели прогнозирования на 
разные специальности в разнопрофильном 
университете возможен без потери общей 
высокой точности прогноза. На малых спе-
циализированных выборках выросла доля 
правильных классификаций в категории 
«attrition» (Recall) (Табл. 8).

Оценка важности и взаимосвязи пере-
менных. Включение всех собранных дан-
ных в анализ может привести к результатам 
ниже оптимального прогноза, особенно в 
случае избыточности данных или зависимо-
сти данных. Таким образом, важно опреде-

лить, какие переменные важны или должны 
быть включены в анализ [4].

Для проверки значимости переменных 
нами был использован метод прямого отбо-
ра (Forward selection) факторов: начинаем 
с пустого набора признаков, а затем итера-
тивно добавляем признаки, обеспечивающие 
наилучший прирост Accuracy.

Полученные результаты подтверждают 
ряд гипотез об устойчивых связях между 
факторами, уже констатированных в преды-
дущих исследованиях. Так, значения CGPA и 
GPA1 являются наиболее важными перемен-
ными, влияющими на общую точность про-
гноза ИНС – Accuracy. Вместе с тем наши 
данные показывают, что в комбинации с 
CGPA и GPA1 значительное влияние на про-
гноз оказывает год поступления в универси-
тет. Последовательное добавление осталь-
ных факторов в ряде случаев несущественно 
понижает точность прогноза (Табл. 9).

Выводы
Для прогнозирования отсева студентов 

разработаны и обучены довольно простые 

Таблица 7
Значения показателей производительности ИНС для разных порогов классификации

Table 7
The values of performance metrics for different thresholds

Порог 0,25 Порог 0,5 Порог 0,75

Accuracy 0,85 0,88 0,85
Recall 0,72 0,83 0,92
Precision 0,98 0,91 0,80
Specificity 0,98 0,93 0,78
FPR 0,01 0,07 0,22
F1 Score 0,83 0,87 0,86

Таблица 8
Показатели производительности ИНС для разных наборов данных

Table 8
Neural network’s performance metrics for different datasets

Показатели 
качества

Data set 1_ University
Data set 2_ Management,  
Economics and Finance

Data set 3_ Engineering,  
Technology and Сomputer Science

Accuracy 0,88 0,86 0,88
Recall 0,83 0,90 0,91
Precision 0,91 0,82 0,83
Specificity 0,93 0,90 0,92
Fall-out (FPR) 0,07 0,1 0,08
F1 Score 0,87 0,85 0,87
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модели-классификаторы, построенные на 
основе полносвязных трёхслойных ней-
ронных сетей с прямыми связями. На вход 
нейронных сетей в качестве входных пара-
метров подавались вектора, содержащие 
15 числовых и категориальных факторов, 
характеризующих отдельного студента. 
Модели обучалась на решение задачи бинар-
ной классификации (студент успешно за-
вершит обучение / студент не завершит об-
учение). Для проверки гипотезы о возмож-
ности переноса модели в разные контексты 
были использованы три выборки данных, 
различающиеся направлением подготовки 
студентов. Оценка важности влияния от-
дельных предикторов на результат прогно-
за выполнена на основе метода исключения 
переменных. Точность прогноза обученных 
нейронных сетей оценена на основе параме-
тров Accuracy, Recall, Precision, Specificity, 
F1 Score на тестовой выборке, а также по-
строена ROC-кривая.

Можно дискутировать с тезисом о том, 
что машинное обучение нацелено исклю-
чительно на прогнозирование результатов 
обучения, а не на исследование причинно-
следственных связей [39]. Любой алгоритм 
интеллектуального анализа данных зависим 
не только от технических характеристик, но 

и от полноценного набора данных и в этом 
смысле EDM для прогноза академической 
успеваемости оперирует такими категория-
ми, как «значимая» или «незначимая» пере-
менная. Подтверждение значимости такого 
фактора, как год поступления в университет, 
означает, что влияние на учебный опыт сту-
дента оказывают эффекты взаимодействия 
«преподаватель-студент» или более широ-
ко – «система обучения-студент» (измене-
ния организационных условий обучения, 
состава студенческих групп, состава препо-
давателей, содержания учебных программ).

Дискуссионным остаётся вопрос о воз-
можности тиражирования данной модели 
прогнозирования на другие университеты. 
Этот вопрос нуждается в дополнительном 
экспериментальном подтверждении, так как 
у каждого учебного заведения своя политика 
распределения оценок, что затрудняет при-
равнивание одного и того же общего среднего 
балла успеваемости за все полные семестры к 
разным университетам [40]. Процесс инфля-
ции оценок за успеваемость может оказывать 
влияние на точность прогнозирования.

При наличии трёх базовых предикторов – 
общий средний балл успеваемости, год по-
ступления, общий средний балл успеваемости 
за 1-й семестр – влияние таких факторов, как 

Таблица 9
Значимость параметров

Table 9
The variable’s significance

Accuracy Precision Recall Specificity F1

CGPA 0,801 0,847 0,724 0,875 0,781
Год поступления 0,806 0,853 0,729 0,879 0,786
GPA1 0,865 0,904 0,808 0,919 0,853
Специализация 0,871 0,907 0,822 0,919 0,862
GPA2 0,877 0,915 0,825 0,927 0,868
ЕГЭ2_ профиль 0,870 0,905 0,820 0,918 0,860
Пол 0,877 0,915 0,824 0,927 0,868
Форма обучения 0,872 0,904 0,826 0,916 0,863
ЕГЭ1 0,877 0,914 0,826 0,925 0,868
ЕГЭ3 0,877 0,911 0,830 0,922 0,868
ЕГЭ 0,877 0,902 0,834 0,914 0,869
Предыдущий уровень образования 0,876 0,906 0,832 0,917 0,867
ЕГЭ1_ база 0,875 0,913 0,822 0,926 0,865
ЕГЭ2 0,874 0,899 0,838 0,909 0,867
Оплата 0,877 0,906 0,835 0,918 0,869
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ЕГЭ и оплата обучения, оказалось минималь-
ным. Как нам кажется, данный вывод тоже 
может быть связан со спецификой рассматри-
ваемого университета и этот вывод нуждается 
в дополнительном подтверждении с исполь-
зованием данных других университетов.

Таким образом, наше исследование не 
только подтвердило ряд уже существую-
щих гипотез о влиянии ряда факторов на 
прогнозирование академической успева-
емости, но и выдвинуло предположение о 
необходимости проверки их универсально-
сти или специфичности в конкретном выс-
шем учебном заведении. Вместе с тем мы 
также доказали, что модель искусственной 
нейронной сети с определённым набором 
атрибутов может применяться в контексте 
отдельного высшего учебного заведения, 
независимо от специализации.
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Аннотация. Наличие академической задолженности студентов способно нанести значи-
тельный урон российской экономике и системе высшего образования в среднесрочной перспек-
тиве (на горизонте 5–10 лет). Цель исследования – на основании результатов комплексного 
эмпирического анализа ситуации формирования массовой академической задолженности (на 
примере направления «Бизнес-информатика» в отечественном университете) определить 
ключевые проблемы и обосновать пути совершенствования деятельности университетов 
для их преодоления, предложить способы сокращения академической задолженности студен-
тов. Методы исследования – общенаучные (дедукция, индукция, обобщение, сравнительный 
анализ и др.), а также специальные (корреляционно-регрессионный, статистический, социо-
логических опросов и др.). Аналитика и визуализация количественных данных осуществля-
лась с помощью программного обеспечения MS Power BI. Результаты исследования показа-
ли, что: а) высокие входящие баллы не гарантируют беспроблемного обучения студентов в 
вузе; б) студенты с невысокими баллами (но не менее 160–170) тоже способны осваивать 
достаточно сложные университетские программы; в) наличие академических задолженно-
стей не зависит от типа изучаемых дисциплин (экономических/информационно-техниче-
ских). Масштаб отчислений в исследованной выборке (до 50 % поступивших с нелинейной 
зависимостью от суммы баллов ЕГЭ) свидетельствует о наличии причин, не связанных с 
входящим учебным потенциалом студентов. Результаты исследования позволили струк-
турировать их на три группы: недостаточная мотивация, проблемы с самоорганизацией и 
проблемы «неполного взросления». Выделено пять групп студентов, имеющих повышенный 
риск накопления академической задолженности. С учётом масштаба накопленных проблем 
и сопротивления студентов традиционным методам учебно-воспитательной работы обо-
сновано применение опосредованного учебно-воспитательного воздействия через специальное 
мобильное приложение.
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Abstract. Academic debt can cause a significant damage to the Russian economics and the 
higher education system in the medium term (on the horizon of 5–10 years). The purpose of the 
study is to identify the key problems based on the results of a comprehensive empirical analysis 
of the situation of the formation of massive academic debt (using the example of the “Business 
Informatics” direction at a Russian university) and to substantiate ways to improve the activi-
ties of universities in order to overcome them and reduce students’ academic dept. Research 
methods are general scientific (deduction, induction, generalization, comparative analysis, etc.), 
as well as special ones (correlation and regression, statistical, sociological surveys, etc.). Analyt-
ics and visualization of quantitative data were carried out using MS PowerBI software. Research 
results. It was revealed that: a) high incoming scores do not guarantee trouble-free education 
at the university; b) students with low scores (but not less than 160–170) are also able to master 
quite complicated university programs; c) the presence of academic debts does not depend on 
the type of disciplines studied (economics / information technology). The number of student 
dropouts in the studied sample (up to 50% of those who entered with a non-linear dependence 
on the total USE scores) testifies to the presence of reasons that are not related to the incoming 
educational potential of students. The results of the study made it possible to structure them 
into three groups: insufficient motivation, self-organization problems, and “incomplete matura-
tion”. Five groups of students have been identified with an increased risk of accumulating aca-
demic debt. The article substantiates the use of indirect educational influence on the students 
through a special mobile application.
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Введение и постановка проблемы
В период с 2013 по 2021 гг. в России еже-

годно отчислялось от 13,0 до 17,7 % сту-
дентов1. Эти данные позволяют говорить о 
том, что ежегодно каждый шестой студент 
оставляет учёбу в высшей школе. Однако 
реальная ситуация ещё тяжелее, чему спо-
собствуют масштабные ежегодные отчисле-
ния и не менее чем четырёхлетняя длитель-
ность обучения в бакалавриате. Так, доля 
отчисленных за последние пять лет имеет 
тенденцию к росту (с 26 до 29%). Приведён-
ные данные уже включают перешедших на 
другие направления обучения (преимуще-
ственно тех, кто изначально ошибся с вы-
бором будущей профессии), а также изме-
нивших форму своего обучения (обычно с 
очной на заочную). Поэтому основной при-
чиной существенного сокращения (практи-
чески на треть) студенческого контингента 
в отечественной высшей школе является 
накопление отдельными студентами не-
подъёмной академической задолженности. 
Увеличение доли совершенно неуспевающих 
студентов происходит на фоне стабиль-
ного сокращения общего числа поступаю-
щих в вузы: за последние восемь лет – с 995 
до 709 тыс. чел.

Складывающаяся ситуация не может не 
вызывать тревогу, с одной стороны, за под-
готовку достаточного количества кадров 
для экономики России, а с другой – за бу-
дущее значительного числа высших учебных 
заведений. Что же в такой ситуации делать 
университетам, которые почти не имеют 
возможности оказать влияние на общее ко-
личество абитуриентов? На наш взгляд, им 
необходимо учесть в стратегии своего раз-
вития то, что минимизация или недопущение 
академической задолженности студентов – 
одна из прямых задач и одновременно воз-
можностей для тех университетов, кото-

1 Данные по бакалавриату и магистратуре схо-
жи. См. сайт Министерства науки и высшего 
образования РФ. URL: https://minobrnauki.
gov.ru/action/stat/highed/ (дата обращения: 
02.09.2022).

рые в средне- и долгосрочной перспективе 
хотят остаться на российском рынке об-
разовательных услуг.

Таким образом, научно-практическая 
проблема настоящего исследования – устой-
чивый рост доли студентов отечественной 
высшей школы, которые не могут спра-
виться со своей академической задолжен-
ностью, что усиливает риски критически 
значимого сокращения числа выпускников 
в среднесрочной перспективе (на горизонте 
5–10 лет)2 как для конкретных вузов (в пер-
вую очередь региональных), так и для нацио-
нальной экономики России в целом. 

Цель исследования – на основании ре-
зультатов комплексного эмпирического 
анализа восприятия студентами ситуации 
формирования массовой академической 
задолженности (на примере направления 
38.03.05 «Бизнес-информатика», реализуе-
мого одним из отечественных университе-
тов) определить ключевые проблемы и для 
их преодоления обосновать пути совершен-
ствования деятельности университетов. Ис-
пользование такого опыта может обсуж-
даться российскими вузами, реализующими 
и иные образовательные программы.

Обзор литературы
Обзор отечественных источников
Несмотря на немалое количество публи-

каций по теме исследования, трудов, осно-
ванных на результатах эмпирических иссле-
дований, не так много. К сожалению, суще-
ственная (если не бóльшая) часть российских 
публикаций носит формально-назидатель-
ный характер, повторяя общеизвестные ис-
тины; в некоторых излагаются явно устарев-
шие взгляды на организацию учебно-воспи-
тательной работы (например, утверждается, 
что «лекция – ведущая форма учебно-вос-
питательного процесса» [2]). Более содер-
жательные работы можно структурировать 
следующим образом.

2 Это связано в том числе с проблемой нехватки 
преподавателей высшей школы [1].
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К первой группе относятся публикации, 
содержащие результаты поиска и исследо-
вания факторов, оказывающих значимое 
влияние на академическую успешность 
студентов. Так, А.М. Шапоров, Е.Р. Исаева 
и др. пришли к выводу о том, что «успеш-
ность обучения выше у студентов с ис-
ходно более высокими показателями ЕГЭ, 
<…> а часть обучающихся нуждается в 
психологической поддержке или помощи 
психотерапевта» [3, с. 298]. О.Л. Мазина, 
Н.П. Мамчик и Н.В. Габбасова, поставив 
задачу оценить учебно-воспитательное 
влияние балльно-рейтинговой системы, 
приходят к выводу о её преимуществен-
ном воздействии лишь на «обучающихся с 
высокой степенью личной заинтересован-
ности» [4]. К данной группе стоит отнести 
также труды, связанные с исследованием 
причин отсева студентов, т. е. анализирую-
щие причины академической неуспешности. 
Мы выделяем их не в отдельную группу, а 
в «подгруппу», и это обусловлено тем, что 
«в России студенческие отчисления пока 
ещё не стали предметом целенаправленного 
изучения» [5, с. 68]. В опубликованных ра-
ботах обычно доказывается то, что вступи-
тельные баллы по ЕГЭ могут быть использо-
ваны для формирования прогностической 
модели выбытия студентов, особенно ком-
мерческого отделения3 [6]. Так, О.О. Зам-
ков и А.А. Пересецкий пришли к выводу о 
том, что «для вероятности выбытия после 
1–2 года значимы ЕГЭ по математике и рус-
скому языку, а для вероятности выбытия 
после 1–3 года – только ЕГЭ по русскому 
языку» [7, с. 111]. Однако существуют ис-
следования, ставящие под сомнение такую 
позицию. Так, Т.Е. Хавенсон и А.А. Соло-
вьёва на большом объёме фактического ма-
териала установили, что «результаты ЕГЭ 
связаны с успеваемостью на 2-м курсе и на 
старших курсах только опосредованно – 
через успеваемость на 1-м курсе» [8, с. 176]. 

3 Очевидно, что те, кто поступил на бюджетную 
форму, имели высокие входящие баллы.

Вторая группа исследований объединя-
ет труды, доказывающие значимую роль в 
борьбе с академической задолженностью 
института наставничества. Как отмечали 
А.Ф. Смык с соавторами, «наибольший про-
цент опрошенных студентов хотели бы ре-
шить свои проблемы с обучением благодаря 
помощи со стороны преподавателей, далее 
следует вариант помощи со стороны со-
курсников» [9, с. 58]. Обычно это принимает 
форму кураторства, гораздо реже – тьютор-
ства [10]. При этом во многих работах под-
чёркивается, что возможности кураторов 
существенно ограничены, в первую очередь, 
антиномичным характером их деятельно-
сти [11]. 

Третья группа публикаций объединяет 
работы психолого-педагогического харак-
тера. Так, И.А. Курусь отмечает, что «кри-
зисные переживания характерны для перио-
да студенчества <…> однако считается, что 
указанный период человек должен пройти 
самостоятельно, а оказывать психологиче-
скую помощь ему необходимо лишь в слу-
чае затруднений» [12, с. 70]. Т.П. Коваленок 
и Л.В. Занфирова подчёркивают важность 
учёта особенностей личности при органи-
зации учебно-воспитательной работы [13]. 
Е.В. Житенева, М.А. Хитрова и Ю.С. Се-
рова обращают внимание на то, что «у 80% 
опрошенных отмечаются признаки прокра-
стинации, постоянные нервные нагрузки 
испытывают 60–86% студентов, что нега-
тивно сказывается на успеваемости; почти 
все опрошенные испытывают недостаток 
времени» [14, с. 447]. Кроме того, «стрессо-
генным фактором выступил переход на дис-
танционный формат обучения4 в условиях 
пандемии» [15]. Обращает на себя внимание 
исследование [16], в котором авторы прихо-
дят к выводу о том, что «с течением времени 
студенты с академическими задолженностя-
ми все активнее ищут новых друзей, однако с 

4 Периодически студенческие группы переводи-
лись на такой формат (при выявлении заболев-
шего COVID-19).
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ними всё реже устанавливают связи их одно-
курсники. Связи между студентами с пере-
сдачами и без пересдач обычно разрываются 
в течение учебного года [16, с. 12].

В четвёртую группу входит незначи-
тельное число публикаций, обсуждающих 
«механизмы, направленные на повышение 
успеваемости студентов в вузах» [17, с. 73]. 
Так, несмотря на понимание того, что «без 
применения средств компьютационной пе-
дагогики современный преподаватель вуза 
не может обойтись» [18, с. 103], опубли-
ковано небольшое число исследований по 
прогнозированию индивидуальной акаде-
мической неуспеваемости и формированию 
индивидуального плана в соответствующей 
сфере. При этом считаное число трудов свя-
зано с анализом и обобщением зарубежного 
опыта. Так, Е.В. Горбунова, систематизиро-
вав американский опыт, пришла к выводу о 
том, что «в 1980-х годах задача удержания 
студентов стала основной в стратегическом 
планировании вузов» [19, с. 114].

Заключительную и довольно многочис-
ленную группу публикаций составляют 
иные труды, освещающие разнообразные 
аспекты учебно-воспитательной работы в 
вузах, однако не связанные с оказанием не-
посредственного влияния на успеваемость 
студентов, как то: организация волонтёр-
ского движения [20], студенческого музея 
[21], развитие потребностей здорового об-
раза жизни [22] и т. д.

Обзор зарубежных источников
Современные исследования различных 

аспектов академической задолженности 
осуществляются обычно в парадигме В. Тин-
то (1975 г.), согласно которой университеты 
должны оказывать целостную поддерж-
ку обучающимся у них студентам, в том 
числе в академической и психологической 
сферах [23]. При этом существенная часть 
публикаций связана с анализом причин не-
окончания студентами вузов (dropout); это 
объясняется тем, что в развитых зарубеж-
ных странах принудительное отчисление 

происходит довольно редко, обычно сту-
денты прекращают своё обучение добро-
вольно [24]. При этом ряд таких универси-
тетов анализируют возможность отсева и 
активно поддерживают студентов, которые 
с бóльшей вероятностью могут отсеяться 
[25]. Отдельные учёные доказывают, что хо-
рошие отношения между студентами поло-
жительно влияют на академические резуль-
таты [26]. В то же время одной из ключевых 
причин отсева студентов в развивающихся 
странах является слабое финансово-эконо-
мическое положение семей и неспособность 
позволить себе расходы на образование [27]. 
Ряд авторов представляют результаты моде-
лирования отсева обучающихся различных 
онлайн-школ [28], платформ с массовыми 
открытыми курсами [29], для функциони-
рования которых вопрос сохранения кон-
тингента обучающихся является критически 
значимым (они не имеют «запаса прочно-
сти», в отличие от университетов, существу-
ющих столетиями). 

Всё бóльшее число публикаций связано 
с анализом количественных данных (data-
driven methods) [30–32]. Поиск предикторов 
отсева нередко приводит к входящему уров-
ню поступивших студентов. Так, согласно 
чилийскому исследованию на материале 
двух инженерных факультетов, более вы-
сокий балл практически по любому вступи-
тельному экзамену в университет снижает 
вероятность отсева, наиболее важной пере-
менной является математический тест [33]. 
Использование методов машинного обуче-
ния для прогнозирования отсева студентов 
обычно базируется на балльных оценках 
за экзамены, при этом заявленная точность 
прогнозов составляет до 95% после трёх се-
местров и не менее 83% после первого семе-
стра [34]. При этом многие приходят к выво-
ду о том, что работающие модели для одних 
вузов могут для других критически терять 
точность предсказаний, которая определя-
ется контекстом, данными и особенностями 
расчёта [35]. При этом качество преподава-
ния редко становится фактором, влияние 



76

педагогика высшей школы

Высшее образование в России. 2023. Т. 32. № 1.

которого оценивается при отсеве студентов, 
однако в ряде работ доказывается наличие 
отрицательной связи между качеством пер-
сонала и процентом отсева [36].

Вопросы отсева студентов обычно не рас-
сматриваются на государственном уровне, 
поэтому небезынтересен опыт Израиля, где 
предупреждение отсева учащихся является 
одной из важнейших задач системы образо-
вания [37], которая решается с привлечением 
Информационного центра местных органов 
власти LAIC [37]. Меньшее внимание уделя-
ется исследованию прикладных вопросов ис-
пользования виртуальных обучающих сред 
(VLE), где данные об учебной деятельности 
студентов могут фиксироваться на посто-
янной основе [38], а также мотивационным 
вмешательствам с помощью индивидуально 
рассылаемых «проблемным» студентам тек-
стовых сообщений [39].

Выводы по итогам анализа отечествен-
ной и зарубежной литературы

Во-первых, анализ академической не-
успешности, в отличие от академической 
успешности, не является мейнстримом тру-
дов современных российских и зарубежных 
учёных; соответственно, несмотря на суще-
ственное число публикаций, проблематика 
настоящего исследования нашла лишь фраг-
ментарное отражение в научной литературе. 
Во-вторых, в качестве предикторов исследо-
ватели в основном использовали набранные 
баллы по вступительным экзаменам, реже – 
успеваемость на младших и средних курсах, 
при этом прочие факторы не принимались 
во внимание. В-третьих, вопросы важно-
сти сохранения студенческого контингента 
освещаются, по сути, только в зарубежной 
литературе (и соответственно, с учётом 
местной специфики, например, полностью 
платного или, наоборот, преимущественно 
грантового обучения). В-четвёртых, в отече-
ственной литературе отсев рассматривает-
ся в существенной степени как инструмент 
контроля качества образования, в то время 
как в зарубежных работах – как показатель 

проблем в образовательной деятельности и 
неэффективности отбора. В-пятых, бóльшая 
часть публикаций, особенно российских, не 
основана на аккумулированном эмпириче-
ском материале. Таким образом, настоящее 
исследование нацелено на сокращение вы-
явленных научно-практических пробелов в 
изучаемой области, включая развитие по-
нимания причин возникновения массовой 
академической задолженности в российской 
высшей школе и путей её сокращения.

Материалы и методы
Методологической основой исследова-

ния является системный подход, в рамках 
которого были использованы общенаучные 
методы (дедукция, индукция, обобщение, 
сравнительный анализ и др.), а также специ-
альные методы исследования (исторический, 
статистический анализ, социологический 
опрос и др.). Опрос для формирования эм-
пирической базы исследования проводился 
в онлайн-формате (с использованием серви-
са GoogleForms), полностью анонимно. Раз-
работанная авторами анкета включала в себя 
31 вопрос, в том числе закрытые и открытые, 
предоставляющие возможность оставлять 
детализирующие комментарии. Содержа-
тельно они были структурированы на четыре 
группы:

1) вводная информация о респонденте 
(четыре вопроса): пол, курс, форма обучения 
(бюджет/контракт), сумма входящих баллов 
по ЕГЭ (по трём экзаменам);

2) общее описание текущей ситуации 
(три вопроса): количество академических за-
долженностей (от 0 до 6+), тип дисциплин, по 
которым есть задолженность (множествен-
ный выбор: гуманитарные, экономические, 
математические, информационно-техниче-
ские, физкультура), количество сессий с не-
прерывной академической задолженностью;

3) анализ сложившейся ситуации (15 во-
просов: 12 основных и три уточняющих со 
свободным ответом): причины возникнове-
ния академической задолженности (множе-
ственный выбор с ограничением: не посещал, 
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неинтересно учиться, непонятен материал, 
отсутствие взаимопонимания с преподава-
телем, начал работать и т. д.); самооценка 
посещаемости (простой выбор: от «посетил 
практически все занятия» до «практически 
не ходил», дополненный свободным отве-
том о причинах неявки на занятия), место 
проживания (с родителями, в общежитии, 
в съёмном жилье и т. д.), способ проведения 
свободного времени (множественный выбор: 
подработка (до трёх часов в день), полноцен-
ная работа, компьютерные игры (более двух 
часов в день), режим дня (во сколько обычно 
ложитесь спать, во сколько обычно встаёте 
утром), зависимость жизненного успеха от 
качества образования (простой выбор и от-
дельный вопрос с свободным ответом), оцен-
ка качества преподавания в целом по обра-
зовательной программе и по дисциплинам 
с академической задолженностью, наличие 
чувства дискомфорта от самого факта нали-
чия академической задолженности, наличие 
чувства разочарования выбранным направ-
лением, жизненные планы на случай отчис-
ления, завершающий вопрос со свободным 
ответом (о чём Вас не спросили и что бы Вы 
хотели добавить?);

4) отношение обучающихся к реализа-
ции университетом различных способов 
учебно-воспитательного воздействия (де-
вять вопросов: пять основных и четыре со 
свободным ответом): требуется ли усилить 
контроль со стороны деканата/кафедры, 
стоит ли контролировать посещаемость, 
стоит ли информировать родителей об успе-
ваемости студентов, отношение к практике 
платного переобучения по проблемным дис-
циплинам, какие меры являются наиболее 
действенными (множественный выбор: вы-
говор, беседа, «доска позора»), чья помощь 
для преодоления ситуации требуется лично 
Вам (ничья, одногруппника, репетитора, 
преподавателя, декана и т. д.). С учётом важ-
ности формирования целостной картины, 
часть вопросов сопровождались дополни-
тельным пунктом: «Почему Вы так считае-
те?» с полем для свободного ответа. 

Подбор вопросов и возможных ответов 
осуществлялся для возможности составле-
ния целостной картины в области исследо-
вания с учётом ограничения времени на за-
полнение анкеты; формулировки исключали 
неоднозначную трактовку содержания ре-
спондентами. Заполнение анкеты было пред-
ложено на добровольной основе студентам 
вторых, третьих и четвёртых курсов обуче-
ния (направление 38.03.05 «Бизнес-инфор-
матика» в одном из технических университе-
тов России), имевшим или имеющим на теку-
щий момент академическую задолженность. 
Общее число респондентов – 158 человек. 
Период проведения сбора информации 1–30 
октября 2021 г. Сведения о посещаемости 
студентами университета и общежития (в 
случае проживания в нём) были вручную 
агрегированы с помощью системы контро-
ля и управления доступом (СКУД), данные 
об успеваемости – с помощью информаци-
онной подсистемы «Деканат». Аналитика и 
визуализация количественных данных осу-
ществлялась в Microsoft Power BI.

Дополнительно было проведено 23 глу-
бинных интервью со студентами, которые 
имели значительное (более пяти) число 
академических задолженностей (они пред-
ставляли все курсы образовательной про-
граммы), а также 17 бесед с родителями 
совершеннолетних студентов из указанной 
группы. Интервью проводилось авторами 
в отдельном кабинете, без присутствия по-
сторонних. Длительность составляла 30–
40 минут, респондентам задавалась часть 
переформулированных вопросов, разрабо-
танных для анкеты (см. выше) и предусма-
тривающих получение открытых ответов. 
Противоречий между данными, агрегиро-
ванными в рамках анкетирования, и полу-
ченными по итогам глубинных интервью, 
выявлено не было. Вместе с тем сведения 
оказались полезными для более глубокого 
изучения накопленного студентами опыта, 
т. к., несмотря на анонимный характер анке-
тирования, респонденты оказались не гото-
вы делиться письменно частью информации, 
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в особенности о сложившихся отношениях 
с преподавателями (в то время как в рамках 
интервью оказалось возможным её полу-
чить). Кроме того, в рамках личного обще-
ния была получена дополнительная невер-
бальная информации по теме исследования. 
Несмотря на трудности количественного 
обобщения полученной информации, её ис-
пользование позволило сделать более обо-
снованные выводы в рамках исследования. 
Беседы с родителями соответствующих сту-
дентов оказались гораздо менее содержа-
тельными, т. к. в большинстве случаев они не 
были погружены в учебные проблемы своих 
детей, в связи с чем выступали преимуще-
ственно в роли получателей информации. 

Результаты исследования и обсуждение
Первично был осуществлён анализ объ-

ёма накопленных проблем сохранения сту-
денческого контингента при реализации на-
правления 38.03.05 «Бизнес-информатика» в 
2017–2021 гг. (Рис. 1).

Как видно из рисунка, в 2021 г. диплом 
бакалавра по бизнес-информатике получи-
ла лишь половина студентов, зачисленных в 
2017 г.; при этом более 70% прекративших 
обучение были в итоге отчислены (осталь-
ные находятся в академическом отпуске). 
Не лучше обстоят дела на третьем курсе, 

где 37% обучающихся уже перестали учить-
ся. Как видно, объём накопленных проблем 
гораздо больше среднероссийского уровня 
(Табл. 1). Наличие богатого фактического 
материала и возможность практического 
использования полученных результатов 
вкупе с недостаточной изученностью во-
проса в научной литературе обусловили 
целесообразность проведения настоящего 
исследования.

Анализ структуры и динамики развития 
ситуации с академической задолженностью 
студентов развеивает два устойчивых мифа. 
Первый – о повышенной трудности изуче-
ния математических дисциплин; второй – о 
том, что наличие академической задолжен-
ности зависит от набора сдаваемых дисци-
плин (Рис. 2).

Бóльшая часть академической задолжен-
ности сформирована профильными дисци-
плинами (показано на рис. 2 фигурной скоб-
кой). Символичен тот факт, что одинаковые 
трудности у студентов возникли и по чисто 
экономическим, и по информационно-тех-
ническим предметам (которые, казалось бы, 
более сложны для усвоения). Показательно 
и то, что причиной каждой шестой задол-
женности является физкультура; она же – 
«рекордсмен» по совокупному числу ака-
демических проблем (отметим, что причина 

Рис. 1. Обобщённая структура студенческого контингента на 1 июля 2021 г. 
Примечание: общий объём выборки – 323 студента (c учётом 85 прекративших обучение).

Fig. 1. Generalized structure of the student body as of July 1, 2021
Note: the total sample size is 323 students (taking into account 85 those who stopped studying).
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этого – в банальной непосещаемости)5. Хуже 
другое – подавляющее большинство студен-
тов (72,7%) имеют перманентную (непрерыв-
ную) академическую задолженность (пока-
зано внизу на рис. 2 пунктирной фигурной 
скобкой). Де-факто студентам не важно, что 
не сдавать – вводные дисциплины на младших 
курсах или профильные на старших. При этом 
данная ситуация имеет свойство усугублять-
ся – бóльшая часть студентов, не сдав зачёт/
экзамен вовремя, испытывает аналогичные 
проблемы ещё как минимум на одной-двух по-
следующих сессиях. Это связано с тем, что, го-
товясь к сдаче «старых» предметов в течение 
следующего семестра, студенты основатель-
но запускают «новые» предметы. Возникает 
замкнутый круг, преодолеть который каждый 
четвёртый студент так и не может.

Оказывает ли влияние на масштабы ака-
демической задолженности входящий уро-
вень студентов (Рис. 3)?

5 Учитывая, что анализ проводился на одной об-
разовательной программе, наличие большого 
количества задолженностей по одной дисци-
плине может быть следствием особенностей 
организации работы соответствующей кафе-
дры. Вместе с тем ключевой причиной накопле-
ния таких проблем является именно непосеща-
емость, т. к. случаи, когда дисциплинирован-
ный студент имел проблемы со сдачей зачёта 
по физкультуре, выявлены не были.

Как видно из рисунка, студенты с наи-
большим числом задолженностей (шесть и 
более) имеют не самые высокие входящие 
баллы по ЕГЭ (в 90% случаев – от 160 до 200, 
что показано в нижней части рис. 3 фигур-
ной скобкой), при этом студенты с высокими 
и сверхвысокими баллами в данной группе 
отсутствуют. Также явно наблюдается за-
висимость (показано на рис. 3 пунктирной 
линией): чем больше академических задол-
женностей, тем выше доля тех, кто при по-
ступлении имел до 200 баллов ЕГЭ. Это под-
тверждает наличие более высокого риска 
накопления академической задолженности 
у студентов с невысокими баллами (это не-
однократно описывалось в научной литера-
туре, см. обзор выше). 

В то же время нельзя не обратить вни-
мание на следующее. Во-первых, среди 
тех, у кого нет проблем на текущей сессии 
(а ранее были), доля студентов с невысоки-
ми баллами тоже довольно высока – 47% 
(показано на рис. 3 штрихпунктирной фи-
гурной скобкой). Во-вторых, студенты с 
достаточно высокими баллами (220–250) 
могут иметь до четырёх долгов, а со сверх-
высокими (более 250) – до трёх (формаль-
но их уже можно отчислять). В-третьих, 
студенты с самыми низкими баллами (до 
180) не вносят решающего вклада в фор-
мирование проблемного контингента; это 

Рис. 2. Структура накопленной проблемной задолженности (вверху) и длительности  
академической задолженности (внизу), в %

Fig. 2. The structure of problem debt (top) and the duration of academic debt (bottom), in %
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делают, казалось бы, более «подготовлен-
ные» (180–200 баллов).

Небезынтересен и следующий факт. Не-
смотря на то, что среди прекративших об-
учение преобладают студенты с не самыми 
высокими баллами (до 180 баллов), в целом 
структура отчисленных и отправленных в 
академотпуск схожа со структурой изна-
чально принятых на обучение (Рис. 4).

Один из наиболее очевидных выходов из 
сложившейся ситуации – повышение мини-
мального уровня баллов по ЕГЭ для абиту-
риентов. В 2021 г. Минобрнауки установило 
следующие требования к абитуриентам ву-
зов: не менее 39 по математике, 40 – по рус-
скому языку и 44 – по информатике, т. е. в со-
вокупности не менее 123 баллов. Однако ряд 
вузов устанавливают более высокий порог. 
Например, в НГТУ на направление «Бизнес-
информатика» за последние три года мини-
мальный проходной балл на контрактную 
форму обучения увеличился со 150 до 165, 
в 2022 г. планируется на уровне 170–175. В 
ряде национальных исследовательских уни-
верситетов условия поступления ещё жёст-
че: так, в ИТМО (г. Санкт-Петербург) – от 
180 баллов, в ВШЭ (г. Москва) и Новосибир-

ском государственном университете – более 
200 баллов и т. д.6 Если поднять минималь-
ную планку до 220–230 баллов, ведущие уни-
верситеты лишатся до 1/4 студентов, дру-
гие – более чем половины7. Иными словами, 
учитывая, что бюджетные места выделяются 
в недостаточном количестве, при столь су-

6 К сожалению, у авторов нет количественных 
данных по отчислениям из указанных вузов. 
Однако очевидно, что и там происходит немало 
отчислений, чему не препятствует более высо-
кий входящий уровень студентов.

7 Оценочный расчёт был осуществлён так. В Рос-
сии по направлению «Бизнес-информатика» в 
2021 г. средний балл ЕГЭ (по трём предметам) 
для «бюджетников» составил 252,6, а для «кон-
трактников» – 193,5 (в НГТУ – 200). Контрак-
тники (по данному направлению) составляют 
основную часть студенческого контингента, 
т. к. доля бюджетников по всем отечественным 
вузам – 19,5%, в НГТУ – менее 5% (в 2021 г. 
было пять бюджетных мест, в 2022 г. – четы-
ре; число контрактных мест – 100). При этом 
в НГТУ в 2021 г. только 33,6% абитуриентов-
контрактников имели баллы более 210. Даже 
не учитывая, что средний балл контрактников в 
НГТУ выше, чем в среднем по стране, в «новых 
условиях» можно принять на обучение не бо-
лее: (0,195 + 0,805 × 0,336) × 100 % = 46,5%.

Рис. 3. Структура действующих студентов по входящему уровню ЕГЭ в разрезе количества 
академических задолженностей (в %)

Fig. 3. The structure of current students by the entrance level of the Unified State Examination  
in the context of the number of academic debts (in %)
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щественном повышении минимальных тре-
бований (почти в два раза по отношению к 
законодательно установленному уровню), 
бόльшую часть студентов-контрактников 
просто нельзя будет принять на обучение.

Сделаем ряд промежуточных выводов. 
Во-первых, высокие входящие баллы не 
гарантируют беспроблемного обучения в 
вузе. Во-вторых, студенты с невысокими 
баллами (однако не менее 160–170) тоже 
способны осваивать достаточно сложные 
университетские программы. В-третьих, 
резкое повышение минимального уровня 
проходных баллов до 2208–230 способно 
сократить число поступающих минимум на 
50%, что неприемлемо для университетов. 
В-четвёртых, сам по себе ЕГЭ – дискусси-
онный и часто критикуемый инструмент 
измерения уровня готовности к обучению 
в вузах.

Становится очевидным, что в насто-
ящее время существуют причины, не свя-
занные с входящим учебным потенциалом 
студентов (каким бы способом он ни изме-
рялся), которые препятствуют успешному 

8 Данное значение не случайно. Так, Департа-
мент образования г. Москвы, определяя рей-
тинг школ, начисляет 1 балл за каждого вы-
пускника, получившего более 220 баллов по 
трём предметам ЕГЭ, и 0,5 балла – за набрав-
шего 190–219 баллов. См.: Развитие рейтинга // 
Департамент образования города Москвы. 
URL: https://www.mccme.ru/rating/rules15.htm 
(дата обращения: 02.09.2022).

завершению их обучения в вузе. Для поиска 
эффективных способов воздействия на них 
необходимо их выявить и определить мас-
штаб накопленных проблем.

В первую очередь, целесообразно оценить 
мотивацию к учёбе, которая является веду-
щим фактором преодоления любого рода 
трудностей (Рис. 5).

Как видно, почти половина студентов 
(42%, показано сверху на рис. 5 фигурной 
скобкой) не считают, что получаемое ими 
образование способствует их жизненному 
успеху в будущем. Такой настрой, конечно, 
не способствует качественной учёбе9. Одна-
ко более детальный анализ ответов показал 
наличие обратной связи между количеством 
академических задолженностей и оценкой 
необходимости высшего образования. На-
пример, среди тех, у кого четыре и более за-
долженностей, доля студентов, ответивших 
«да» и «в бóльшей степени», составила 72% 
(против 58% по всей выборке). Небезынте-
ресен и тот факт, что студенты с более низ-
ким входящим уровнем (до 200 баллов ЕГЭ) 
в бóльшей степени уверены в важности об-
разования (64%), чем с высоким (более 220 
баллов ЕГЭ), – 55%. При этом само по себе 
наличие академических задолженностей вы-
зывает психологический дискомфорт почти 

9 Утверждение носит в целом дискуссионный 
характер, т. к. ряд обучающихся мотивируют 
к учёбе и иные факторы, например, познание 
мира, причастность к студенческому сообще-
ству и т. д.

Рис. 4. Структура принятых на обучение в 2017–2018 гг. и в итоге отчисленных / отправленных 
академический отпуск в разрезе суммы вступительных баллов ЕГЭ, в % и чел.

Fig. 4. The structure of students accepted for training in 2017–2018 and as a result of expelled / on academic 
leave in the context of the sum of entrance points of the Unified State Examination, in % and pers.
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у всех студентов (91%, зависимость от бал-
лов ЕГЭ отсутствует), лишь по 6% ответили, 
что им всё равно, а 1% выбрали ответ «без 
долгов было бы скучно жить». Таким об-
разом, де-факто группа «наиболее понима-
ющих важность образования» студентов, 
испытывая психологический дискомфорт, 
тем не менее, учится хуже всех.

В чём причина такого, казалось бы, пара-
докса? Дело в том, что на вопрос: «Разоча-
рованы ли Вы в выбранном направлении?» – 
35% студентов сообщили, что пока не поня-
ли этого, а ещё 4% ответили утвердительно 
(рис. 5, штрихпунктирная фигурная скобка). 
Напомним, что речь идёт о востребованном 

в настоящее время направлении «Бизнес-ин-
форматика». Комментарии к ответам и по-
стопросные глубинные интервью студентов 
позволили прийти к выводу о наличии не-
полной удовлетворённости качеством пре-
подавания, что было выражено респонден-
тами в более открытом описании конкрет-
ных претензий и недостатков в организации 
образовательного процесса.

Дальнейшее изучение причин академиче-
ских неудач студентов в контексте проведе-
ния учебно-воспитательной работы было свя-
зано с выявлением их личных представлений 
о причинах (Рис. 6), а также с оценкой того, 
насколько «взрослый» уровень мышления 

Рис. 5. Структура ответов на вопросы: «Зависит ли жизненный успех от качества образования?» 
(сверху), «Разочарованы ли Вы в выбранном направлении подготовки?» (снизу), в %

Fig. 5. The structure of answers to the questions, “Does success in life depend on the quality of education?” 
(above), “Are you disappointed in the chosen direction?” (bottom), in %

Рис. 6. Структура ответов на вопрос: «Укажите не более трёх основных причин накопления 
академических задолженностей», баллы

Fig. 6. Scoring structure of answers to the question, “Specify no more than three main reasons  
for the accumulation of academic debts”, points
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при этом они демонстрируют (Рис. 7). В дан-
ном контексте подразумевалось, что человек 
демонстрирует «взрослый» уровень мышле-
ния, если он понимает, что ответственность 
за успехи и неуспехи лежит на нём самом10.

Сами студенты ключевой причиной воз-
никновения проблем с учёбой считают 
трудности с планированием собственной 
деятельности, в первую очередь – неуме-
ние разграничить личную и деловую жизнь. 
Так, в ходе постопросных интервью выяс-
нилось, что зачастую студенты, имея вре-
мя на самоподготовку, банально не могут 
сосредоточиться на выполнении учебного 
задания – их постоянно отвлекают интер-
нет-ролики, социальные сети и т. д. Это, как 
будет показано ниже, способствует поздне-
му отходу ко сну, приводящему к хрониче-
скому дефициту сна.

10 Например, если студент слабо подготовился 
и получил неудовлетворительную оценку на 
экзамене, то поиск виноватого стоит начать с 
себя (на скольких занятиях не был, обращался 
ли за консультацией по непонятному вопросу, 
все ли домашние работы выполнил и т. д.). Это 
дискуссионный вопрос, однако в условиях ре-
ализации прикладного исследования авторы 
полагают нецелесообразным открывать соот-
ветствующее обсуждение, что обусловлено, в 
первую очередь, недостатком публикационно-
го пространства.

Как видно на рисунке 7, к сожалению, 
почти все студенты (83,8%) считают, что 
имеющиеся у них академические трудности 
в бóльшей степени обусловлены внешними 
обстоятельствами. При этом более трети 
(36,4%) обучающихся склонны снимать с 
себя практически всю ответственность.

На возможность учиться оказывают вли-
яние иные факторы, связанные с наличием 
бытового комфорта, распорядка и внешнего 
контроля. Среди всех опрошенных с акаде-
мической задолженностью бóльшая часть 
живёт в общежитии (31%) и с родителями 
(29%), остальные имеют собственную квар-
тиру или снимают жильё. При этом из числа 
наиболее проблемных студентов (c пятью и 
более задолженностями) в 3,5 раза больше 
тех, кто проживает в общежитии, чем тех, 
кто живёт с родителями. Кроме того, ока-
залось, что позднее время отхода ко сну яв-
ляется значимым признаком неуспевающего 
студента: среди студентов c пятью и более 
задолженностями 91% ложились спать в 
час-два ночи11. Этот показатель существен-
но выше, чем среди всех студентов с задол-
женностями (75%), даже с учётом того, что 

11 Меньшая часть студентов ложится спать  
до 24:00: 24% – в группе студентов без академи-
ческих задолженностей, 19% – среди имеющих 
хотя бы один долг.

Рис. 7. Структура ответов на вопрос: «Оцените по десятибалльной шкале влияние внешних 
обстоятельств на наличие у вас академической задолженности», в % (0 – наименьшее влияние,  

10 – наибольшее)
Fig. 7. The structure of answers to the question, “Evaluate the impact of circumstances on your academic 

debt using 10-point scale”, in % (0 is the least impact, 10 is the most)
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некоторые из них ответили, что засыпают в 
три-четыре часа утра. В то же время струк-
турный анализ времени пробуждения сту-
дентов не показал наличия явно выраженной 
связи данной характеристики с количеством 
их академических задолженностей. Однако 
стоит обратить внимание на то, что наименее 
проблемные студенты (без задолженностей 
либо с одним долгом) чаще всего встают не 
поздно (до 9:00): 71 и 79% соответственно. 
В то же время практически каждый третий 
(31,7%) студент пробуждается после 10:00. К 
сожалению, это приводит к массовому непо-
сещению двух первых пар и, как следствие, к 
накоплению академических проблем с соот-
ветствующими дисциплинами.

Заключительный аналитический блок ис-
следования был связан с изучением отноше-
ния студентов к различным формам контро-
ля за своей учёбой (Рис. 8).

Прогнозируемо, что родительский кон-
троль отвергли большинство обучающихся 
(87%). Однако в отношении соответствую-
щего внимания со стороны администрации 
факультета они не так категоричны: 51,9% 
допускают возможность периодического, 
но не слишком частого контроля со стороны 
сотрудников деканата. В то же время студен-
ты противятся внешнему контролю за их по-
сещаемостью – лишь 24,0% одобряют такие 
меры. Углублённый анализ в разрезе групп 
по количеству задолженностей показал от-
сутствие связи с уровнем одобрения тех или 
иных мер контроля. Иными словами, успева-

ющие студенты так же противятся внешнему 
надзору, как и их товарищи с академически-
ми проблемами.

Исследуя вопрос, имеет ли под собой ос-
нование стойкое неодобрение студентами 
мер объективного контроля за их посещае-
мостью, мы выявили закономерность: сту-
денты склонны завышать оценку своей по-
сещаемости; это наиболее ярко видно среди 
наименее успевающих студентов (Рис. 9).

Стоит отметить, что студенты не счита-
ют непосещение занятий ключевой причи-
ной своей академической неуспеваемости 
(см. рис. 6, четвёртая строка снизу). В то же 
время педагогический опыт авторов свиде-
тельствует о том, что ни одного студента, 
который посетил бы все или бóльшую часть 
занятий, не отчислили из-за «двойки» по 
этой дисциплине.

Проведённое эмпирическое исследование 
позволяет структурировать ключевые вы-
воды, требующие обязательного учёта при 
организации образовательного процесса в 
университете.

Вывод 1. Ситуация, когда уровень со-
хранности студенческого контингента (при-
чём на востребованном в настоящее время 
направлении) ниже, чем в среднем по Рос-
сии, свидетельствует об отсутствии жёсткой 
детерминированной связи входного уровня 
и академической неуспешности во время об-
учения. Стоит подчеркнуть, что студентов с 
экстремально низкими баллами ЕГЭ (менее 
150), которых отдельные вузы принимают 

Рис. 8. Структура ответов студентов на вопросы о целесообразности отдельных видов  
учебного контроля, в %

Fig. 8. The structure of students’ answers to questions about the expediency of certain types  
of educational control, in %
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на обучение, на «бизнес-информатику» не 
зачисляли. Иными словами, проблема не 
столько во входящем уровне обучающихся, 
сколько в иных факторах, в том числе недо-
статочной эффективности осуществления 
учебно-воспитательной работы (УВР) со 
студентами.

Вывод 2. Результаты исследования позво-
лили структурировать причины появления 
академической задолженности на три группы:

1) недостаточная мотивация к получению 
образования по выбранному направлению;

2) проблемы с самоорганизацией: а) в 
области личного тайм-менеджмента (в пер-
вую очередь, неумение разделить личную и 
деловую части жизни); б) при установлении 
режима сна и бодрствования;

3) проблемы неполного взросления.
Вывод 3. Для повышения эффективно-

сти образовательного процесса в условиях 
объективно существующих ресурсных огра-
ничений необходимо определить основные 
группы студентов, находящихся «в зоне ри-
ска». Так, если в общеобразовательной шко-
ле на каждые 25–30 человек предусмотрен 
классный руководитель, то в университете 
потоком в 300–350 человек (с первого по чет-
вёртый курсы бизнес-информатиков) зани-
маются всего два сотрудника – заместитель 

декана и заведующий выпускающей кафе-
дрой, которые имеют и другие научно-педа-
гогические и управленческие обязанности. 

Первая группа – студенты с относитель-
но невысокими баллами (160–180 баллов по 
ЕГЭ). С одной стороны, практика показы-
вает, что они способны осваивать достаточ-
но сложные образовательные программы, 
в том числе информационно-технического 
профиля. С другой стороны, при принятии 
решения об их зачислении необходимо уде-
лять им повышенное учебно-воспитательное 
внимание в течение всего срока обучения. В 
ином случае они составят основную массу 
отчисленных.

Вторая группа – студенты, имеющие, по 
данным объективного контроля, сниженные 
показатели посещаемости. Это особенно 
важно, т. к. в основной массе обучающиеся 
сами «не замечают» свои прогулы; нередки 
случаи, когда студенты считают, что причи-
на пропуска занятий уважительна: «помогал 
родителям в деревне», «выступал на сорев-
нованиях», «опоздал из-за транспорта, а по-
том не пустили в аудиторию» и т. д.

Третья группа – студенты с проблемами в 
области тайм-менеджмента:

−  отходящие ко сну после 24:00. Как 
показывает исследование, зачастую это 

Рис. 9. Структура наименее успевающих студентов по числу пропусков занятий, определённому  
на основании опроса студентов, а также по данным деканата (по системе СКУД), в %

Fig. 9. The structure of lagging students by the number of absences, determined on the basis of the student 
survey as well as according to the dean’s office data, in %
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является предиктором личной неорга-
низованности и слабых навыков тайм-
менеджмента, которые приводят к хрони-
ческому дефициту сна. «Недосып», в свою 
очередь, усугубляет академические про-
блемы, повышает уровень стресса и т. д. по 
замкнутому кругу;

−  пробуждающиеся слишком поздно  
(после 10:00);

−  признающие наличие проблем с само-
организацией.

Четвёртая группа – студенты с дефици-
том мотивации и «не повзрослевшие»:

−  с недостаточной мотивацией к обуче-
нию (к освоению профессии) и те, кто «ещё 
не понял, разочарован ли он в выбранном на-
правлении»;

−  склонные к перекладыванию ответ-
ственности за свои неудачи на внешние об-
стоятельства (т. е. не желающие брать пол-
ную ответственность на себя).

Вывод 4. Серьёзной проблемой проведе-
ния учебно-воспитательной работы является 
нежелание студентов быть объектами внеш-
него контроля – они этому всячески проти-
вятся, что уже было описано в научной лите-
ратуре [11]. Это проблема понимания того, 
какие формы УВР следует использовать для 
эффективного решения задачи снижения 
академической неуспешности. Так, внешний 
контроль требуется менять на позитивные 
формы воздействия.

Вывод 5. Существующие во многих 
университетах (особенно региональных) 
информационные системы деканата в ма-
лой степени способствуют оперативному 
реагированию на возникающие проблемы. 
Например, информация о посещаемости 
до сих пор учитывается старостами в бу-
мажных журналах, а затем на контроль-
ных неделях переносится в электронную 
таблицу в обобщённом варианте, зачастую 
с опозданиями и пропусками. Всё это при-
водит к тому, что УВР сводится к борьбе с 
откровенно «запущенными» ситуациями, 
когда число задолженностей превышает 
пять, а студента «мотивируют» преимуще-

ственно звонками родителям, возможным 
отчислением, «армией» или уходом в ака-
демический отпуск.

Как видно, сложившаяся ситуация бук-
вально соткана из противоречий – мас-
штаб накопленных проблем очень велик, 
они реально опасны (и для студентов, и для 
университетов), однако, несмотря на это, 
студенты противятся учебно-воспитатель-
ному воздействию. И, как известно, научить 
или перевоспитать человека против его воли 
почти невозможно (по крайней мере, ис-
пользуя педагогически допустимые меры). 
Приемлемым выходом видится создание 
специального приложения для смартфона, 
которое в ненавязчивой форме обезличен-
но12 транслировало бы учебно-воспитатель-
ную позицию деканата (студенты в целом от-
рицательно воспринимают личные воспита-
тельные беседы). Опуская излишние техни-
ческие аспекты проектирования13, отметим, 
что его ядром должен стать так называемый 
«рейтинг академической успешности», или 
просто «академический рейтинг», определя-
емый на ежедневной основе. Он может быть 
рассчитан по традиционной 100-балльной 
шкале, разделённой на классические инди-
кативные диапазоны (от ярко-зелёного до 
тёмно-красного). Основой для определения 
значения рейтинга будут данные объектив-
ного контроля, которые приложение может 
собирать самостоятельно, сведения, загру-
жаемые из информационных подсистем де-
каната и личного кабинета обучающегося, 
а также периодические опросы. Значимость 
тех или иных параметров можно определять 
с помощью искусственного интеллекта. Это 
позволит контролировать происходящее не 
раз от раза, а непрерывно. Также приложе-
ние должно выполнять функции «личного 
тайм-менеджера», оптимизирующего рас-
писание жизни студента, а также роль «лич-

12 Как бы от имени гаджета, что не так задевает 
чувства, как беседа с живым человеком.

13 В части взаимодействия информационных под-
систем и баз данных.
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ного мотиватора»14. Стоит подчеркнуть, что 
предлагается создать не публичный рейтинг 
обучающихся потока (находящиеся в сво-
бодном доступе такого рода рейтинги часто 
мотивируют лучших и демотивируют отста-
ющих), а индивидуальный. Иными словами, 
его пользователем будет только сам студент, 
который будет видеть, как увеличиваются 
или снижаются его риски, и деканат, отсле-
живающий критические изменения. В такой 
ситуации студент будет знать об изменении 
уровня своей академической успешности, о 
появлении проблемных аспектов в данной 
области, а также о том, что всё это является 
конфиденциальной информацией. Прило-
жение не сравнивает студента с однокурс-
никами, а просто предоставляет важную ин-
формацию о нём самом.

Важными принципами функционирова-
ния приложения должны быть следующие. 
Во-первых, одноранговый характер взаи-
модействия: приложение стоит позицио-
нировать не как электронного заместителя 
декана, а как кибертоварища студента, вы-
полняющего функции секретаря-референта. 
Иными словами, оно не должно «смотреть 
на пользователя свысока», его основная за-
дача – давать нужные советы, объяснять 
причины изменения учебного рейтинга, 
предлагать план выхода из сложившейся си-
туации. Во-вторых, многофункциональный 
характер – приложение должно быть допол-
нено разнообразным информационным и 
организационным контентом (расписанием 
занятий, доступом к канбан-доскам по от-
дельным дисциплинам и т. д.). Так, детерми-
нированность учебной жизни в университете 
(расписания занятий, кружков и т. д.) предо-
ставляет широкие возможности по реализа-
ции функции личного секретаря.

14 Здесь следует учесть соответствующий опыт, 
накопленный крупнейшими корпорациями 
(Икеа, Леруа Мерлен, Сбер и т. д.), которые 
стимулируют своих сотрудников читать моти-
вирующие книги, выполнять развивающие за-
дания, отказываться от вредных привычек, за-
ниматься спортом и т. д.

Важно подчеркнуть, что приложение 
должно быть многоаспектным и реально по-
лезным для студентов (хотя одна из его ос-
новных задач гораздо у=же – реализация эф-
фективной учебно-воспитательной работы). 
Это обусловлено тем, что заставить обуча-
ющихся скачивать и пользоваться им невоз-
можно (даже если прописать это в правилах 
обучения в университете). Единственный ва-
риант – убедить сделать это путём предо-
ставления пользователям доступа к реально 
полезному функционалу.

Отдельно стоит упомянуть вопросы этич-
ности при реализации такого приложения. 
Деканат должен иметь допуск только к ито-
говому баллу академической успешности. 
При этом заместитель декана по учебно-вос-
питательной работе должен иметь бóльший 
объём доступа, в том числе к динамике ин-
тегральной оценки ключевых параметров, 
таких как посещаемость, успеваемость, пси-
хологическое состояние и т. д. Необходимо 
выдержать тонкую грань приватности част-
ной жизни студентов и получения сведений, 
которые нужны для оказания учебно-воспи-
тательного воздействия на обучающихся для 
их блага.

Заключение
С одной стороны, наличие академической 

задолженности у студентов – обыденная си-
туация для любого университета. С другой 
стороны, обыденное отношение к данной си-
туации порождает проблему массового от-
числения студентов. При этом практика сви-
детельствует о том, что среди прекративших 
обучение в вузе реально неспособные осво-
ить образовательную программу составляют 
меньшинство. Поэтому в настоящей рабо-
те были исследованы причины накопления 
академической задолженности, не имеющие 
прямой связи с учебным потенциалом сту-
дентов. При этом практически на все из них 
можно оказать позитивное учебно-воспита-
тельное воздействие.

Однако современное поколение студен-
тов, испытав в школе многолетнее «давле-
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ние» при подготовке к ЕГЭ, слабо воспри-
нимает традиционные методы реализации 
учебно-воспитательной работы. Более того, 
зачастую они вызывают внутреннее сопро-
тивление у молодых людей, считающих себя 
уже взрослыми, а советы завкафедрой или 
замдекана – вмешательством в приватную 
жизнь.

Что делать? Наш ответ – использовать со-
временные IT-технологии в «классических» 
учебно-воспитательных целях. Нельзя от-
рицать того, что наступило время гаджетов, 
заменяющих человеческое общение, время 
социальных сетей, заменяющих личное об-
щение, и время мессенджеров, заменяющих 
устное общение. Поэтому напоминание, 
полученное студентом через смарт-браслет 
или смарт-часы, может быть эффективнее, 
чем трижды повторённое ему устно. К тому 
же, в вузах нет ресурсов для учебно-воспи-
тательной работы, осуществляемой лично с 
каждым обучающимся.

Вышеизложенное свидетельствует о на-
зревшей необходимости перехода к осу-
ществлению учебно-воспитательной работы 
с применением современных IT-технологий 
(IT-УВР). Стоит ли университетам занимать-
ся IT-УВР? Полагаем, что ответ зависит от 
степени их заинтересованности в сохране-
нии студенческого контингента…
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деятельности и когнитивными стратегиями учащихся, обобщён опыт проведения диагно-
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Abstract. The article presents the rationale and definition of the parameters of cognitive engage-
ment of students in pedagogical areas of training that optimize the design of educational activities 
at the university, the results of assessing the quality of the educational process in the preparation of 
bachelors in the direction of “Pedagogical education” at the Tambov State University named after 
G.R. Derzhavin and Moscow State Regional University based on the application of the integral cri-
terion of students’ cognitive engagement.

The article analyzes foreign and domestic research in the field of “cognitive engagement”, the best 
practices for monitoring the engagement of students in other areas at the Higher School of Eco-
nomics, MEPhI, at the universities of the USA, identifies the main indicators and defines an integral 
criterion for the cognitive engagement of students in pedagogical areas based on their coordination 
with the cognitive mode learning activities and cognitive strategies of students, as well as the experi-
ence of diagnosing the cognitive engagement of student teachers.

The results of the study presented in the article are the basis for improving the efficiency and ef-
fectiveness of the activities of university departments that provide training of teaching staff by means 
of designing the educational process with high cognitive engagement of students.

The developed diagnostic and technological tools can be used to manage, design, assess the quality 
of pedagogical activity, the educational result of a student and develop priority educational modes 
of training, learning technologies in higher pedagogical education, and can also serve as the basis for 
monitoring conducted by quality assessment units, auditing educational innovation at the university.
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Введение
Актуальность изучения феномена во-

влечённости связана с его значимым влия-
нием на академические успехи студентов и 
результаты качества высшего образования. 
В современном высшем педагогическом об-
разовании вовлечённость становится уни-
версальным термином, наиболее часто ис-
пользуемым в исследованиях для описания 
качества образовательной, учебной и вос-
питательной деятельности вуза. Ценность 
для педагога и в вузе, и в школе в условиях 
цифровизации образования, создания кон-
вергентных образовательно-развивающих 
сред, применения гибридных технологий 
обучения приобретает когнитивная вовле-
чённость учащегося как индикатор резуль-
тативности когнитивно-ориентированного 
дидактического проектирования, качества 
эффективного управления образовательны-
ми системами разных уровней.

В современных условиях преподаватели 
высшей школы сталкиваются с проблемами 
снижения когнитивной вовлечённости об-
учающихся, что усиливает значение изуче-
ния механизмов её оценки как основы для 
качественных педагогических решений. Это 
подтверждается как зарубежными, так и от-
ечественными исследованиями [1]1.

Обращает на себя внимание проблема 
недостаточной изученности когнитивного 
компонента вовлечённости студента в обра-
зовательную деятельность, тогда как управ-
ление параметрами когнитивной вовлечён-
ности студентов позволяет обеспечить эф-
фективную реализацию образовательной 
программы подготовки, так как её высокий 
когнитивный уровень способствует активно-
1 2020 SES International Report, 2021. Available at: 

https://qilt.edu.au/docs/default-source/default-
document-library/2020-ses-international-report.
pdf?sfvrsn=c228dcc3_0 (accessed 20.08.2022).

му освоению новых знаний и развитию про-
фессиональных компетенций на этапе вузов-
ского обучения.

Многообразие функций педагога в циф-
ровую эпоху (информационная, разви-
вающая, ориентационная, рефлексивная, 
коммуникативная, мобилизационная, ис-
следовательская, оценочно-критическая, 
моделирующая, проектная и др.) [2] также 
обусловливает структурную, организацион-
ную и когнитивную сложность педагогиче-
ской деятельности. 

Всё это актуализирует важность учёта 
при проектировании учебного процесса для 
студентов-педагогов (осваивающих педаго-
гические направления подготовки) когни-
тивных режимов и стратегий, определяемых 
на основе результатов диагностики показа-
телей когнитивной вовлечённости в учебную 
деятельность как ведущую в её освоении.

Цель исследования: определить возмож-
ности применения интегрального критерия 
когнитивной вовлечённости студента-педа- 
гога для проектирования оптимального 
учебного процесса в вузе.

Объект исследования: когнитивная во-
влечённость студентов. 

Предмет исследования: когнитивная во-
влечённость в учебную деятельность студен-
тов педагогических направлений подготовки 
в вузе как основа дидактического проекти-
рования.

Методы исследования: анализ теорети-
ческих подходов и прикладных исследований 
феномена «вовлечённость», структуризация 
её критериев и показателей, анализ когнитив-
ной вовлечённости в учебную деятельность 
студентов-педагогов как основы для проек-
тирования и оценки качества дидактическо-
го процесса в подготовке бакалавров по на-
правлению «Педагогическое образование»; 
анализ учебной документации и результатов 



96

педагогика высшей школы

Высшее образование в России. 2023. Т. 32. № 1.

успеваемости, экспертная оценка, анкети-
рование и опросы студентов в Тамбовском 
государственном университете имени Г.Р. 
Державина (Державинском университете) 
и Московском государственном областном 
университете (МГОУ), методы математиче-
ской статистики: U-критерий Манна–Уитни.

Обзор литературы
Зарубежные исследователи П.С.Д. Чен, 

Р. Гонья и Г. Кух отмечают, что вовлечён-
ность – это степень, в которой учащиеся 
вовлечены в свою образовательную деятель-
ность, вовлечённость связана с множеством 
желаемых результатов, включая высокие 
оценки, удовлетворённость учащихся и на-
стойчивость [3]. 

К. Краузе определяет вовлечённость как 
качество усилий, которые сами учащиеся 
посвящают целенаправленной образова-
тельной деятельности, непосредственно 
способствующей достижению желаемых ре-
зультатов [4]. 

Р. Пейс рассматривает вовлечённость как 
показатель личных инвестиций учащегося в 
процессе обучения [5].

Существует причинно-следственная связь 
между занятостью, то есть периодом време-
ни, в течение которого учащиеся полностью 
сосредоточены на учебной задаче и участву-
ют в ней, и вовлечённостью [6].

Вовлечённость включает активное и со-
вместное обучение, участие в сложных ака-
демических мероприятиях, формирующее 
общение с преподавательским составом, уча-
стие в обогащении образовательного опыта 
и ощущение поддержки со стороны универ-
ситетских учебных сообществ [7]. Вовлечён-
ность – это объединение ряда различных 
элементов, включая активное обучение, со-
вместное обучение, участие, общение между 
преподавателями и учащимися, а также ощу-
щение учащимися поддержки. Эти элементы 
зависят от взаимодействий между преподава-
телями, учащимися и контентом [8; 9].

Отечественные исследователи связывают 
образовательную вовлечённость с наличи-

ем отрефлексированного опыта практики, 
с участием студента в полезных видах учеб-
ной деятельности, его готовностью на суще-
ственные усилия в ней (Т.А. Хацкевич, Т.В. 
Фуряева) [10].

В.Д. Колычев и Н.А. Буданов определяют 
вовлечённость научно-педагогических работ-
ников и студентов как физическое, эмоцио-
нальное и интеллектуальное состояние, обе-
спечивающее достижение наилучших резуль-
татов в образовательной, учебно-научной и 
исследовательской деятельности при соблю-
дении баланса учёбы и личной жизни [11].

Опираясь на представленные позиции, в 
нашем исследовании понимание вовлечён-
ности мы связываем с рассмотрением его 
как качества усилий учащегося, обеспечива-
ющих личностно-осознанную и целенаправ-
ленную деятельность по достижению сба-
лансированных созидательных результатов.

Большинство исследователей рассматри-
вают вовлечённость студентов как метакон-
струкцию, которая включает в себя различ-
ные типы вовлечённости (эмоциональная, 
поведенческая, когнитивная). 

Р. Пекрун и Л. Линненбринк-Гарсия 
предложили пятикомпонентную модель во-
влечённости, которая включает следующие 
виды вовлечённости: когнитивную (про-
цессы внимания и памяти), мотивационную 
(внутреннюю и внешнюю мотивацию), пове-
денческую (усилия и настойчивость), соци-
ально-поведенческую (участие со сверстни-
ками) и когнитивно-поведенческую (исполь-
зование стратегии и саморегулирование, 
аспекты взаимодействия) [12].

Когнитивная вовлечённость предполагает 
целенаправленные усилия учащихся для эф-
фективного понимания того, чему их учат, 
включая саморегуляцию и метакогнитивное 
освоение [13]. 

Большая часть исследований по измере-
нию вовлечённости учащихся сосредото-
чена на простом измерении посещаемости 
[14]. Хотя посещаемость занятий не всегда 
указывает на качество участия [14]. Посе-
щаемость занятий используется в качестве 
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показателя вовлечённости потому, что это 
один из немногих показателей вовлечённо-
сти, который можно измерить [8].

Методы измерения вовлечённости уча-
щихся включают: опрос учащихся и получе-
ние замечаний от педагогов о вовлечённости 
учащихся [15]; самоотчёты учащихся [16]; 
рейтинговую оценку педагогом по объектив-
ным показателям [17].

Исследователи связывают когнитивную 
вовлечённость с важными образовательны-
ми результатами, такими как настойчивость 
учащихся в обучении, удовлетворённость и 
академические достижения [15].

Б.А. Грин и Р.Б. Миллер выделяют в ка-
честве показателя когнитивной вовлечён-
ности степень использования когнитивной 
стратегии. Степень использования страте-
гии может быть оценена с помощью шкалы 
когнитивной вовлечённости Б.А. Грина и  
Р.Б. Миллера по параметрам:

1) саморегуляция (например, как я пла-
нировал, как я буду изучать материал этого 
курса); 

2) использование стратегий глубокой об-
работки (например, при изучении новых ма-
териалов я обобщаю их своими словами);

3) использование стратегий поверхност-
ной обработки (например, я подчёркиваю 
основные идеи для выполнения задания по 
курсу) [18]. 

Глубокие и поверхностные стратегии ос-
нованы на концепции глубины обработки 
информации [19]. Глубокие стратегии отно-
сятся к тем, которые предполагают исполь-
зование, увязку и интеграцию с предыдущи-
ми знаниями, а также разработку материа-
лов, подлежащих изучению. Поверхностная 
обработка относится к использованию стра-
тегий механической обработки, таких как 
повторение и дословное запоминание [20].

Б.А. Грин [20] рассматривает глубокое 
когнитивное вовлечение как включаю-
щее глубокую проработку, обработку или 
преднамеренное создание более сложных 
структур знаний путём интеграции новой 
информации с предыдущими знаниями, и 

поверхностное вовлечение, включающее ме-
ханическую обработку, такую как повторе-
ние наизусть и стратегии дословного запо-
минания.

Глубокая когнитивная вовлечённость на-
прямую связана с достижениями [20]. Чтобы 
повысить когнитивную вовлечённость, уча-
щиеся должны перейти от поверхностной 
когнитивной обработки к значимой когни-
тивной обработке [19]. Глубокая когнитивная 
обработка обеспечивает такую ментальную 
связь и усвоение знаний, которая способству-
ет более высокому уровню когнитивных ре-
зультатов обучения, активному взаимодей-
ствию с учебными материалами [21].

Отечественные исследователи [1; 10; 11; 
17; 22] применяют следующие показатели 
студенческой вовлечённости: частота зада-
вания вопросов и участия в обще групповых 
дискуссиях; частота невыполнения домаш-
них заданий; частота работы в групповых 
проектах; частота обсуждения с преподава-
телем во внеаудиторные часы идей, возник-
ших в ходе изучения курса.

Н.В. Киселёва, изучая социально-психоло-
гические характеристики вовлечённости в не-
прерывное образование, выделяет интеграль-
ный показатель вовлечённости и когнитив-
ный компонент, который раскрывается через 
представления: о непрерывном образовании; 
об образовании, получаемом на данный мо-
мент; о выбранной профессии [22].

Б.А. Грин и Р.Б. Миллер разработали меру 
значимой и поверхностной когнитивной во-
влечённости, основанную на структуре до-
стижений учащихся, получившую название 
«Исследование использования мотивации 
и стратегии» и подтвердившую взаимосвязь 
между вовлечением и воспринимаемыми це-
лями и стратегиями, которые учащиеся ста-
вят перед собой в процессе обучения [18]. 

Дж.Дж. Эпплтон и ряд других исследо-
вателей предложили меру когнитивной и 
психологической вовлечённости, которая 
фокусируется на «воспринимаемой ком-
петентности учащихся, постановке личных 
целей и межличностных отношениях» [16]. 
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Инструмент измерения вовлечения учащих-
ся состоял из 30 пунктов (SEI), был разрабо-
тан на основе контекстно-ориентированной 
таксономии результатов взаимодействия. 

Аналогично SEI, Вопросник по мотиви-
рованным стратегиям обучения (MSLQ) [23] 
даёт представление о когнитивной вовлечён-
ности учащихся, определяемой с точки зре-
ния мотивации. 

Обоснованность введения обобщённого 
показателя вовлечённости учащихся под-
тверждается мониторингами изучения сту-
денческой вовлечённости в высшей школе 
(High School Survey of Student Engagement – 
HSSSE) [24], вовлечённости студентов уни-
верситетов [25]; внутреннего мониторинга 
ВШЭ [26]. В HSSSE измеряют три вида сту-
денческой вовлечённости: когнитивную/ин-
теллектуальную/академическую; социаль-
ную/поведенческую; эмоциональную2.

Помимо измерения когнитивной во-
влечённости с помощью элементов опроса, 
существуют также многочисленные иссле-
дования, проверяющие эффективность обу-
чающих стратегий через вопросы учащихся 
[12; 27] или рассуждения на основе доказа-
тельств [28], протоколы наблюдений [29], 
анализ следов [30], аналитику обучения [31], 
отбор проб опыта [32], анализ текста науч-
ной статьи [33].

Интересен опыт российских исследова-
телей по диагностике объективных проявле-
ний вовлечённости в учебную деятельность с 
помощью фиксация мимики и пантомимики 
студентов в процессе экспериментального 
занятия. К когнитивному компоненту состо-
яния вовлечённости исследователями были 
отнесены такие характеристики, как внима-
тельность и сосредоточенность (отвлекаю-
щийся – сосредоточенный; рассеянный – 
внимательный) [34].

Когнитивная вовлечённость учащегося – 
это интегральное качество усилий личности 
2 A Report on the 2009 High School Survey of 

Student Engagement. 2010. Available at: http://
www.indiana. edu/~ceep/hssse/images/HSSSE_ 
2010_Report.pdf (accessed: 04.08.2022).

(мотивационных, волевых, интеллектуаль-
но-творческих и др.), связанных с достиже-
нием результатов учебной деятельности на 
основе применения когнитивной стратегии. 

Для обоснования инструментов иссле-
дования когнитивной вовлечённости сту-
дентов-педагогов учитывался интегральный 
характер и определение когнитивной вовле-
чённости учащегося, а также применялось 
понимание когнитивной стратегии в рамках 
теории когнитивной вовлечённости ICAP 
(авторы – М.Т.Х. Чи, Р. Уили) [35]. Согласно 
данной теории качество обучения студента 
меняется по мере прогрессии, дифференци-
руясь в зависимости от поведения учащихся: 
P (пассивное); A (активное); С (конструк-
тивное); I (интерактивное). Поведение при 
когнитивном вовлечении можно классифи-
цировать и дифференцировать в режимах 
поведения / стратегиях взаимодействия: 
интерактивный, конструктивный, активный 
и пассивный. По мере того, как учащиеся 
будут более интенсивно заниматься с учеб-
ными материалами, их вовлечение будет уве-
личиваться, от пассивного к активному, от 
конструктивного к интерактивному [35].

Важно, что во всех четырёх режимах сту-
дент при выполнении задачи когнитивно во-
влечён [36].

Рассмотрим подробнее представленные в 
теории режимы и их характеристику.

Пассивный режим: Студент получает 
информацию, «уделяет внимание», приво-
дящее к запоминанию новой информации, 
это может быть индивидуальное изучение 
материалов лекций на поверхностном уров-
не [35].

Активный режим: Студент работает с за-
данным содержанием / учебными материа-
лами (например, отвечает на вопросы с фор-
мулировками из текста лекции). С когнитив-
ной точки зрения это процессы изменения 
знаний, связанные с различными действи-
ями копирования, подчёркивания, выбора 
и т. д. Результатом является то, что студент 
может активировать соответствующие пред-
варительные знания, позволяя связать и со-
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хранить новую информацию. Активное во-
влечение включает в себя три элементарных 
когнитивных процесса: запоминание, акти-
вацию и связь [35].

Конструктивный режим: Студент гене-
рирует новые знания, комбинируя содержа-
ние в новых способах выражения, которые 
не давались на занятиях (например, синте-
зирование, прогнозирование). Результатом 
«генерирующего поведения» в конструктив-
ном режиме может быть продукт, такой как 
концептуальная карта, продукт должен де-
монстрировать доказательства новых идей, 
которые выходят за рамки предоставленной 
информации на лекции/занятии. С когни-
тивной точки зрения процессы изменения 
знаний, связанные с конструктивностью, 
требуют, чтобы учащиеся генерировали 
новые знания путём вывода либо из акти-
вированных предыдущих знаний, либо из 
знаний, интегрированных и связанных с но-
вым учебным содержанием. Более того, вы-
веденное знание является «новым» только в 
том смысле, что оно не было представлено в 
содержании инструкции или учебных мате-
риалах. Здесь «новый» не означает «новый» 
в смысле новизны для данной области, на-
пример, новое открытие [35].

Интерактивный режим: Студенты рабо-
тают вместе, чтобы развить идеи друг друга 
и совместно создавать новые знания (напри-
мер, работать в паре, делиться, обсуждать). 
Термины совместное/интерактивное отно-
сятся к взаимодействию между двумя сту-
дентами (или небольшой группы студентов), 
часто посредством диалогов, которые отве-
чают двум условиям: 1) высказывания обоих 
партнёров должны быть конструктивными, 
то есть добавляющими идеи, помимо того, 
что уже представлено в учебных материа-
лах, 2) вклад каждого партнёра учитывает 
или задействует вклад другого партнёра, тем 
самым они взаимно и совместно генерируют 
«новые» знания. Совместные взаимодей-
ствия включают в себя процессы измене-
ния знаний, такие как хранение, активация, 
связь, вывод из собственных знаний и вы-

воды из знаний другого. Это говорит о том, 
что интерактивное сотрудничество обладает 
потенциалом создания инновационных зна-
ний, которые ни один из партнёров не смог 
бы создать в одиночку, в результате чего у 
каждого партнёра будет более обогащённая 
структура знаний [35].

Теория когнитивного вовлечения выдви-
гает три основных предположения, важные 
для педагогической стратегии:

1) открытость поведения учащихся и ре-
зультирующие продукты, вместе взятые, 
могут определять способ когнитивной во-
влечённости учащихся;

2) поведение учащегося и результиру-
ющее продукты соответствуют различным 
уровням обучения: запоминание, активация, 
синтезирование и самостоятельные выводы;

3) есть соответствие между явным пове-
дением и лежащими в его основе процессами 
изменения знаний; если единицей анализа 
является деятельность одного студента, то 
большая часть времени, которую он посвя-
щает продуктивной деятельности в опреде-
лённом режиме, в целом соответствует мыс-
лительным процессам этого режима [32].

Для практики высшего педагогического 
образования, нацеленной на становление у 
студентов когнитивной стратегии, важна как 
рефлексия личностных продуктивности и 
опыта в разных её режимах, так и собствен-
но применение интегрального критерия 
оценки когнитивной вовлечённости через 
сбор информации о когнитивных стратегиях 
учащегося, результирующих продуктов его 
учебной деятельности по уровням (запоми-
нание, активизация, синтезирование и само-
стоятельные выводы). Единицей измерения 
когнитивной вовлечённости может рассма-
триваться измерение времени конкретного 
когнитивного режима.

Методология и методы исследования
Для достижения цели исследования был 

проведён анализ теоретических и приклад-
ных разработок, а также анализ и обобщение 
опыта проведения диагностики когнитивной 
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вовлечённости как основы для проектиро-
вания и оценки качества учебного процесса 
в подготовке бакалавров по направлению 
«Педагогическое образование» в Державин-
ском университете и МГОУ.

Представленные результаты исследования 
получены на основе анализа мнений студен-
тов – 180 (Державинский университет) и 387 
(МГОУ) участников. Категории ответов при 
оценке эффективности различных режимов 
когнитивной вовлечённости (в соответствии 
с теорией когнитивного вовлечения ICAP 
(Пассивный режим; Активный режим; Кон-
структивный режим; Интерактивный режим) 
варьировались по методике ROTI (методика 
самооценки эффективности потраченного 
времени) от «моё время потрачено бесполез-
но» (1 балл) до «моё время было использовано 
оптимально» (5 баллов). По результатам ан-
кетирования для каждого режима установлен 
вес показателей когнитивной вовлечённости.

На основе анализа и обобщения исследо-
ваний, результатов диагностики для каждо-
го режима была разработана совокупность 
показателей (по четыре показателя для каж-
дого режима).

Для оценки когнитивной вовлечённости 
предлагалась Методика 360 градусов (трёх-
сторонняя оценка: самооценка, оценка пре-
подавателем и оценка другим студентом-
одногруппником). По каждому разработан-
ному показателю проведена оценка в зави-
симости от степени проявления параметров 
при помощи шкалы Лайкерта от 0 до 5 бал-
лов. При расчёте интегрального критерия 
когнитивной вовлечённости суммируется 
балл по каждому режиму и умножается на 
его вес, учитывается самостоятельная оцен-
ка (Ic), оценка преподавателем (Cc) и оценка 
одногруппником (участником совместных 
проектов) (Tc) (максимальный балл – 100).

Также предложены формулы для расчёта 
интегрального критерия когнитивной вовле-
чённости студента и интегрального крите-
рия когнитивной вовлечённости для группы 
и соответствующие уровни (высокий, сред-
ний, достаточный, низкий).

Разработанный инструментарий позво-
лил оценить когнитивную вовлечённость 
студентов бакалавров по направлению «Пе-
дагогическое образование» в Державинском 
университете и МГОУ и учитывается при 
проектировании учебного процесса.

Результаты исследования представлены в 
следующей логике: обоснование инструмен-
тария оценки когнитивной вовлечённости 
студентов; разработка инструментария для 
оценки когнитивной вовлечённости с учётом 
образовательных режимов; результаты при-
менения инструментария на базе Державин-
ского университета и МГОУ.

Обоснование инструментария оценки 
когнитивной вовлечённости студентов
Для проверки гипотезы о том, что теория 

когнитивной вовлечённости ICAP [35] и раз-
работанные в рамках неё режимы влияют на 
степень когнитивной вовлечённости студен-
тов (как качества усилий) была применена 
адаптированная методика ROTI (методика 
самооценки эффективности потраченного 
времени) [37]. Эта методика предлагает сле-
дующую шкалу.

Насколько эффективно было потрачено 
время:

1 – Моё время было потрачено бесполез-
но (никакой пользы, занятие было бесполез-
ным).

2 – Моё время использовалось недоста-
точно (слишком много времени для слиш-
ком малой пользы).

3 – Моё время было потрачено удовлет-
ворительно (время и преимущества сбалан-
сированы).

4 – Моё время было хорошо использо-
вано (выгода перевешивает потраченное 
время).

5 – Моё время было использовано опти-
мально (большая польза, встреча была цен-
ной) [37].

В проведённом контрольном экспери-
менте на основе представленной методики 
в опросе принимали участие студенты с 1-го 
по 4-й курс очного и заочного отделения 



101

HigHer educAtion PedAgogy

Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia. 2023, vol. 32, no. 1.

направления подготовки «Педагогическое 
образование» (начальное образование; до-
школьное образование) Державинского 
университета (общее количество участников 
эксперимента 180 человек).

Студенты в ходе освоения учебного кур-
са работали в разных режимах, согласно 
спроектированным преподавателями инди-
видуальным и групповым заданиям в ходе 
смешанного обучения, затем оценивали 
потраченное время на каждом занятии по 
шкале от 1 до 5. Результаты представлены в 
таблице 1.

Анализируя полученные в ходе иссле-
дования результаты, можно сделать вывод, 
что когнитивная вовлечённость (как оценка 
степени эффективности затраченных усилий 
(в данном случае временных)) возрастает от 
Пассивного режима (преобладает удовлет-
ворительная оценка (40%)) к Активному 
(преобладает оценка хорошо (49,4%)), от Ак-
тивного (преобладает оценка хорошо (49,4%)) 
к Конструктивному (преобладает оценка 
хорошо (34,5%) и оптимально (54,4%)), от 
Конструктивного (преобладает оценка хо-
рошо (34,5%) и оптимально (54,4%)) к Ин-
терактивному (преобладает оценка опти-
мально (56,1%) и хорошо (41,7%)). Сравнивая 
Конструктивный и Интерактивный режимы, 
наблюдаем меньший рост степени эффек-
тивности, что, на наш взгляд, может объяс-

няться сложностями в развитии у студентов 
soft skills, трудностями в работе в команде 
(например, при распределении обязанностей 
в проектной деятельности).

Таким образом, режимы когнитивной во-
влечённости по степени эффективности (по 
оценке студентов) могут быть представле-
ны в следующем виде: Пассивный режим → 
Активный режим → Конструктивный ре-
жим → Интерактивный режим, что необхо-
димо учитывать при оценке степени вовле-
чённости и при разработке технологическо-
го компонента образовательных и учебных 
программ. Соответственно установлен сле-
дующий вес показателей разных режимов 
когнитивной вовлечённости студентов: Пас-
сивный режим – 0,5; Активный режим – 1; 
Конструктивный режим – 1,5; Интерактив-
ный режим – 2.

Разработка инструментария  
для оценки когнитивной вовлечённости  

с учётом режимов 
Для оценки когнитивной вовлечённости 

предлагается Методика 360 градусов (трёх-
сторонняя оценка: самооценка, оценка пре-
подавателем и оценка одногруппником). Для 
каждого режима были разработаны показа-
тели (Табл. 2), которые оценивались в зави-
симости от степени проявления при помощи 
шкалы Лайкерта от 0 до 5 баллов. Шкала 

Таблица 1
Результаты оценки когнитивной вовлечённости студентов в разных режимах

Table 1
Results of the Assessment of Students’ Cognitive Engagement in Different modes

Режим деятельности 
студента

Содержание занятия
Эффективность (%)

1 2 3 4 5

Пассивный режим
Конспектирование лекций преподавателя, 
тестирование по материалам лекции

4,4 26,7 40 27,2 1,7

Активный режим
Разработка ленты времени (по материалам 
занятия)

1,1 9,5 34,5 49,4 5,5

Конструктивный 
режим

Разработка ментальной карты (по само-
стоятельно изученным материалам)

– 2,2 8,9 34,5 54,4

Интерактивный режим
Разработка группового проекта (конспект 
урока)

– 0,6 1,6 41,7 56,1
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Лайкерта применяется как один из наибо-
лее фундаментальных и часто используемых 
психометрических инструментов в исследо-
ваниях в области образования, гуманитар-
ных и социальных наук.

Показатели оценивались отдельно студен-
том, одногруппником и преподавателем по 
следующей шкале: всегда – 5 баллов; часто – 
4 балла; иногда – 3 балла; редко – 2 балла; 
очень редко – 1 балл; никогда – 0 баллов.

При расчёте интегрального критерия 
когнитивной вовлечённости студента сум-
мируется балл по каждому режиму и умно-
жается на его вес, отдельно рассчитывается 
самостоятельная оценка (Ic), оценка препо-
давателем (Cc) и оценка одногруппником 
(участником совместных проектов) (Tc). 
Максимальный балл – 100.

Разработка интегрального критерия 
когнитивной вовлечённости студентов
Система оценки обучения студента в 

Державинском университете и МГОУ реа-
лизуется с помощью 100-балльной системы. 
Следовательно, необходимо установить эту 
же шкалу для балльной оценки, с помощью 
которой возможно учитывать и оценивать 
интегральный критерий когнитивной вовле-
чённости студента и интегральный критерий 
для группы. 

Для расчёта интегрального критерия ког-
нитивной вовлечённости студента определе-
на следующая формула: 

 Ceng = (Ic + Cc + Tc) / 3

Ic – самостоятельная оценка когнитивной 
вовлечённости (обобщённый показатель)

Cc – оценка когнитивной вовлечённости 
партнёром (обобщённый показатель)

Tc – оценка когнитивной вовлечённости 
преподавателем (обобщённый показатель)

Соответственно установлены уровни ког-
нитивной вовлечённости студента:

Высокий: Ceng = от 81 до 100 баллов;
Средний: Ceng = от 61 до 80 баллов;
Достаточный: Ceng = от 41 до 60 баллов;
Низкий: Ceng = от 0 до 40 баллов.

Интегральный критерий когнитивной во-
влечённости группы может быть рассчитан 
по следующей формуле:

 Ceng = (∑((Ic + Cc + Tc)/3))/n

Ic – самостоятельная оценка когнитивной 
вовлечённости (обобщённый показатель)

Cc – оценка когнитивной вовлечённости 
партнёром (обобщённый показатель)

Tc – оценка когнитивной вовлечённости 
преподавателем (обобщённый показатель)

n – общее количество студентов в группе
Уровни когнитивной вовлечённости 

группы:
Высокий: Ceng = от 81 до 100 баллов;
Средний: Ceng = от 61 до 80 баллов;
Достаточный: Ceng = от 41 до 60 баллов;
Низкий: Ceng = от 0 до 40 баллов.

Результаты
В исследовании по апробации интеграль-

ный критерий когнитивной вовлечённости в 
учебную деятельность как основу для про-
ектирования учебного процесса в подготов-
ке студентов педагогических направлений 
на формирующем и контрольном этапах 
приняли участие 58 студентов, учащихся 
1-го курса бакалавриата педагогических 
направлений подготовки: 29 из них – кон-
трольная группа (КГ), 29 – эксперименталь-
ная группа (ЭГ).

Доказательство достоверности резуль-
татов проведённого исследования осу-
ществлено с помощью статистической об-
работки результатов экспериментального 
обучения на основе подсчёта эмпирическо-
го значения по U-критерию Манна–Уитни 
(с помощью статистического пакета IBM 
SPSS Statistics 19).

Исследование когнитивной вовлечённо-
сти проводилось на студентах бакалавриата 
МГОУ в изучении семестрового курса «Пе-
дагогики» в весеннем семестре 2022 года. 
Дизайн курса предполагал использование 
заданий из разных режимов на лекциях, са-
мостоятельной и практической работах. В 
контрольной группе преимущественно при-
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менялся Пассивный режим и Активный ре-
жим, часть заданий – из Конструктивного 
режима. В экспериментальной группе реа-
лизовывался Пассивный режим, Активный 
режим, Конструктивный режим, Интерак-
тивный режим, с преобладанием Интерак-
тивного режима.

Преподаватель в экспериментальной 
группе использовал следующие методы (с 
учётом режимов) для повышения эффектив-
ности обучения: Пассивный режим (кон-
спектирование лекций; тестирование по 
материалам лекций); Активный режим (ра-
бота с материалами лекций (представление 
в виде ленты времени, ментальной карты)); 
Конструктивный режим (самостоятельное 
изучение материала (представление в виде 
ленты времени, ментальной карты)); Инте-

рактивный режим (групповой проект, эле-
менты перевёрнутого обучения [38]). 

В рамках интерактивного режима сту-
денты разрабатывают групповые проекты. 
Например, проект Леры А., Анастасии Л. 
и Нелли Е., направленный на создание на-
стольной игры по мотивам мультфильма 
«Кокоша» (Т. Мошкова) как средства нрав-
ственного воспитания младших школьников. 
Студентами было создано игровое поле, 
оригинальные фишки, карточки с задани-
ями. Побеждает тот, кто первый сможет 
добраться до финиша. Результат данного 
группового проекта – настольная игра – 
участник Всероссийского конкурса киноигр 
от Института воспитания РАО (2-е место), 
призёр Ярмарки педагогических идей Дер-
жавинского университета (2-е место).

Таблица 2
Распределение по уровням результатов диагностики

Table 2
Distribution by Levels of Diagnostic Results

Уровни 
Контрольная группа Экспериментальная группа

До (%) После (%) До (%) После (%)

Высокий 14 34 14 55

Средний 17 28 21 38

Достаточный 52 24 45 7

Низкий 17 14 20 0

Рис. 1. Результаты выходной диагностики контрольной и экспериментальной групп (по интегральному 
критерию когнитивной вовлечённости / результаты успеваемости по дисциплине за семестр)

Fig. 1. The results of the output diagnostics of the control and experimental groups (according to the integral 
criterion of cognitive engagement / results of progress in the discipline for the semester)
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Результаты диагностики контрольной и 
экспериментальной групп до и после экспе-
римента представим в таблице 2.

У студентов обеих групп наблюдается по-
ложительная динамика уровня когнитивной 
вовлечённости, однако в эксперименталь-
ной группе этот рост существеннее (разница 
между КГ и ЭГ по высокому уровню) (Рис. 1). 
Данный факт объясняем планированием 
занятий с учётом режимов когнитивной 
вовлечённости с преобладанием Интерак-
тивного режима. Результаты успеваемости 
за семестр, участие в научных и проектных 
мероприятиях по предмету коррелируют с 
уровнем когнитивной вовлечённости.

В результате расчёта U-критерий Ман-
на–Уитни для контрольной и эксперимен-
тальной групп после эксперимента получа-
ем Uэмп = 259.5. Полученное эмпирическое 
значение Uэмп (259.5) находится в зоне 
значимости, соответственно подтвердилась 
гипотеза: «Характеристики сравниваемых 
выборок статистически различимы». 

Полученные результаты расширяют зна-
ния о влиянии образовательных технологий 
и подбора методов обучения с учётом режи-
мов на когнитивную вовлечённость студен-
тов, что значимо для дидактического про-
ектирования в педагогическом образовании.

Заключение
Проведённое исследование на базе двух 

университетов, реализующих педагогиче-
ские программы подготовки, подтвердило 
результативность применения интеграль-
ного критерия когнитивной вовлечённости 
студентов для оптимизации дидактическо-
го проектирования. Выявлена взаимосвязь 
режимов реализации учебной деятельно-
сти, соответствующих им задач, заданий и 
когнитивной вовлечённости студентов. Ис-
следование доказало, что когнитивная во-
влечённость студентов зависит от выбора 
когнитивно-ориентированных педагогиче-
ских стратегий, а также коммуникационных 
моделей поведения и когнитивной стратегии 
самого учащегося.

Преподаватели вузов стремятся внедрять 
лучшие, эффективные практики обучения, 
обеспечивающие качество профессиональ-
ной подготовки студентов-педагогов, соот-
ветственно применение предлагаемой диа-
гностики когнитивной вовлечённости может 
служить основой для выбора и проектирова-
ния технологического компонента высшего 
педагогического образования. Предлагае-
мый подход к оценке когнитивной вовлечён-
ности студентов как основе дидактического 
проектирования приобретает важность с 
учётом нацеленности государственной об-
разовательной политики на повышение каче-
ства педагогического образования. Эффек-
тивность деятельности кафедр вузов, готовя-
щих педагогические кадры, обеспечивается 
организацией учебного процесса с высокой 
когнитивной вовлечённостью студентов. 

Современные разработки приоритетных 
концепций, образовательных моделей под-
готовки и технологий обучения должны 
опираться на когнитивно-ориентированные 
стратегии в высшем педагогическом обра-
зовании, становление которых зависит от 
степени когнитивной вовлечённости всех его 
субъектов. 

Концепт «когнитивная вовлечённость 
учащегося» может служить основой для 
проведения мониторинга и апробации об-
разовательных инноваций в отделах оценки 
качества вуза.

В ходе исследования определён инте-
гральный критерий оценки когнитивной 
вовлечённости студентов-педагогов, раз-
работан диагностико-технологический ин-
струментарий, который может применять-
ся в поиске решений в области управления, 
проектирования, оценки качества работы 
выпускающей кафедры, деятельности пре-
подавателей и студентов. 

Дальнейшие перспективы исследования 
когнитивной вовлечённости студента-педа-
гога связаны с применением его интеграль-
ного критерия для оценки возможностей 
совершенствования сфер (формального, 
информального и неформального) обра-
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зования и направлений образовательной 
деятельности (научно-исследовательская 
деятельность, волонтёрская деятельность, 
воспитательная работа, социально-психо-
логическая поддержка благополучия, орга-
низация самостоятельной работы студента, 
стажировки, практики, конкурсная и олим-
пиадная деятельность), цифровых транс-
формаций и инновационных технологий в 
образовательном процессе.
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Аннотация. Статья посвящена роли доверия студентов в формировании их образова-
тельной траектории после окончания вуза. В частности, рассматривается вопрос о связи 
доверия студентов к субъектам высшего образования (однокурсникам, преподавателям и 
менеджменту вуза) с их намерением продолжать обучение по специальности, полученной 
после успешного завершения программы бакалавриата или специалитета. Природа доверия 
сопряжена не только с психологическими особенностями человека, но также находит свою 
укоренённость в социальных отношениях. При изучении образовательных траекторий та-
кая отличительная черта данного феномена позволяет сместить акцент с социально-эко-
номических, институциональных, гендерных и психологических факторов, которые регу-
лярно находятся в поле зрения исследователей, на реляционные – которые сравнительно 
реже появляются в сфере их интересов. В работе использованы данные социологического 
опроса учащихся российских вузов. Показано, что доверие студентов к академическому 
менеджменту, в отличие от их доверия к другим акторам, является наиболее значимым 
показателем того, что они будут продолжать обучение по своей специальности. Доверие 
студентов к однокурсникам и преподавателям является менее устойчивым фактором. 
Кроме того, более важным для принятия решения о продолжении образования по получен-
ной специальности является не радиус, а адресат доверия – то есть не количество субъек-
тов, которым молодые люди испытывают доверие, а то, кому именно из этих субъектов 
они доверяют.
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Abstract. The article is devoted to the role of students’ trust in shaping their educational tra-
jectory after graduation. In particular, the question is how students’ trust in the actors of higher 
education (peers, teachers and university management) is related to their intention to continue their 
education in the specialty received after graduating from a bachelor’s or specialist’s degree. The 
nature of trust refers not only to the psychological characteristics of a person, but also finds its roots 
in social relations. When studying educational trajectories this hallmark of trust makes it possible to 
shift the focus from socio-economic, institutional, gender, and psychological factors that are regu-
larly in the field of researchers’ attention to relational ones, which appear relatively rarely in their 
field of interest. The work uses data from a sociological survey of students of Russian universities. The 
results obtained are that students’ trust in university management, in contrast to their trust in other 
actors, is the most significant indicator that they will continue their education in their specialty after 
graduation. Students’ trust in peers and teachers are less stable factors. In addition, the addressee 
of trust, rather than the radius, is more important for students to decide whether to continue their 
education in their specialty after graduation. 
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Введение 
Интерес к изучению образовательных 

траекторий постоянно растёт с момента по-
явления и осознания этой темы как предмета 
социальных наук [1; 2]. Это вызвано процес-
сами, происходящими как в сфере образова-
ния, так и за её пределами, которые сопрово-
ждаются различными проблемами – нерав-
ным доступом к образованию, инфляцией и 
экспансией высшего образования, высокой 
долей отсева обучающихся и т. п. Поэтому 
неудивительно, что предметом исследований 
нередко становятся факторы, формирующие 
успешные (стабильные, продолжительные, 
осознанные) или не очень индивидуальные 

образовательные траектории. Среди них ши-
рокое распространение получили социально-
экономические (доход семьи, образование 
родителей), гендерные, этнические, институ-
циональные (например, тип образовательной 
организации, длительность и сложность про-
граммы обучения) и психологические (пре-
жде всего мотивация и целеполагание) [1–3]. 

Реже в поле зрения исследователей попа-
дает такой фактор, как доверие. В литературе 
он встречается в качестве объясняющей пере-
менной при выборе молодыми людьми об-
разовательной траектории после окончания 
школы [4; 5] или при удержании (лояльности) 
студентов в университете [6; 7], по сути по-
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зволяя им сохранить изначально избранный 
путь или вернуться к нему спустя какое-то 
время. При этом уделяется недостаточно 
внимания роли доверия в формировании об-
разовательной траектории после окончания 
бакалавриата или специалитета. Эта ситуа-
ция может быть объяснена тем, что переход 
«школа-СПО» и «школа-ВУЗ»1 являются бо-
лее массовыми и потому более значимыми на 
образовательном треке, после которых, как 
правило, следует выход на работу. Однако 
качество человеческого капитала в рамках 
современной системы высшего образования 
возрастает именно при продолжении получе-
ния образования в магистратуре, аспиранту-
ре, на профессиональных курсах и т. п. Наря-
ду с этим особое значение имеет специфика 
послевузовского образования, а именно свя-
зана она или нет со сменой области деятель-
ности – предстоит ли молодому человеку 
«переучиваться» и осваивать новую профес-
сию или же он продолжит совершенствовать 
свои знания по уже полученной. 

С одной стороны, возможность смены 
профессии – это шанс компенсировать выбор 
специальности в бакалавриате и специалите, 
который был сделан в условиях слабого по-
нимания своих целей и интересов, отсутствия 
профориентации, поверхностного представ-
ления о запросах рынка труда и т. д. [8]. Од-
нако, с другой стороны, решение о продолже-
нии обучения по своей специальности или по 
другой – это, по сути, точка бифуркации, ко-
торая обременена временными, экономиче-
скими и прочими затратами как для молодых 
людей и образовательной организации, так и 
для государственных органов. Релевантность 
данного положения возрастает, если принять 
во внимание долю тех, кто желает сменить 
квалификацию. Говоря, к примеру, о пере-
ходе в магистратуру, подавляющее большин-
ство молодых людей продолжают обучение 
на этой ступени высшего образования сразу 

1 Речь может идти также о «транзитном треке», 
в случае которого осуществляется переход 
«школа-СПО-ВУЗ».

после выпуска из бакалавриата. При этом в 
среднем треть из них предпочитают сменить 
профиль подготовки2 [8, с. 39]. 

В этой связи важно понимать, в силу чего 
происходит продолжение обучения студен-
тов по полученной специальности. Доверие 
способно оказаться одной из таких движу-
щих сил по следующей причине: природа 
данного феномена не только связана со спе- 
цифическими качествами личности или пси-
хологической установкой человека, но также 
находит свою укоренённость в социальных 
отношениях (применительно к сфере обра-
зования [9]). Такая особенность доверия при 
изучении образовательных траекторий по-
зволяет сфокусироваться на процессуальном 
аспекте обучения – на том, что происходит с 
молодыми людьми в ходе и в результате вза-
имодействия с другими субъектами высшего 
образования. То есть сместить акцент с со-
циально-экономических, гендерных, инсти-
туциональных и психологических факторов 
на реляционные. Студенческая жизнь пред-
полагает взаимодействие с ключевыми её 
акторами – с однокурсниками, преподавате-
лями и академическим менеджментом. Взаи-
модействие с ними конституирует основные 
аспекты получения высшего образования, в 
том числе намерения молодых людей продол-
жать обучение по специальности. Доверие 
или недоверие студентов позволяет отразить 
специфику такого взаимодействия, а значит, 
косвенно указать на те последствия, которые 
могут вытекать из неё.

Доверие и лояльность вузу
Каким образом возможно объяснение 

влияния доверия студентов на формирова-
ние их образовательной траектории после 
окончания вуза и в конечном счёте на про-
должение обучения по полученной специаль-
ности? Существуют разные объяснительные 

2 Один из наиболее высоких показателей при-
ходится на сферу сельского хозяйства (43%), 
а также образования и педагогических наук 
(40%), наименее низкий – на сферу математи-
ческих и естественных наук (23%) [8, с. 39].
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модели, способные дать ответ на данный во-
прос. Их многообразие отчасти проистекает 
из того, что доверие само по себе является 
комплексным, многомерным, контекстно-из-
менчивым феноменом, что предполагает раз-
личные подходы к его изучению. Теоретиче-
ские модели отличаются по уровню анализа, 
пониманию природы и предмета доверия, 
его функций и сфер приложения. Среди них 
выделяются, например, такие междисци-
плинарные подходы, как психологический, 
культурный, феноменологический, рацио-
нальный (теория рационального выбора). К 
этим и другим концепциям обращаются ис-
следователи для изучения феномена доверия 
в сфере образования [10; 11]. Так, например, 
роль доверия может быть рассмотрена с по-
зиций межличностного взаимодействия. В 
данном случае акцент делается на индивидах 
и их ожиданиях, установках, качествах, вза-
имных обязательствах, ценностных и рацио-
нальных ориентациях, которые приводят или 
не приводят к доверительным отношениям. В 
рамках данного подхода, доверие может быть 
понято как готовность одного человека быть 
уязвимым (принять ситуацию риска) перед 
другим, надеясь (или будучи уверенным), что 
он окажется надёжным, честным, открытым, 
компетентным, внимательным и т. п. (см. одну 
из первых работ в рамках такого взгляда [12]; 
а также работу в области образования [10]). 
Возникшее подобным образом доверие при-
водит в результате к разным эффектам в сфе-
ре образования: например, к вовлечённости и 
удовлетворённости молодых людей в рамках 
групповой работы [13–15]; к их успеваемости 
[16; 17], к ориентации на активное обучение 
[17]; а также к лояльности вузу [6; 7; 18; 19]. 

Последний эффект является наиболее 
важным с точки зрения целей настоящей ра-
боты. Поскольку существующие интерпре-
тации его появления нередко предполагают 
концептуальные модели, рассчитанные на 
более обоснованное объяснение того, как до-
верие студентов способно оказывать влияние 
на принятие ими решения о выборе образова-
тельной траектории в целом и о продолжении 

образования по полученной специальности в 
частности. 

Среди них на передний план выдвигаются 
концепции, опирающиеся на теорию интегра-
ции В. Тинто [20; 21]. Его модель восходит к 
идеям Э. Дюркгейма о самоубийстве. Соглас-
но последнему, вероятность эгоистического 
самоубийства возрастает, когда индивиды 
недостаточно интегрированы в общество, а 
именно, когда они недостаточно морально 
и социально связаны. Тинто, по аналогии с 
этим, рассматривает социальную и академи-
ческую интеграцию. Под первой понимается 
включённость в социальные отношения с дру-
гими членами образовательного коллектива, 
под второй – соблюдение установленных 
вузом требований и правил, а также следо-
вание университетским ценностям и нормам. 
Приспособление студентов к университет-
ской жизни происходит путём социальной 
и академической интеграции, которые обу-
славливают высокий уровень приверженно-
сти молодых людей вузу (обязательств перед 
ним)3, что снижает вероятность их выбытия 
[20, p. 92, 96]. Иными словами, регулярное 
взаимодействие студента с однокурсниками, 
преподавателями, менеджментом вуза и ины-
ми сотрудниками, а также оценка этих вза-
имодействий обуславливают его намерение 
относительно продолжения или не продол-
жения обучения в университете. 

Помимо двух типов интеграции, Тинто 
включает в свою модель и другие факторы: 
предшествующий опыт учащегося (социаль-
3 Приверженность/обязательство (сommitment) 

студентов – промежуточный конструкт в теоре-
тической модели В. Тинто: приверженность не-
посредственно влияет на удержание студентов 
в вузе, тогда как интеграция оказывает влияние 
опосредовано, через приверженность. Кроме 
того, этот конструкт двойственен – с его точки 
зрения следует выделять приверженность цели 
(индивидуальные образовательные обязатель-
ства – например, завершить обучение в вузе) и 
приверженность университету. Согласно Тинто, 
существуют нюансы того, как социальная и ака-
демическая интеграция влияют на разные типы 
приверженности [20, p. 110–111].
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ный статус, место проживания, пол, нацио-
нальность и т. п.), его мотивацию и ожидания, 
наличие институциональных обязательств 
(плата за обучение, стремление получать об-
разование в определённом вузе, по опреде-
лённому профилю). Однако ключевым мо-
ментом концепции остаётся элемент интегра-
ции студентов в университетскую систему: с 
точки зрения Тинто, то, что происходит с 
ними в вузе, важнее того, что они привносят 
в него [22, с. 117]. Несмотря на то, что данная 
модель имеет целый ряд ограничений, на ко-
торые неоднократно указывают другие авто-
ры [23–25], она остаётся наиболее влиятель-
ной и широко применимой в качестве теоре-
тической основы для дальнейших исследова-
ний, в том числе и основой для описания роли 
доверия в сфере образования, а конкретнее, 
для изучения его влияния на лояльность к об-
разовательной организации.

В частности, Т. Хенниг-Турау с коллегами, 
опираясь на теорию Тинто и дополняя её мар-
кетинговыми знаниями о качестве предостав-
ления услуг, разрабатывают самостоятельную 
модель [6]. В рамках неё они изучают лояль-
ность выпускников вуза, на которую оказыва-
ет влияние три основных фактора: восприятие 
молодыми людьми качества преподаватель-
ской деятельности, их доверие сотрудникам 
университета и личная (эмоциональная) при-
верженность образовательной организации4. 
Данная концепция предполагает, что фактор 
доверия уравнивается с фактором привержен-
ности по степени влияния на лояльность. При 
этом доверие понимается как уверенность мо-
лодых людей в том, что сотрудники универси-
тета окажутся добросовестными, честными и 
ориентированными на их интересы.

Модель была апробирована на бывших сту-
дентах, обучавшихся на менеджеров, инжене-
ров и педагогов. Согласно результатам иссле-
дования, доверие молодых людей способно 

4 Раскрывается через такие показатели, как «Я 
чувствовал себя очень привязанным к своему 
университету», «Я горжусь тем, что могу учить-
ся в моём университете», «Я был горд тем, что 
смог пройти курс, который я выбрал» [6, p. 342]. 

непосредственно оказывать положительное 
влияние на их лояльность вузу в рамках педа-
гогического образования, и опосредовано – 
через эмоциональную приверженность – во 
всех трёх направлениях подготовки. 

В свою очередь, С. Карвальо и М. Мота 
обращаются к концепции доверительных 
отношений между потребителями и постав-
щиками услуг. В соответствии с этой концеп-
цией, связь между доверием студентов и их 
лояльностью опосредована ценностью вуза5. 
Они полагают, что воспринимаемая цен-
ность лучше определяет будущее поведение 
студентов, чем, например, их удовлетворён-
ность. Авторы находят поддержку этому по-
ложению в идеях Тинто о связи интеграции 
студентов в университетскую среду с их при-
верженностью образовательной организа-
ции; а именно замечают, что молодые люди, 
которые видят ценность в образовательных 
услугах, предоставляемых им вузом, как 
правило, демонстрируют рост привержен-
ности этому вузу, в отличие от тех, кто не ви-
дит такой ценности и, стало быть, с большей 
вероятностью бросит учёбу или перейдёт в 
другой вуз. Другими словами, чем большее 
значение имеет для молодых людей взаимо-
действие с сотрудниками университета, тем 
более лояльными к образовательной органи-
зации они будут [7, p.  53].

5 Ценность ими понимается в рамках экономи-
ческой логики и может быть представлена как 
«восприятие потребителем выгоды за вычетом 
затрат на поддержание постоянных отношений 
с поставщиком услуг» [7, p. 153]. Показателем 
ценности выступает оценка образовательных 
услуг, которая отражена в следующих сужде-
ниях: 1) «что касается цены, которую платите 
за обучение в университете, вы бы сказали, что 
образовательная организация предлагает вам 
услугу – очень плохую или очень хорошую»; 
2) «что касается времени, которое тратите на 
учёбу в этом университете, вы бы сказали, что 
учёба в нём – очень неприятна или очень при-
ятна»; 3) «что касается усилий, затраченных на 
учёбу в этом университете, вы бы сказали, что 
учёба в нём – совершенно бесполезна или весь-
ма полезна» [7, p. 165].
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В отличие от предыдущего исследова-
ния, в работе Карвальо и Мота, во-первых, 
объектом выступают учащиеся вузов, а не 
выпускники, и, во-вторых, измеряется до-
верие студентов отдельно к преподавателям 
и академическому менеджменту. Согласно 
их данным, положительная связь, суще-
ствующая между доверием и лояльностью, 
опосредована воспринимаемой ценностью 
образовательных услуг. При этом доверие 
к преподавателям, в отличие от доверия к 
менеджменту университета, способно не-
посредственно оказывать положительное 
влияние на лояльность. В данной концеп-
туальной модели доверие возникает в том 
случае, если сотрудники университета де-
монстрируют компетентность (работают 
профессионально, быстро, эффективно), 
доброжелательность (уважают студентов и 
заботятся об их интересах) и ориентируются 
на оперативное решение студенческих про-
блем и запросов [7, p. 161–162]. 

Следует заметить, что в обоих рассмо-
тренных примерах показателями лояльно-
сти выступают поведенческие предпочтения 
молодёжи в отношении университета, фа-
культета и специальности. К таким предпо-
чтениям, например, относится готовность 
студентов рекомендовать другим людям 
поступление в их университет или прохож-
дение в нём учебных курсов, а также вероят-
ность продолжения обучения в своём уни-
верситете, на своём факультете или по своей 
специальности6. Лояльность молодых людей 

6 Например, лояльность предполагает согласие 
со следующими суждениями: «я заинтересован 
в поддержании связей с моим факультетом», 
«я бы порекомендовал свой университет кому-
то ещё», «если бы я снова столкнулся с тем же 
выбором, я бы всё равно выбрал тот же учеб-
ный курс», «если бы я снова столкнулся с таким 
же выбором, я бы всё равно выбрал тот же уни-
верситет» [6, p. 342); «Насколько вероятно, что 
вы снова будете учиться в этом университете?», 
«Насколько вероятно, что вы порекомендуете 
этот университет друзьям, соседям и родствен-
никам?» [7, p. 165].

подразумевает принятие ими таких решений 
и совершение действий, которые нацелены 
на образовательную организацию или её 
подразделение, на программу обучения или 
профиль подготовки, что отражается в при-
влечении новых абитуриентов, возврате быв-
ших студентов для получения более высокой 
академической степени, сохранении верно-
сти своей профессии при продолжении об-
разования после окончания вуза и т. п.

Таким образом, доверие в рамках инте-
грационного подхода ориентировано на 
адаптацию студентов к университетской 
жизни через взаимодействие с ключевыми 
акторами, которые воплощают в себе её цен-
ности, принципы, процедуры и правила. И 
это сказывается на особенностях выбора их 
образовательного пути после успешного за-
вершения обучения в университете.

Исходя из вышесказанного, мы предпола-
гаем, что доверие студентов будет положи-
тельно связано с их намерением продолжать 
обучение по полученной специальности по-
сле окончания бакалавриата или специали-
тета, и соответственно, отрицательно связа-
но с их решением продолжать образование 
по другой специальности. 

Между тем, согласно ряду исследований, 
подобная связь в сфере высшего образо-
вания зависит от того, кому именно испы-
тывается доверие [7; 19]. Мы проверяем её 
наличие, во-первых, для доверия студентов 
к трём субъектам высшего образования – 
однокурсникам, преподавателям и админи-
страции вуза; во-вторых, исследуем её за-
висимость от количества субъектов доверия 
(радиуса доверия), а конкретнее, от ситуа-
ции, когда студент испытывает доверие всем 
трём указанным субъектам. 

Опираясь на предыдущую литературу, 
мы также предполагаем, что данная связь 
обусловлена другими характеристиками, 
например, индивидуальными (пол, возраст), 
социально-экономическими (образование 
родителей и доход семьи) и институциональ-
ными (курс обучения, тип вуза). Их влияние 
учитывается в настоящей работе. 
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Метод  
исследования и описание данных 

В исследовании использованы данные 
опроса, который проводился весной 2022 
года при поддержке общероссийской обще-
ственной организации «Российское про-
фессорское собрание». Организация имеет 
отделения во всех регионах России, и в неё 
входят научно-педагогические сообщества 
разных вузов7. В исследовании была исполь-
зована поточная (river sampling) выборка: 
администрацией вуза по базе электронных 
адресов рассылались письма студентам с 
просьбой заполнить онлайн-анкету, доступ 
к которой предоставлялся по указанной в 
письме ссылке8. Чтобы приблизительно со-
ставить представление о том, какая выбо-
рочная совокупность была достигнута (то 
есть насколько она отражает генеральную 
совокупность), данные исследования сопо-
ставлялись с данными государственной ста-
тистики по полу, возрасту, направлениям и 
программам подготовки9. 

Объём выборки составил 1425 респонден-
тов – студентов, получающих образование 
по программам подготовки бакалавриата 
(84,1%) и специалитета (15,9%). Подавля-
ющие большинство опрошенных являются 

7 В опросе приняли участие студенты из 30 вузов. 
География исследования представлена 31 горо-
дом из 8 федеральных округов.

8 Сбор данных проходил на платформе «Анке- 
толог.ру».

9 Различие между двумя совокупностями от-
носительно пола составляет приблизительно 
11%; в отношении возраста разница достигает 
11% для группы «19-летних» и 12% для группы 
«26-летних и старше», для других возрастов 
данный показатель имеет сравнительно мень-
шее значение; что касается образовательных 
программ, то расхождение находится в преде-
лах 6% и для бакалавриата, и для специалитета; 
если говорить о направлениях подготовки, то 
наибольшие различия наблюдаются для двух 
профилей – «Образование и педагогические 
науки» (13%) и «Науки об обществе» (13,6%), – 
несоответствие для остальных направлений не 
превышает 4%.

студентами очной формы обучения (94,5%). 
Среди них 43,4% имеют планы после окон-
чания вуза продолжать обучение: а именно 
10,2% опрошенных планируют посвятить 
своё время только учёбе, 33,2% – собира-
ются совмещать работу с учёбой. При этом 
доля тех, кто ещё не определился со своими 
планами составляет 6,8%. В таблице 1 при-
водится описательная статистика зависимой 
и объясняющих переменных для респонден-
тов, определившихся и неопределившихся 
относительно продолжения обучения после 
окончания вуза. 

Под образовательной траекторией пони-
мается совокупность шагов, предпринимае-
мых отдельными индивидами и социальны-
ми группами для удовлетворения своих по-
требностей в сфере образования [26, с. 34]. 
Особенности образовательной траектории 
отражены в тех или иных решениях, кото-
рые они принимают относительно перехо-
да от одной позиции к другой. Например, в 
рамках высшего образования к подобным 
решениям относятся – поступление и окон-
чание бакалавриата (магистратуры или/и 
аспирантуры), прохождение курсов повы-
шения или смены квалификации. В фокусе 
внимания настоящей работы находится осо-
бенность образовательной траектории, свя-
занная с намерением студентов продолжать 
обучение по специальности. Она выступает 
в качестве зависимой переменной. Для её 
измерения респондентам задавался вопрос 
о том, по какой профессии они намерены 
учиться дальше (после окончания вуза). При 
этом молодые люди могли выбрать два вари-
анта ответа: 1) «по специальности, которой 
обучаюсь здесь» (54,8%), 2) «по другой спе-
циальности» (32,9%). Также респондент мог 
затрудниться с ответом (12,3%)10. Данная 
переменная в анализе принимает значение 1, 
если был выбран первый вариант, и 0 – если 
второй. 

Основной объясняющей переменной яв-
ляется доверие студентов, которое рассма-

10 Этот вариант был исключён из анализа. 



117

sociology of HigHer educAtion

Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia. 2023, vol. 32, no. 1.

тривается через призму межличностного 
взаимодействия. Оно измеряется в отноше-
нии однокурсников, преподавателей и ад-
министрации вуза. При этом используется 
вопрос о доверии, содержащий два вариан-
та ответа: «скорее доверяю» и «скорее не 
доверяю»11. Согласно результатам исследо-

11 Некоторые исследователи полагают, что би-
нарная мера является ограниченной (например, 
приводит к потере информации) и предлагают 
пользоваться шкалами большей размерности 
[27]. Однако существует и альтернативная по-
зиция, ярким представителем которой является 
Э. Усланер. В частности, рассмотрев подобные 
критические замечания в отношении обобщён-
ного доверия, он аргументированно показывает, 
что, во-первых, шкалы большей размерности не 
лишены так называемой проблемы «регресса к 
среднему» и, во-вторых, использование стан-
дартной двоичной меры для измерения такого 
феномена, как доверие, более приемлемо, по-
скольку позволяет точнее отразить его специ- 
фику [28]. В данном случае мы следуем за ним не 
только и не столько в силу того, что полностью 
разделяем его позицию, сколько исходим из за-
дачи проведённого исследования, которая за-

вания, однокурсникам доверяют 73,7% ре-
спондентов, не доверяют – 9,2%, затрудни-
лись ответить – 17,1%. Относительно двух 
других субъектов высшего образования эти 
показатели следующие: для преподавате-
лей – 81,1%, 7,4% и 11,5% соответственно; 
для администрации вуза – 64,5%, 14,8% и 
20,7% соответственно. Все три переменные 
принимают значение 1, если респондент вы-
брал вариант ответа «скорее доверяю», 0 – 
«скорее не доверяю»12. 

Также в анализе используется агрегиро-
ванная переменная доверия. Она построена 
на основе вопросов о доверии к сокурсни-
кам, преподавателям и администрации вуза. 
Переменная предполагает четыре вариации: 
1) доверие трем субъектам (51,2%) – выбран 
вариант ответа «скорее доверяю» в отно-
шении всех трёх субъектов высшего обра-
зования; 2) доверие двум субъектам из трёх 

ключается скорее в фиксации наличия или отсут-
ствия доверия, нежели в отражении его степеней.

12 Вариант ответа «затрудняюсь ответить» не был 
включён в анализ.

Таблица 1
Описательная статистика

Table 1
Descriptive statistics

Переменная (N)
Мини-

мум
Макси-

мум
Среднее  
значение

Станд.  
отклонение

Намерение продолжать обучение по своей  
специальности (1, если есть) 

627 0 1 0,625 0,484

Доверие однокурсникам (1, если есть) 593 0 1 0,889 0,315
Доверие преподавателям (1, если есть) 633 0 1 0,916 0,277
Доверие администрации вуза (1, если есть) 567 0 1 0,813 0,390
Доверие трём субъектам (1, если есть) 687 0 1 0,533 0,499
Пол (1, если юноша) 715 0 1 0,329 0,470
Образование матери (1, если высшее) 680 0 1 0,569 0,496
Материальное положение семьи (1, если могут позво-
лить себе «всё, кроме покупки квартиры или дачи» или 
«всё, в том числе покупку квартиры или дачи»)

646 0 1 0,172 0,378

Курс обучения (от 1 до 5, где 1 – 1 курс, 5 – 5 курс) 715 1 5 2,210 1,151
Селективность вуза (по баллам ЕГЭ) 712 49,2 96,3 68,984 7,505
Планы продолжать образование в магистратуре  
(1, если есть)

708 0 1 0,653 0,477

Образование и педагогические науки (1, если есть) 704 0 1 0,253 0,435
Науки об обществе (1, если есть) 704 0 1 0,257 0,437
Инженерное дело, технологии, технологические науки 
(1, если есть)

704 0 1 0,318 0,466

Коэффициент Джини (по регионам за 2021 г.) 712 0,341 0,423 0,372 0,027
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(25,3%); 3) доверие одному субъекту из трёх 
(15,1%); 4) и, наконец, отсутствие доверия 
какому-либо субъекту (4,5%) – ситуация, 
когда респондентом ни разу не был отме-
чен вариант ответа «скорее доверяю»13. В 
регрессионный анализ включён первый тип 
агрегированной переменной, которая при-
нимает значение 1, если студент доверяет 
всем трём субъектам высшего образования, 
0 – в противном случае. 

Кроме того, в соответствии с результата-
ми предыдущих исследований были отобра-
ны другие переменные, которые могут быть 
потенциально взаимосвязаны с зависимой 
переменной. 

Индивидуальная характеристика респон-
дента представлена его полом: доля юношей 
составляет 32,9%, доля девушек – 67,1%. 

Особенности семьи студента представ-
лены образованием матери и материальным 
положением семьи. Показатели образования 
отца и матери сильно скоррелированны меж-
ду собой, поэтому в анализе используется 
только одна из этих переменных. Материаль-
ное положение измерялось по шестибальной 
шкале. Данная переменная принимает значе-
ние 1, если семья финансово благополучна, то 
есть респондент отметил вариант ответа «мо-
жем позволить себе практически всё, кроме 
покупки квартиры или дачи» либо вариант – 
«можем позволить себе всё, в том числе по-
купку квартиры или дачи»14 (их доля 17,2%), 
и 0 – в противном случае. 

Характеристики текущего обучения в 
вузе заданы курсом обучения и направлени-

13 Доля опрошенных, затруднившихся с ответом 
о доверии в отношении всех трёх субъектов, со-
ставляет 3,9%. Данная группа респондентов не 
включена в анализ. 

14 Другие варианты ответов: «не хватает денег 
даже на еду», «хватает на еду, но покупка 
одежды проблематична», «денег хватает на 
еду и одежду, но покупка товаров длительного 
пользования (новый холодильник или телеви-
зор) затруднительна», «можем позволить себе 
товары длительного пользования, но покупка 
новой машины пока невозможна»

ем подготовки. Респонденты, которые реши-
ли продолжать обучение после окончания 
вуза, и те, которые только размышляют об 
этом, распределяются по курсам обучения 
следующим образом: на первом курсе учит-
ся 36% студентов, на втором – 26,2%, на тре-
тьем – 21%, на четвёртом – 14,3% и, наконец, 
на пятом – 2,5%. Поскольку в выборочной 
совокупности представлены мнения студен-
тов с разным опытом обучения в вузе, кур-
су, на котором учатся респонденты, в ходе 
анализа уделяется дополнительное внима-
ние. Говоря о направлениях подготовки, 
81,5% опрошенных получают образование 
в трёх сферах: общественной15 (25,3%), об-
разовательной (24,9%) и инженерно-техни-
ческой (31,3%). 16,3% – доля респондентов, 
на которую приходятся четыре оставшиеся 
направления подготовки16. В исследовании 
использованы три профиля образования с 
наибольшей долей обучающихся.

Уровень селективности университета не-
которые исследователи рассматривают в ка-
честве косвенного показателя академических 
способностей студента [29]. В настоящей ра-
боте степень селективности определяется на 
основе 11-го Мониторинга качества приёма в 
вузы РФ (2021 г.), который проводится НИУ 
ВШЭ с 2009 года17. При этом оценка качества 
приёма опирается на средний балл ЕГЭ аби-
туриентов, зачисленных в вуз на первый курс 
бакалавриата или специалитета. 

В анализе также представлена перемен-
ная, которая относится к планируемому 
месту дальнейшего обучения после оконча-

15 Науки об обществе: экономика и управление, 
социология и социальная работа, психологиче-
ские науки, юриспруденция, политические на-
уки, средства массовой информации, сервис и 
туризм. 

16 Математические и естественные науки (6,4%), 
гуманитарные науки (4,6%), сельское хозяй-
ство (3,5%), здравоохранение и медицинские 
науки (1,8%). 2,2% респондентов затруднились 
ответить либо дали неопределённый ответ. 

17 Мониторинг качества приёма в вузы РФ. URL: 
https://ege.hse.ru/ 
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ния бакалавриата или специалитета. 65,3% 
опрошенных собираются продолжать об-
разование в магистратуре, 16,8% – на про-
фессиональных курсах, 4% – в аспирантуре, 
4,8% – в бакалавриате, 4,8% – на специали-
тете, 0,4% – в колледже (техникуме), 3,8% 
выбрали вариант «другое». Переменная 
принимает значение 1, если студент плани-
рует продолжать обучение в магистратуре, 
0 – в остальных случаях18.

В качестве дополнения к данным иссле-
дования в анализ также включены статисти-
ческие данные об уровне экономического 
неравенства (коэффициент Джини) по реги-
онам за 2021 год. 

Факторы продолжения образования  
по специальности

Анализ распределения доверия студен-
тов в зависимости от их планов продолжать 
или не продолжать обучение по специаль-
ности показывает наличие следующей связи 
(Табл. 2). Студенты, которые предпочитают 

18 Следует отметить, что в анализ включена толь-
ко одна переменная – «планы продолжать об-
учение в магистратуре». Это сделано по двум 
причинам: 1) особенность выборки – подавля-
ющее большинство опрошенных планирует 
поступать в магистратуру; 2) наличие сильной 
корреляции между намерением поступать в ма-
гистратуру с намерением продолжать обучение 
на профессиональных курсах, в аспирантуре, 
бакалавриате и специалитете. 

доверять сокурсникам, преподавателям и 
администрации вуза в отличие от тех, кто 
предпочитают испытывать к ним недоверие, 
чаще намерены продолжать обучение по 
специальности, которой обучаются в вузе. 
В свою очередь молодые люди, которые на-
мерены продолжать обучение по другой спе-
циальности, чаще предпочитают не доверять 
трём указанным субъектам.

На рисунке 1 представлена связь между 
количеством субъектов, которым доверяют 
студенты, и их планами продолжать обуче-
ние по специальности. Молодые люди, кото-
рые доверяют трём субъектам в отличие от 
тех, кто доверяет меньшему количеству (или 
вообще не доверяет), значительно реже гото-
вы сменить свою профессию. Причём наблю-
дается следующая тенденция: чем большему 
количеству субъектов студенты доверяют, 
тем чаще они готовы учиться дальше по той 
специальности, по которой уже получают 
образование; и, наоборот, чем меньшему 
количеству субъектов они доверяют (вплоть 
до недоверия к ним), тем чаще собираются 
избрать альтернативную образовательную 
траекторию – продолжать обучение после 
окончания вуза по другой специальности. 

На первый взгляд все типы доверия сту-
дентов, в том числе и его радиус, положи-
тельно связаны с их намерением продолжать 
обучение по специализации, получаемой в 
вузе. Однако сохранится ли данная связь и 
будет устойчивой, если рассматривать её не 

Таблица 2
Доверие студентов и специальность, по которым они намерены продолжать обучение, % по строке 

Table 2
Students’ trust and specialty in which students intend to continue their education after graduation, % per line

Доверие студентов
Специальность, по которой намерены учиться дальше

Та, по которой  
обучаюсь здесь

Другая  
специальность

Затрудняюсь  
ответить

Однокурсникам
Скорее доверяю 57,3 30,3 12,4
Скорее не доверяю 42,4 50 7,6

Преподавателям
Скорее доверяю 58,2 31,4 10,4
Скорее не доверяю 49,1 43,4 7,5

Администрации вуза
Скорее доверяю 60,1 28,6 11,3
Скорее не доверяю 41,7 49,6 8,7
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изолированно от других вероятных влия-
ний? Для того чтобы это выяснить, перейдём 
к более детальному анализу, который учи-
тывает роль прочих факторов. 

Предварительно рассмотрим парные кор-
реляции. Зависимая переменная положи-
тельно скоррелирована с доверием к одно-
курсникам (коэффициент корреляции равен 
0,130), преподавателям (0,070), администра-
ции вуза (0,178) и трём субъектам (0,158). 
Почти во всех случаях корреляция значима 
на уровне одного процента; исключение со-
ставляет переменная доверия преподавате-
лям – уровень значимости в данном случае 
равен 10%. 

Зависимая переменная также положи-
тельно коррелирует с гендером (0,102), уров-
нем селективности вуза (0,116), планами про-
должать образование в магистратуре (0,195), 
с получением образования в инженерно-тех-
нической сфере (0,151) и отрицательно – с 
курсом обучения (–0,132). Коэффициент 
первой переменной значим на уровне 5%, ко-
эффициенты остальных – на уровне 1%. 

Если говорить о наличии корреляции 
между независимыми переменными, то пре-
жде всего следует отметить, что доверие 
к однокурсникам, преподавателям, адми-
нистрации вуза и агрегированное доверие 
сильно коррелируют между собой. По этой 
причине регрессионные модели приводятся 
отдельно для каждого типа доверия. Другие 

независимые переменные скоррелированы 
либо слабо, либо статистически незначимо. 

Зависимая переменная является бинар-
ной, поэтому все модели строятся при по-
мощи логистической регрессии. В таблице 3 
представлены результаты регрессионного 
анализа. Как можно видеть, при учёте вли-
яния других факторов коэффициенты при 
объясняющих переменных – доверие сту-
дентов к однокурсникам, преподавателям, 
администрации вуза, а также агрегирован-
ное доверие (доверие трём субъектам) – име-
ют положительный знак и статистическую 
значимость. То есть взаимосвязь сохраня-
ется: молодые люди, которые предпочитают 
доверять субъектам высшего образования, 
вероятнее всего, также имеют намерения 
продолжать образование по той специаль-
ности, по которой обучаются в вузе. 

Наряду с доверием студентов наиболее 
значимым во всех представленных специ- 
фикациях оказывается ещё ряд факторов – 
продолжение образования в магистратуре, 
селективность вуза и курс обучения. Все 
они положительно связаны с зависимой 
переменной, за исключением последнего, 
который имеет отрицательную с ней связь. 
Молодые люди, собирающиеся продол-
жать образование в магистратуре, чаще 
всего будут учиться по той специальности, 
по которой они обучались в рамках про-
граммы бакалавриата или специалитета. 

Рис. 1. Агрегированное доверие и специальность, по которым студенты намерены продолжать обучение, %
Fig. 1. Aggregate trust and specialty in which students intend to continue their education  

after graduation, %
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Также чаще предпочтут сохранить вер-
ность своей профессии студенты, получа-
ющие образование в наиболее селективных 
университетах. С понижением курса об-
учения студенты с большей вероятностью 
продолжат образование по полученной 
специальности и, наоборот, с повышением 
курса обучения – с большей вероятностью 
по другой специальности. 

Эти дополнительные факторы приоб-
ретают особую важность для нашего ана-

лиза. Как показывает ряд исследований, 
возникновение доверия студентов зависит 
от институциональных характеристик об-
разовательной организации и от длитель-
ности пребывания в ней (см., например, [14; 
30; 31]). Иначе говоря, курс обучения и се-
лективность вуза связаны не только с выбо-
ром определённого образовательного пути 
после окончания бакалавриата или специ-
алитета, но также способны оказывать вли-
яние на формирование доверия к субъектам 

Таблица 3
Результаты регрессионного анализа: доверие студентов и их намерение продолжать  

обучение по специальности
Table 3

Results of regression analysis: students’ trust and students’ intention to continue  
their education in the specialty after graduation

Независимые переменные
Зависимая переменная: намерение студентов продолжать  

обучение по специальности, которой обучаются в вузе

1 2 3 4

Доверие однокурсникам
0,237**

(0,120)

Доверие преподавателям
0,238*

(0,135)

Доверие администрации вуза
0,470***

(0,138)

Доверие трём субъектам 
0,292**

(0,118)

Пол
0,274*

(0,141)
0,306**

(0,139)
0,249*

(0,150)
0,294**

(0,133)

Образование матери
–0,002
(0,128)

–0,011
(0,122)

–0,038
(0,135)

–0,011
(0,119)

Материальное положение семьи
–0,149
(0,126)

–0,104
(0,122)

–0,187
(0,129)

–0,104
(0,117)

Курс обучения
–0,467***

(0,133)
–0,477***

(0,127)
–0,453***

(0,137)
–0,420***

(0,123)

Селективность вуза
0,405***

(0,155)
0,404***

(0,150)
0,551***

(0,165)
0,403***

(0,149)

Планы продолжать образование в магистратуре
0,357***

(0,130)
0,389***

(0,126)
0,360***

(0,134)
0,418***

(0,120)

Образование и педагогические науки
–0,056
(0,166)

0,064
(0,156)

0,007
(0,169)

–0,059
(0,152)

Науки об обществе
–0,093
(0,180)

–0,034
(0,168)

0,007
(0,185)

–0,127
(0,162)

Инженерное дело, технологии…
0,200

(0,180)
0,361**

(0,179)
0,350*

(0,195)
0,262

(0,173)

Коэффициент Джини
0,056

(0,170)
0,027

(0,161)
–0,052
(0,172)

0,087
(0,157)

Константа
0,611***

(0,128)
0,652***

(0,125)
0,586***

(0,135)
0,593***

(0,120)
Псевдо-RІ 0,18 0,19 0,23 0,19
Количество наблюдений 335 365 323 388

β-коэффициенты стандартизированы. В скобках указаны стандартные ошибки. Уровень значимости: 
*** p < 0,01, ** p < 0,05, * p < 0,1.
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высшего образования. В свою очередь, по-
ступление в магистратуру является одной 
из наиболее значимых детерминант про-
должения обучения по специальности; воз-
можно, она играет также важную роль и 
для доверия. В связи с этим рассмотрим эф-
фекты этих переменных более вниматель-
но, проанализировав фактор доверия для 
разных групп студентов в зависимости от 
курса обучения, селективности вуза и воз-
можного места продолжения образования. 

В таблице 4 приведены коэффициенты 
при независимых переменных доверия к 
однокурсникам, преподавателям, админи-
страции вуза и агрегированного доверия. 
Для получения каждого из представленных 
коэффициентов строилась отдельная ре-
грессионная модель.

Как можно видеть, связь доверия студен-
тов с их намерением продолжать образова-
ние по специальности частично обусловлена 
курсом обучения. На первых двух курсах 
наблюдается положительная и статистиче-
ски значимая связь как в отношении дове-
рия конкретным субъектам высшего обра-

зования – однокурсникам, преподавателям 
и администрации вуза, – так и в отношении 
агрегированного доверия. Однако на стар-
ших курсах ситуация иная. Здесь остаётся 
связанной с зависимой переменной только 
один тип – доверие к администрации вуза – 
причём коэффициент при нём значим на де-
сятипроцентном уровне.

Результаты регрессионного анализа в раз-
резе селективности вуза приводятся для двух 
подгрупп: одна включает вузы, которые име-
ют средний балл ЕГЭ абитуриентов, зачис-
ленных на первый курс бакалавриата или спе-
циалитета, менее 70, тогда как другая – более 
70. К первой относятся наименее селективные 
вузы, ко второй – наиболее селективные19. 
Все переменные доверия имеют статистиче-
ски значимую связь с зависимой переменной 
19 В Мониторинге качества приёма средний балл 

ЕГЭ равный 70 баллам является пограничным: 
на его основе определяют, какие вузы попадают 
в «зелёную группу» (средний балл ЕГЭ среди за-
численных на бюджетные места более 70), а какие 
вузы в эту группу не попадают (имеют зачислен-
ных абитуриентов со средним баллом менее 70). 

Таблица 4
Роль доверия в зависимости от курса обучения, селективности вуза и наличия планов  

поступления в магистратуру
Table 4

The role of trust depending on course of study, selectivity of the university and availability  
of plans for admission to the master’s program

Независимые  
переменные

Зависимая переменная: намерение студентов продолжать обучение по специальности, 
которой обучаются в вузе

Курс обучения Селективность вуза Продолжение образования

1–2
курсы

3–5
курсы

Средний балл 
ЕГЭ менее 70

Средний балл 
ЕГЭ более 70

В магистратуре
Не  

в магистратуре
Доверие 
однокурсникам

0,269*

(0,154)
0,297

(0,206)
0,348**

(0,173)
0,170

(0,188)
0,259

(0,160)
0,226

(0,241)
Доверие 
преподавателям

0,401**

(0,165))
–0,147
(0,250)

0,479**

(0,190)
–0,038
(0,224)

0,074
(0,206)

0,361*

(0,207)
Доверие 
администрации вуза

0,602***

(0,187)
0,413*

(0,237)
0,603***

(0,194)
0,401*

(0,229)
0,359**

(0,173)
0,617**

(0,245)
Доверие трём 
субъектам 

0,426***

(0,149)
0,037

(0,858)
0,388**

(0,152)
0,195

(0,209)
0,160

(0,148)
0,611***

(0,214)

β-коэффициенты стандартизированы. В скобках указаны стандартные ошибки. Уровень значимости: 
*** p < 0,01, ** p < 0,05, * p < 0,1. В регрессионные модели были включены следующие переменные: пол, 
образование матери, материальное положение семьи, курс обучения, планы продолжать образование 
в магистратуре, селективность вуза, коэффициент Джини, а также три направления подготовки – на-
уки об обществе, инженерно-технические науки, образование и педагогические науки. 
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только в рамках наименее селективных ву-
зов. В свою очередь относительно наиболее 
селективных образовательных организаций 
подобного единообразия не наблюдается: за 
исключением доверия к администрации уни-
верситета (коэффициент при которой имеет 
положительный знак и значимость на десяти-
процентном уровне), переменные – доверие к 
однокурсникам, преподавателям и трём субъ-
ектам – не имеют статистической взаимосвя-
зи с зависимой переменной. 

Место будущего обучения также обуслав-
ливает связь доверия студентов с их намере-
нием продолжать образование по получен-
ной специальности. Это верно для всех типов 
доверия, кроме администрации вуза: оно 
также, как и в предыдущих случаях, игнори-
рует это условие и взаимосвязь с зависимой 
переменной наблюдается безотносительно к 
тому, где именно планирует студент продол-
жать образование – в магистратуре, аспиран-
туре, на профессиональных курсах и т. п. 

Несложно заметить, что доверие к адми-
нистрации вуза по сравнению с остальными 
переменными доверия обладает наибольшей 
силой и устойчивостью. Данная переменная 
сохраняет свою значимость независимо от 
того, на каком курсе обучается студент, в 
каком вузе и где собирается продолжать об-
разование после его окончания. 

Доверие как фактор продолжения 
образования по полученной специальности 

Какие выводы позволяет сделать прове-
дённый анализ? Если говорить в целом, то 
доверие студентов положительно связано 
с их намерением продолжать образование 
по полученной специальности. Однако при 
более детальном рассмотрении возникает 
ряд важных уточнений. Во-первых, влияние 
доверия студентов на их намерение про-
должать обучение ограничено. Причём речь 
идёт прежде всего о доверии к однокурс-
никам, преподавателям и трём субъектам 
высшего образования. Указанные факторы 
в одних условиях определяют готовность 
студентов продолжать образование по спе-

циальности, тогда как в других – не опреде-
ляют. К примеру, в качестве таких условий 
могут выступать курс обучения и селектив-
ность вуза. Как было показано, только для 
младших курсов и для наименее селективных 
вузов эти типы доверия студентов значимо 
связаны с их намерением продолжать обра-
зование по своей специальности, тогда как 
для наиболее селективных вузов и старших 
курсов подобной связи не наблюдается. 

С одной стороны, в период обучения моло-
дые люди начинают лучше понимать академи-
ческие и социальные аспекты получения выс-
шего образования; у них меняются ожидания, 
связанные с вузом, процессом, содержанием 
и результатом обучения в нём; формируется 
осознанное отношение к своей позиции в об-
разовательной организации и за её пределами. 
С другой стороны, в наиболее селективных 
университетах работают более профессио-
нальные преподаватели, учатся более под-
готовленные студенты, разработаны более 
сложные программы обучения, имеется луч-
шая образовательная и научная инфраструк-
тура. В первом случае сказывается время, про-
ведённое в вузе, во втором – уровень качества 
знаний, получаемых в нём. Они обуславлива-
ют определённые типы доверия, особенности 
образовательной траектории после оконча-
ния бакалавриата/специалитета и связь меж-
ду ними. Полученный вывод частично согла-
суется с результатами предыдущих работ об 
ограниченной роли доверия в формировании 
отношения студентов к университету, фа-
культету и программе обучения [6; 32]. 

Во-вторых, в рассмотренных специфика-
циях самыми слабыми факторами среди всех 
типов доверия являются доверие к одно-
курсникам и доверие к преподавателям. Зна-
чения их коэффициентов в большинстве про-
анализированных моделей заметно меньше 
значения коэффициентов доверия к акаде-
мическому менеджменту и агрегированного 
доверия. Если слабость фактора доверия 
студентов к однокурсникам вполне может 
свидетельствовать о том, что отношения 
между этими субъектами в процессе получе-
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ния высшего образования играют наимень-
шую роль в принятии решения об особенно-
стях будущей образовательной траектории, 
то сравнительная слабость и ограниченность 
фактора доверия студентов к преподава-
телям заслуживает дополнительного пояс-
нения. Как показывают результаты нашего 
исследования и ряда других работ, студенты 
испытывают наибольшее доверие к препода-
вателям, чем к другим субъектами высшего 
образования [33; 34]. Кроме того, некото-
рые авторы замечают, что взаимодействие 
между студентами и преподавателями со-
ставляет ядро и основу вузовской среды [34, 
с. 36, 39], в которой формируется доверие в 
университете, в том числе по причине того, 
что преподаватели для молодых людей яв-
ляются «окном» в мир высшего образования 
и «буфером», который отчасти препятству-
ет деструктивному влиянию формальных и 
бюрократических процедур. Так или иначе, 
отношения между студентами и преподава-
телями по всей видимости настолько слож-
ны, что не характеризуются одним вопросом 
о доверии, в особенности если речь идёт о 
дальнейшей образовательной траектории 
и в конечном счёте о будущей профессио-
нальной карьере молодых людей. Хотя мы 
и получили результаты, свидетельствующие 
о неоднозначной роли доверия студентов к 
преподавателям, это не означает, что дан-
ный фактор не оказывает более существен-
ного влияния на намерения молодых людей 
продолжать образование по полученной 
специальности. Взаимодействие между эти-
ми двумя ключевыми акторами заслуживает 
отдельного изучения с применением более 
тонких инструментов измерения. 

В-третьих, доверие к администрации вуза, 
по сравнению с другими типами доверия, 
наиболее сильный и устойчивый фактор. Он 
сохраняет свою значимость независимо от 
курса обучения, селективности вуза и плани-
руемого места продолжения обучения после 
получения диплома о высшем образовании. 

Прежде всего следует заметить, что здесь 
доверие оказывается такому субъекту, с ко-

торым повседневные контакты не так регу-
лярны и активны, как с другими субъектами 
университетской жизни. Кроме того, взаи-
модействие с представителями администра-
ции скорее носит формальный и бюрократи-
ческий характер. Поэтому не удивительно, 
что уровень доверия студентов к академиче-
скому менеджменту, как правило, наиболее 
низкий по сравнению с уровнем доверия к 
однокурсникам и преподавателям. Это под-
тверждается как данными настоящего ис-
следования, так и данными исследований 
других авторов [33; 34]. 

Между тем, для успешного освоения сво-
ей профессии важен не только педагогиче-
ский аспект образования, но и организаци-
онный, который делает образовательную 
деятельность бесперебойной и непрерыв-
ной, позволяя студентам и преподавателям 
полностью сосредоточиться на вопросах 
учёбы. Выражаясь иначе, взаимодействие 
студентов с преподавателями безусловно 
характеризует ядро вузовской среды, одна-
ко поддержание этого ядра также зависит и 
от административной политики и практики, 
существующей в университете. 

Академический менеджмент является ис-
точником правил, принципов, ценностей и 
процедур, которые устанавливают и регла-
ментируют существенную часть внутриву-
зовской жизни молодых людей. При этом 
имеет особое значение, какие поведенческие 
характеристики во взаимодействии со сту-
дентами они демонстрируют – являются или 
нет компетентными, ориентированными на 
интересы обучающихся, на оперативное ре-
шение их проблем, выполнение запросов и 
прочего. В этом, по всей видимости, и состоит 
определённый успех интеграции молодёжи в 
академическую и социальную жизнь вуза. И, 
возможно, отчасти именно этим объясняет-
ся, почему доверие к администрации вуза на 
фоне других типов доверия выступает наибо-
лее важным фактором продолжения обуче-
ния по полученной специальности.

Последний, четвёртый вывод в отноше-
нии агрегированного доверия (доверие трём 
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субъектам) тесно связан с предыдущими. Как 
мы видели, чем большему количеству акторов 
студенты доверяют, тем вероятнее они будут 
учиться по той специальности, по которой 
уже получают образование в вузе. Верна и 
обратная зависимость: чем меньшему коли-
честву субъектов молодые люди доверяют, 
тем более вероятно изберут альтернативную 
образовательную траекторию – продолжат 
обучение по другой специальности. Однако 
при учёте дополнительных факторов агре-
гированное доверие так же, как и доверие к 
однокурсникам и преподавателям, оказыва-
ется обусловлено курсом обучения, селек-
тивностью вуза и планируемым местом про-
должения образования. Возникает двоякая 
ситуация: с одной стороны, доверие к одно-
курсникам, преподавателям и трём субъек-
там неоднозначно влияет на характер после-
вузовского образования; с другой стороны, 
доверие к академическому менеджменту, 
явно выделяющееся на их фоне, оказывает 
однозначное влияние. Исходя из этого, мож-
но предварительно заключить, что для реше-
ния студентов относительно продолжения 
образования по полученной специальности, 
более значимым является не то, какому ко-
личеству субъектов они доверяют, а кому 
именно. То есть по большей части важным 
является адресат доверия. В этом находит 
своё подтверждение подход Р. Хардина, со-
гласно которому доверие подразумевает до-
статочно лаконичную схему отношений: А 
испытывает доверие к Б по поводу Х, где Х – 
предмет, относительно которого возникает 
доверие [35]. К примеру, мы способны дать 
в долг соседям (то есть доверить) крупную 
сумму денег, однако вряд ли готовы оставить 
им своего маленького ребёнка на какое-то 
время, но при этом спокойно доверяем его 
няне. Аналогичным образом можно предпо-
ложить, что для возникновения намерения 
студентов продолжать обучение по получен-
ной специальности более важным является 
их доверие, оказанное не нескольким субъ-
ектам, а одному конкретному, которым в на-
шем случае выступает администрация вуза. 

Вывод о важности адресата доверия косвен-
но находит подтверждения также в других 
исследованиях схожей тематики [7; 19]. 

Заключение
В настоящей статье речь шла в основном 

о студентах, которые не завершают образо-
вательный трек после окончания вуза, а со-
бираются остаться в системе образования, 
либо полностью уделяя время учёбе, либо 
совмещая её с работой. Сам по себе факт на-
личия такой готовности у молодых людей 
косвенно указывает на их доверительное от-
ношение к системе образования и к тем воз-
можностям, которые она может им предо-
ставить. В данной работе нас интересовала 
роль доверия студентов в формировании 
особенностей образовательной траектории 
после завершения ими обучения по програм-
ме бакалавриата или специалитета. Говоря 
конкретнее, данный феномен рассматривал-
ся как фактор, влияющий на продолжение 
обучения студентов по полученной специ-
альности. При этом измерялось доверие к 
разным субъектам высшего образования – к 
однокурсникам, преподавателям, админи-
страции вуза, а также анализировалось агре-
гированное доверие – доверие трём перечис-
ленным субъектам высшего образования. 

Согласно результатам исследования, дове-
рие к администрации вуза является наиболее 
сильным и устойчивым фактором. Несмотря 
на то, что студенты реже контактируют с ме-
неджментом вуза, а взаимодействие с ними за-
частую носит формальный характер, наличие 
доверия к этому актору является ключевым 
показателем того, что студенты будут продол-
жать обучение по своей специальности после 
окончания вуза. Слабыми и менее устойчи-
выми факторами среди рассмотренных типов 
доверия является доверие студентов к одно-
курсникам и к преподавателям. Как было по-
казано, его значимость обусловлена курсом 
обучения и селективностью вуза. Говоря об 
агрегированном доверии, следует отметить, 
что при учёте влияния прочих факторов (со-
циально-экономических, институциональных 
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и др.), можно предварительно заключить, что 
наиболее сильное и устойчивое влияние на ре-
шения молодых людей продолжать обучение 
по полученной специальности оказывает не 
количество субъектов, которым они доверяют, 
а то, к кому именно из этих субъектов они ис-
пытывают доверие. То есть наиболее важным 
является не радиус доверия, а его адресат, в ка-
честве которого выступает менеджмент вуза. 
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Введение. Постановка проблемы 
Современные расширяющиеся простран-

ства взаимодействий характеризуются всё 
более ускоряющимся темпом научно-техни-
ческого прогресса и массовым внедрением 
цифровизации во все сферы деятельности, 
включая образование. Произошедшие изме-
нения повлекли за собой возникновение тер-
мина «новая нормальность», используемого 

в экономике, социологии, психолингвисти-
ке, который объясняет интенсивное изме-
нение образа мира у современного челове-
ка, учитывая трансформацию когнитивных, 
ментальных сущностей в форму новых пси-
холингвистических образов. При этом не-
обходимо комплексно подходить к понима-
нию и оценке уровня принятия инноваций, в 
частности цифровизации обучения. Анализ 
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дистанционного обучения, обильно и по-
всеместно внедрённого в учебные процессы 
в 2020–2022 гг. в контексте инновационной 
деятельности, является сложной междис-
циплинарной задачей, которая должна учи-
тывать индивидуальное, групповое и орга-
низационное поведение человека с учётом 
его психологических особенностей и социо-
культурного окружения [1–4]. Такие иссле-
дования, в том числе сравнительные по раз-
ным странам, ведутся многими исследовате-
лями, среди них Э.В. Патраков, C.M. Жабо, 
Д. Тапскот, А.З. Аль Рушде, В.И. Курбатов, 
Т.А. Нестик, M. Триммель, A. Маргарян, 
В. Кремен и многие др.

Ещё до пандемии 2020 г. тема взаимодей-
ствия человека и компьютера активно об-
суждалась исследователями, причём работы 
носили, как правило, алармистский харак-
тер. Небольшое число учёных всё ещё про-
должают предупреждать об отрицательном 
влиянии на человека его взаимодействия с 
компьютером, в том числе с социальными се-
тями и играми, утверждая, что оно изменяет 
способ человеческого мышления и меняет 
человеческую мотивацию и личность, смеща-
ет моральные ценности в сторону эгоизма [5; 
6]. О том, что компьютерные средства ком-
муникаций влияют на снижение языковых 
компетенций, высказывались также иссле-
дователи, изучающие продуцирование речи 
молодыми людьми. Они опасаются, что это, 
в свою очередь, влечёт за собой порождение 
дефектных познавательных структур [7].

Во время пандемии количество публика-
ций увеличилось на порядок, а их тематика 
заметно изменилась. Отмечая отдельные ми-
нусы, публикации начали активно продвигать 
плюсы дистанта [8]. Большое число публика-
ций было посвящено обзору «технической» 
стороны предмета, обсуждению использова-
ния компьютера в образовательном процессе, 
различных обучающих платформ и работы 
с ними. Появились российские публикации 
в области менеджмента высшей школы. Так, 
М.А. Головчин говорит об «институциональ-
ных ловушках», когда в новых условиях ис-

пользуются старые приёмы управления, что 
приводит к усилению бюрократизации [9].

Немало исследователей, особенно на за 
рубежом, начали заниматься изучением 
психологических особенностей поведения 
новой генерации студентов («цифровое по-
коление», Z-поколение) в учебно-познава-
тельной сфере и педагогических подходов 
в работе с ними [10; 11]. Исследователи от-
мечают замену у студентов навыков истин-
ной многозадачности навыками «сетевого 
мышления», когда «лишние» рассуждения 
отсекаются, а память осваивает другие меха-
низмы: запоминается путь, как добраться до 
нужного контента, а не сам контент [12]. 

Целый ряд авторов констатируют изме-
нение содержания образования, его даль-
нейшую профессионализацию, выражая 
опасения, что будет утрачена гуманитарная 
и общеобразовательная компонента образо-
вания в пользу либо исключительно профес-
сиональных навыков, либо в сторону коли-
чества сертификатов [13–15].

Актуальным для российских авторов оста-
ётся вопрос о совмещении дистанционного 
обучения и воспитания молодого поколения, 
об изменении миссии образования в эпоху 
дистанта и сохранении социальной памяти в 
условиях «новой нормальности» [6; 16–18]. 
Большой пласт публикаций посвящён теме 
доступности цифровых ресурсов для регио-
нальных вузов и возникновению так называ-
емого «элитного образования» [13; 16; 19; 20].

Большим потоком идут статьи о методах, 
формах и результатах оценки качества он-
лайн-обучения [21]. Появились исследова-
ния с анализом мнений преподавателей и о 
преподавателях. Стал подниматься вопрос 
об изменениях компетенций профессор-
ско-преподавательского состава, поскольку 
стала востребована личность, которая на-
ходится в постоянном движении и обладает 
ключевой компетенцией – «компетенцией 
обновления» [8; 22]. 

Свой вклад в многосторонний анализ от-
ношения человека к тем или иным явлениям 
жизни вносит социопсихолингвистика, по-
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граничная наука между психологией, линг-
вистикой и изучением общества. Поскольку 
цифровые технологии коснулись практи-
чески всех сфер жизни, формируя новую 
картину мира, то отражённая в сознании ин-
формация о среде и человеке, переработан-
ная и зафиксированная в языке, неизбежно 
должна была отразиться в языковой картине 
мира. «Носителем как картины мира, так и 
языковой картины мира выступает человек, 
языковая личность, либо некоторое сообще-
ство. Соответственно, мы говорим об инди-
видуальных и коллективных картинах мира» 
[23, с. 397]. А.А. Леонтьев [24] называет по-
следние множественными «инвариантными 
образами мира», описывающими общие чер-
ты в видении мира разными людьми в зави-
симости от социальной структуры социума, 
культурных и языковых различий в нём и т. д. 
К большому сожалению, в последнее время 
эти идеи начали использоваться в политиче-
ски конъюнктурных целях для обоснования 
своей национальной идентичности [25].

Публикаций на тему образа мира у сту-
дентов, живущих в «новой дистанционной 
нормальности», пока ещё не было, и нас, как 
социопсихолингвистов и преподавателей 
иностранного языка, заинтересовал вопрос 
об отношении к дистанционному образова-
нию самих его участников, а именно студен-
тов российских вузов. Мы поставили задачу 
определить языковую картину мира совре-
менных российских студентов и проанализи-
ровать, как отражаются в языковом сознании 
современных молодых людей технологиче-
ские инновации, какое место в их ценностной 
картине мира занимает образование, как они 
видят будущее и своё место в нём. 

Одним из инструментов психолингвистики 
является эксперимент с ассоциациями – та-
кими связями между психическими явлени-
ями, при которых появление одного из них в 
сознании человека влечёт практически одно-
временное появление других. А.С. Дружинин 
[26] утверждает, что ассоциация начинается 
как биологический процесс: человек воспри-
нимает актуальное настоящее окружающего 

мира, которое, будучи обработано мышлени-
ем, создаёт собственные «образы» реально-
сти, надстроенные над полученным словом. 
То, как сознание «нанизывает ассоциации», 
определяет характер приятия индивидуумом 
этого слова, а значит, и явления. Ассоциации 
могут быть нейтральными, позитивными или 
негативными, выражаться образом, метафо-
рой, цветом или целым предложением. Со-
впадение ассоциаций на один и тот же стимул 
у разных людей подтверждает наличие этого 
слова-стимула в некоем коллективном созна-
нии, способном вызывать схожие отклики у 
большого количества людей. Все ассоциации 
представляют собой ориентиры личности 
и коллектива, то есть в конечном счёте сво-
дятся к различению «хорошо» и «плохо». 
Некоторые ассоциации могут быть глубоко 
укоренёнными в сознании народа, например: 
«дом – мама, очаг, покой», «Родина – мать», 
«смерть – коса, война» и т. д. Такие ассоци-
ации имеют как фольклорную, так и литера-
турную или историческую основу.

В текущей научной литературе традици-
онные исследования ассоциаций посвящены 
тексту, теперь также тексту электронному, и 
особенностям ассоциативной когнитивной 
деятельности читателей и участников дис-
курса. Довольно много работ, исследующих 
манипуляции сознанием [27–29]. Ассоциа-
тивный эксперимент как психолингвистиче-
ский инструментарий также используется 
для анализа изменений идентификации язы-
ковой личности вследствие социальных, по-
литических и других перемен в обществе [6; 
30]. Результаты используются в области пе-
дагогики, возрастной и гендерной психоло-
гии. Ассоциативный эксперимент позволяет 
выявить самые «свежие» изменения в социу-
ме. Так, например, глобальные проблемы по-
следних двух лет нашли отражение сразу в 
нескольких работах по исследованию страха 
и его проявлений в языке и сознании [31; 32].

Уже не первое десятилетие психолингви-
стика занимается созданием ассоциативных 
словарей и их обновлением. Ассоциативные 
словари широко используют психологи, пе-
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дагоги, маркетологи, работники служб ком-
муникации, литераторы и многие другие, для 
кого слово является одновременно инстру-
ментом и объектом.

Наиболее интересные ассоциации возни-
кают при рождении нового слова, вызванно-
го появлением новых реалий или же измене-
нием отношения общества к старому слову 
вследствие каких-либо социально-историче-
ских причин. По набору ассоциаций можно 
определить «градус» отношения общества 
(или какой-то социальной группы) к новым 
явлениям или изменению отношения к ста-
рым. Таким образом, ассоциативные сло-
вари постоянно обновляются и дополняют 
друг друга. Результаты нашего исследования 
могут быть таким дополнением и обновлени-
ем к ассоциативным словарям. 

Описание методики исследования
Нас заинтересовал вопрос, каким обра-

зом дистанционное образование вписыва-
ется в картину мира студентов российской 
высшей школы. При этом в фокусе нашего 
внимания были, главным образом, студен-
ты бакалавриата, особенно первокурсники. 
Прошедшие уже дистанционное обучение в 
11-м классе школы в 2020/2021 учебном году, 
они пришли на первый курс в университет, 
где в 2021/2022 учебном году также была 
объявлена дистанционная форма из-за но-
вой волны коронавируса. После возвраще-
ния к очному обучению ряд предметов был, 
тем не менее, оставлен в дистанционном или 
в смешанном формате.

В период с ноября 2021 по январь 2022 гг.  
нами был проведён добровольный и ано-
нимный онлайн-опрос среди студентов РТУ  
МИРЭА. Первая часть опроса была посвяще-
на выявлению ассоциаций, вторая – месту, 
активности и организации учебного процесса 
участников дистанционного обучения через 
их индивидуальные качества и склонности 
приписывать результаты своей деятельности 
внешним или же внутренним факторам. В на-
стоящей статье мы анализируем в основном 
результаты первой части опроса. 

Опрос проводился группой исследовате-
лей кафедры иностранных языков, что не-
случайно. Как известно, в 2020–2021 гг. по-
всюду в мире были введены ограничительные 
карантинные меры, вследствие чего главной 
трудностью для людей стали недостаток 
живого общения, передвижения и изоляция. 
Взамен люди получили гораздо бόльшие воз-
можности общения в сети. Изучение ино-
странного языка без живого общения, по 
идее, должно было снизить интерес к языку 
с точки зрения будущей карьеры, но увели-
чить с точки зрения сетевого расширения 
социального пространства. Полученные ре-
зультаты не только решили основные задачи 
опроса, но и показали, в какой мере универ-
ситету РТУ МИРЭА удалось организовать 
дистанционное обучение.

В опросе приняли участие 288 студентов-
химиков. По полу респонденты распреде-
лись следующим образом: 31,7% мужчин и 
63,7% женщин. 4.6% опрошенных не захотели 
указывать пол или оставили шуточные за-
мечания. Абсолютное большинство респон-
дентов – студенты бакалавриата (56,1% – 
студенты первого курса, 29,6% – второго, 
7,7% – третьего и 4,5% – четвёртого). Студен-
ты магистратуры и аспирантуры составили 
2% от опрошенных.

Опрос проводился онлайн на платформе 
Google Forms и обсчитывался программой 
Excel Workbook (xlsx). 

Анализ материала и результаты 
исследований

Предварительно нами было проанализи-
ровано несколько ассоциативных словарей, 
составленных между 1967 и 1999 гг., и некото-
рые дополнения к ним 2006 г.1 Ассоциации на 
слова, которые сегодня часто употребляются, 

1 Русский ассоциативный словарь. URL: http://
tesaurus.ru/dict/ (дата обращения: 15.09.2021);

 Уфимцева Н.В., Черкасова Г.А., Караулов 
Ю.Н., Тарасов Е.Ф. Славянский ассоциатив-
ный словарь. М. : Ин-т языкознания РАН, 2004. 
URL: http://it-claim.ru/Projects/ASIS/SAS/
index.html (дата обращения: 15.09.2021);
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показались нам устаревшими, не отвечаю-
щими переменам, произошедшим в стране и 
в мире за последние два года. Так, в словаре 
проекта 2006 г. слово «дистанционный» в 
основном ассоциировалось с «взрывателем» 
или «выключателем». Слово «развитие» 
выдавало ряд ассоциаций в экономической 
области, но не имело ни одной ассоциации, 
связанной с образованием. «Коммуникации» 
ассоциировались в основном с техническими 
сетями, «карьера» – с кино. Слова «онлайн», 
«компьютер», «инновации», «необходи-
мость» совсем не имели ассоциаций, связан-
ных с образованием. Поэтому студентам было 
предложено написать ассоциации на четыре 
интересующих нас слова: «онлайн», «карье-
ра», «инновации», «английский язык». С 
учётом произошедших с конца ХХ в. измене-
ний в обществе и того, что наши респонден-
ты – студенты университета, наша гипотеза 
подтвердилась: их ассоциации так или иначе 
оказались связаны со знаниями, обучением, 
информацией. «Английский язык» – 30% 
ассоциаций связаны обучением; «онлайн» – 
20%; «инновации» – 14%; «карьера» – 5%.

В целом отношение студентов к «дистан-
ту» можно охарактеризовать как сдержанно-
положительное. Так, первый вопрос анкеты 
представлял собой незаконченное предложе-
ние «Я бы предпочёл иметь уроки иностран-
ного языка...» с двумя вариантами ответа: «в 
классе» и «дистанционно». Вариант «дис-
танционно» выбрали 47,2% опрошенных, т. е. 
почти половина, вариант «в классе» – 51%.

Второй вопрос также был незаконченным 
предложением: «Я чувствую необходимость 

 Словарь ассоциативных норм русского язы-
ка А.А. Леонтьева. URL: http://it-claim.ru/
Projects/ASIS/Leont/Index.htm (дата обраще-
ния: 15.09.2021);

 Черкасова Г.А. Русский сопоставительный ассо-
циативный словарь. М. : Ин-т языкознания РАН, 
2008. URL: http://it-claim.ru/Projects/ASIS/
RSPAS/zapusk.htm (дата обращения: 15.09.2021);

 Сеть словесных ассоциаций. URL: https://
wordassociations.net/ru/ (дата обращения: 
15.09.2021).

иностранного языка, когда...». Это был от-
крытый вопрос. Популярными ответами 
были: «в Интернете» (27%) и «за границей» 
(23.3%). Показательно, что 41% респонден-
тов выбрали ответ «размышляю о планах на 
будущее». Таким образом, молодые люди ви-
дят себя в какой-то профессии, требующей 
владения иностранным языком. И только 
16% учащихся не чувствуют необходимости 
в иностранном языке. 

Полученные нами ассоциации на ключе-
вые четыре слова были первоначально сгруп-
пированы по частотности их повторений, а 
потом проанализированы. В ограниченных 
рамках данной статьи мы представляем ас-
социации, повторенные не менее пяти раз. 
Уникальным ассоциациям мы предполагаем 
посвятить отдельную работу. 

Ассоциации на слово-стимул «онлайн»
На слово-стимул «онлайн» получено 849 

ассоциаций, из них 838 на русском и 11 на 
английском языках (Табл. 1). 153 ассоциации 
(18%) имеют ярко положительные коннота-
ции (удобство, комфорт, свобода, инте-
ресно, больше сна, спокойствие, счастье, 
уверенность, замечательно, радость, супер, 
хорошо и др.). 71 ассоциация (8%) характери-
зовалась ярко отрицательной коннотацией 
(скучно, лень, меньше знаний, непонятно 
ничего, зависимость, ложь, стресс, бес-
смысленно, глупо, грубо, выматывающее, 
заговор, надоело, медленно, однообразно, 
порабощён, прокрастинация, уныние, ха-
латность и т. п.).

Полученные ассоциации мы условно клас-
сифицировали по тематике. Так, ассоциации 
на слово «онлайн» условно распадаются на 
семь тем (по уменьшению количества отве-
тов): Комфорт – Технологии – Обучение/
знания – Общение и игра – Информация – 
Место – Карьера – Разное.

Если взять самые частотные ассоциации, 
то условно получится следующее определе-
ние: «Онлайн – это удобное и комфортное 
дистанционное обучение и общение из дома 
через сеть Интернета» (Табл. 1). 
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Среди ассоциаций были и развёрнутые от-
веты (здесь и далее орфография сохранена): 

– сижу сутулая перед компом;
– вечер, проведённый дома за рабочим 

столом с включённой тёплой лампой;
– возможность отдыха и изучить кое-

что новое;
– ЛКС МИРЭА лучший сайт для дис-

танционного обучения;
– можно пересмотреть урок ещё раз или 

в случае пропуска.

Ассоциации на словосочетание-стимул 
«английский язык»

На словосочетание-стимул «английский 
язык» получено 403 ассоциации, из них 392 на 
русском и 11 на английском языках (Табл. 2). 
70 ассоциаций (17%) имеют ярко выражен-
ную положительную коннотацию (возмож-
ности, интересный, развитие, перспектива, 
свобода, музыка, весело, вечеринки, жизнь, 
любовь, открытия, радость, развлечения, 
хороший и т. п.) и 17 ассоциаций (4%) – ярко 
выраженную отрицательную коннотацию 
(сложно, безрезультатное зубрение, враги, 
загадка, зубрёжка, кошмар, непостижимое, 
пытка, рабы, страдания, help, ужас и т. п.).

По тематике ассоциации на словосочета-
ние-стимул «английский язык» условно рас-
падаются на шесть тем (по уменьшению ко-
личества ответов): Область применения – Ин-
формация – Обучение/знания – Место (стра-
на/город) – Выгода/возможности – Разное.

Если взять самые частотные ассоциации, 
то условно получится довольно прагма-
тичное определение: «Английский язык – 
это возможность путешествия и общения» 
(Табл. 2).

Среди ассоциаций были и развёрнутые 
ответы, все они – о необходимости общать-
ся и развиваться: 

– важно знать и понимать, чтобы полу-
чить больше интересной информации;

– важный элемент современного развития;
– возможность общаться со всем миром;
– ключ к современным профессиям, необ-

ходимость;

Таблица 1 
Наиболее частые повторения ассоциаций, включая 
эхо-ответы (вариации), на слово-стимул «онлайн»

Table 1 
The most frequent repetitions of associations, 
including echo responses (variations) to the 

stimulus word “online”

Частотность  
(из 849)

Ассоциации

71
Интернет Internet (вариант: в 
Bнтернете)

43 компьютер (вариант: комп)
40 удобство (вариант: удобно)
38 сеть (вариант: в сети)

34
дистант (варианты: дистанционка, 
дистанционно, дистанционное 
обучение)

31 дом (вариант: дома)
31 общение
28 игра (вариант: game)
18 комфорт (вариант: комфортно)
18 социальные сети – social media
17 обучение
11 быстро
11 доступность
10 скучно (варианты: скука, скукота)
10 учёба

9
видеокамера (варианты: веб-камера, 
камера)

9 зум (вариант: zoom)
7 ВКонктакте (вариант: ВК)
7 время (вариант: больше времени)
7 друзья

7
информация (вариант: 
информативность)

7
свобода (варианты: свобода выбора, 
свободное время, свободна)

7 связь (вариант: на связи)
6 видео

6
возможности (вариант: большие 
возможности)

6 легко (вариант: лёгкость)
6 ноутбук
6 работа
6 современно (вариант: современность)
5 лень (вариант: ленно)

– помогает узнать специфичные вещи;
– то, что позволяет получить больше 

информации на нужную тебе тему, а не огра-
ничиваться русскоязычным контентом;

– язык, который необходим в жизни.

Ассоциации на слово-стимул «инновации»
На слово-стимул «Инновации» получено 

843 ассоциации, из них 832 на русском и 11 
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ции – это новые технологии, способствую-
щие прогрессу, развитию науки и улучше-
нию жизни» (Табл. 3).

Развёрнутые ответы не столь многочис-
ленны:

– люди, знающие и понимающие, что 
происходит вокруг них;

– МИРЭА – лучший технологический 
вуз России;

– что будет с жизнью.

Ассоциации на слово-стимул «карьера»
На слово-стимул «карьера» получено 854 

ассоциации, из них 844 на русском и 10 на 
английском языках (Табл. 4). 242 ассоциа-
ции (28%) имеют ярко выраженную поло-
жительную коннотацию (успех, развитие, 
возможности, самореализация, интерес, 
достаток, удовольствие, любимое дело, до-
ход, богатство, обеспеченность, престиж 
счастье, смысл, благополучие, достижение 
желаний, открытия, свобода, благо, вос-
хищение, достойный уровень жизни, мечта, 
позитив, самосовершенствование, уваже-
ние и т. п.) и 33 ассоциации (4%) с ярко вы-
раженную отрицательную коннотацию (нео-
пределённость, сложности, страх, трудно, 
выгорание, тяжесть, усталость, алкоголь, 
беспросветная тьма, бульдозер, нудно, па-
дение, скучно, смертоубийственно и др.) 

По тематике ассоциации на слово-стимул 
«карьера» условно распадаются на семь тем 
(по уменьшению количества ответов): Успех/ 
рост – Эмоции – Работа – Цель/возможно-
сти – Деньги – Обучение/знания – Разное.

Если взять самые частотные ассоциации, 
то условно получится следующее определе-
ние: «карьера – это работа на будущее, при-
носящая деньги, успех и личностный рост» 
(Табл. 4).

Развёрнутые ответы:
– все о ней задумываются;
– какая-то несбыточная мечта;
– МИРЭА лучший технологический вуз 

России;
– нужно сильно стараться, чтобы чего-

то достичь.

Таблица 2
Наиболее частые повторения ассоциаций, 

включая эхо-ответы (вариации), на 
словосочетание-стимул «английский язык»

Table 2
The most frequent repetitions of associations, 
including echo responses (variations) to the 

stimulus word combination “English language”
Частотность  

(из 403)
Ассоциации

40 язык
13 путешествия

11
возможности (варианты: 
возможность общаться, много 
возможностей, новые возможности)

10 общение

9
сложно (варианты: сложность 
времён, сложность запоминать, 
сложный)

8
международный (варианты: 
международный язык, язык мира)

7
интерес (варианты: интересно, 
интересный)

6 Англия
6 Китай
6 страна

5
заграница 
(вариант: заграничный)

5 знания
5 иностранец
5 Лондон
5 Нью-Йорк

на английском языках (Табл. 3). 85 ассоциа-
ций (10%) имеют ярко выраженную положи-
тельную коннотацию (улучшение, удобство, 
интересно, положительно, совершенство, 
успех, веселье, лучшее, стильное и т. п.),  
17 ассоциаций (4%) – ярко выраженную от-
рицательную коннотацию (сложности, не-
понятно, а может, и плохо, вычурность, 
лень, малодоступное, минус люди, одно-
дневность, опасность, откат, популизм, 
под сомнением, пустопорожний, распил, 
регресс и др.).

По тематике ассоциации на слово-сти-
мул «инновации» условно распадаются на 
шесть тем (по уменьшению количества от-
ветов): Эмоции – Технологии – Изменения/
возможности – Обучение/знания – Деньги/
бизнес – Разное.

Если взять самые частотные ассоциации, 
то условно получим определение: «Иннова-
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При распределении ассоциаций по всем 
словам по тематике показательно наличие 
и совпадение тем «Образование/знания» и 
«Информация». 

Уровни языковой личности
Используя полученные ассоциации, мы 

рассмотрели языковую личность наших ре-
спондентов в структуре и терминах моде-
ли, выработанных для языковой личности 
вообще, предложенных Ю.Н. Карауловым 
[33]. В рамках данной модели выделяются 
три уровня организации языковой личности. 

1) нулевой уровень (семантический). Эле-
ментами данного уровня являются слова-си-
нонимы, предметные ассоциации без отно-
шения говорящего к ним;

2) первый уровень (логико-когнитив-
ный) – высшая стадия формотворческой 
активности человека как языковой лично-
сти. Этот уровень представлен тезаурусом, 
в котором запечатлён образ мира и система 
знаний о мире, культура человека. Одной из 
единиц первого уровня является метафора с 
элементами личного предпочтения; 

3) второй уровень (прагматический) 
определяется целями и задачами коммуни-
кации со значительной степенью эмоцио-
нального отношения говорящего. 

Применяя трёхуровневую модель Ю.Н. 
Караулова, мы получили повторения ассо-
циаций на все четыре предложенных слова 
(Табл. 5). Такая корреляция процентного 
соотношения показывает типичную струк-
туру языковой личности студента. Мы с 
большой степенью уверенности предпола-
гаем, что она свойственна всем российским 
студентам. Базовые и наиболее многочис-
ленные ассоциации носят характер, подоб-
ный выработанной в школе схеме: «вопрос – 
ответ» (нулевой семантический уровень). 
Следующая группа ассоциаций по частот-
ности лежит в прагматической плоскости 
(второй уровень). Меньшая, но значитель-
ная группа ассоциаций находится в первой, 
логико-когнитивной, группе, что говорит о 
достаточно высокой творческой активности 

Таблица 3
Наиболее частые повторения ассоциаций, 
включая эхо-ответы (вариации), на слово 

«Инновации»
Table 3

The most frequent repetitions of associations, 
including echo responses (variations) to the 

stimulus word “innovations”

Частотность  
(из 403)

Ассоциации

120 новое
83 будущее (варианты: будущее развитие, 

шаг в будущее, 2 future)
74 технологии (варианты: technology, 

техника, техническая, технический 
прогресс, технопарк)

43 прогресс
43 развитие
23 наука (варианты: научный прогресс, 

научные исследования, science)
16 улучшение (варианты: улучшение 

жизни, улучшенное)
15 интерес (варианты: интересно, 

интересное)
15 роботы (варианты: робототехника, 

роботизирование)
15 удобство (варианты: удобно, удобное)
13 изобретение
13 открытия
10 изменения (вариант: изменение жизни)
8 компьютеры (вариант: 

компьютеризация)
8 современность (варианты: современное, 

современное оборудование)
7 внедрение
7 возможности (вариант: возможность 

на лучшее)
7 прорыв
7 разработка
6 Интернет (вариант: Интернет без 

перебоев)
6 искусственный интеллект
6 полезное (варианты: полезно, польза, 

положительно)
6 эффективность (вариант: эффективно)
5 знания (вариант: new knowledge)
5 информационные технологии 

(варианты: IT, информатика; 
информационное)

5 нанотехнологии (варианты: нано, 
наноматериалы, нанохимия)

5 неизвестность (вариант: неизвестное)
5 Сколково
5 упрощение (вариант: упрощение 

старого)
5 учёные
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отдельные респонденты проассоциирова-
ли слова с цветом. Любопытно, что наибо-
лее образные ответы были даны в основном 
мужчинами. 

«Английский язык»:
• зимний вечер в городе с оранжевыми 

фонарями и снегом.
«Онлайн»:
• я там живу;
• вечер, проведённый дома за рабочим 

столом с включённой тёплой лампой;
• зелёная точка;
• зелёный кружочек.
«Карьера»:
• беспросветная тьма;
• нет сил мыслить о тщетности бытия;
• то, на что уходит вся жизнь;
• где экскаватором копают.
«Инновации»:
• светло-синий;
• серый;
• яркий свет.

Обсуждение
Картина мира и языковая личность 

российского студента
Актуальность и частотность ассоциаций 

свидетельствуют о проявлениях общих за-
кономерностей лексической социализации, 
свойственных той или иной общности лю-
дей. В этих ассоциациях отражается как 
языковое мировосприятие, так и традици-
онные формы поведения человека. Разу- 
меется, картина языкового мира способна 
меняться от поколения к поколению или 
при определённых условиях – социальных, 
политических, научно-технических и т. д. В 
наиболее концентрированном виде измене-
ние языковой картины мира можно обнару-
жить, анализируя ассоциативные словари. 
В нашей стране последние ассоциативные 
словари были составлены на рубеже XX–
XXI вв. Поэтому очевидно, что за последние 
20 лет в них должны были появиться изме-
нения. Проведённый нами эксперимент, как 
мы считаем, будет дополнением к уже суще-
ствующим словарям. 

Таблица 4
Наиболее частые повторения ассоциаций, включая 
эхо-ответы (вариации), на слово-стимул «карьера»

Table 4
The most frequent repetitions of associations, 
including echo responses (variations) to the 

stimulus word “career”
Частотность  

(из 403)
Ассоциации

82 работа (job)
79 деньги
72 будущее
71 успех

47
рост (варианты: личностный рост, 
рост в жизни)

20 труд
19 заработок (вариант: зарплата)
19 лестница (вариант: stairs)
17 цель (вариант: цель жизни)
14 развитие
12 возможности

12
достижения(вариант: достижение 
целей)

11 самореализация
9 зарплата
9 интерес (вариант: интересно)
8 знания
8 опыт
8 профессия (вариант: profession)
7 достаток
7 образование
7 перспектива
6 время
6 должность
6 удовольствие
5 жизнь

5
любимое дело (вариант: любимое 
занятие)

5 признание
5 стремление
5 усердие
5 учёба

языковой личности российского студента. 
Здесь имеют место оценка, эмоции, мнение, 
мотивация. Высокий процент ассоциаций на 
слова «карьера» и «онлайн» в этой группе 
свидетельствует о том, что в языковой кар-
тине мира современного студента эти сло-
ва и понятия находятся в активной стадии 
творческого обдумывания. 

Ассоциации отдельных респондентов от-
личались особенной поэтичностью, чему бу-
дет посвящена отдельная работа. Здесь мы 
дадим лишь некоторые примеры. Например, 
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Так, одним из примеров изменений кар-
тины мира современного россиянина стали 
ассоциации на словосочетание «английский 
язык». Если ассоциации в 1988 г. связаны с 
костюмом и лордом2, в 2006 г. – со странами, 
городами, писателями и знаменитостями3, то 
ассоциации современного студента выглядят 
значительно более практично и включают не 
только «путешествия», но и «возможности, 
карьеру, интерес, общение, обучение». 

Есть и такие слова, которые резко, вне-
запно врываются в языковую картину мира 
многих людей. Это случается, когда соответ-
ствующие им реалии так же внезапно начина-
ют оказывать влияние на их жизнь. К таким 
словам относятся «онлайн», «кьюаркод» 
(QR-code), «дистант» и т. п. Впоследствии они 
могут позабыться, стать историзмами, но мо-
гут и остаться в языке надолго.

Рассмотрим случай иностранного слова-
стимула «онлайн». Понятно, что в слова-
ре 1988 г. это слово отсутствует. В словаре 
2006 г. мы находим ассоциации: сервер, Ин-
тернет, просмотр, доступный, бесплат-
ный, предоставлять, т. е. субъект выступал 
в основном как потребитель Интернета. 
Ассоциации современного студента устой-
чиво связаны с целеполаганием: обучение, 
комфорт, удобство, общение. Добавилось 
новое слово «дистант», которое отсутствует 
в предыдущих словарях. Хотя в них и было 

2 Русский ассоциативный словарь. 1988-1997. 
URL: http://tesaurus.ru/dict/ (дата обращения: 
15.09.2021).

3 Сеть словесных ассоциаций (2006). URL: 
https://wordassociations.net/ru/ (дата обраще-
ния: 15.09.2021).

слово «дистанционный», но оно было связа-
но исключительно с «пультом управления и 
переключателем». 

Сюда же можно отнести слово-стимул 
«инновации». Показательно, что в словаре 
1988 г. этого слова также нет. Ассоциации 
в нашем опросе и в словаре 2006 г. частич-
но совпадают: это технологии, новшество, 
внедрение, наука. Но в дополнение к «но-
вому» наши респонденты рассматривают 
«инновации» уже как нечто «современное, 
улучшенное», вносящее «комфорт, удобство 
и пользу» в их жизнь сегодня. 

Достаточно показательны изменения ас-
социаций на слово-стимул «карьера». Они 
отражают ситуацию в стране в целом и из-
менение отношения общества к труду. В 
1988 г., когда в стране начали происходить 
мощные перемены, слово «карьера» ассо-
циировалась в основном с прилагательными 
блестящая, головокружительная, быстрая, 
хорошая. В 2006 г. страна выходила из тяжё-
лого постперестроечного кризиса. «Карье-
ра» стала ассоциироваться в основном со 
спортом и кино (игрок, актриса, сборная, 
клубный, любительский, Голливуд), при-
чём общий тон был достаточно пессими-
стичен (недолгая, спад, травма, загубить, 
пожертвовать, оборваться, трагически). 
Совсем другие ассоциации мы наблюдаем у 
современного поколения: это нацеленность 
на успех (успех, рост, развитие, возмож-
ности, самореализация, деньги, заработок).

Сегодня можно говорить о формирова-
нии как отрицательного, так и положитель-
ного отношения к внедрению новых техно-
логий, в том числе в области образования. 

Таблица 5
Структуры языковой личности российского студента

Table 5
Structure of the linguistic personality of a Russian student

Слово-стимул
0 – Семантический  

уровень (объяснение)
1 – Когнитивный  

(метафоры и связи)
2 – Прагматический (оценка,  
эмоции, мнение, мотивация)

Онлайн 55% 16% 28%
Английский язык 67% 13% 21%
Карьера 62% 15% 23%
Инновации 63% 10% 23%
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Эти отношения включают когнитивный, эмо-
циональный и поведенческий компоненты. 
Наряду с индивидуальными факторами (са-
мооценка, восприятие себя как автора своей 
жизни, широта взглядов, пользовательский 
опыт и т. п.), на формирование этого от-
ношения влияют межличностные факторы 
(общение с родственниками, коллегами, дру-
зьями), групповые и межгрупповые факторы 
(столкновение интересов разных релевант-
ных групп, групповые стереотипы и т. п.), а 
также социальные факторы ( уровень техни-
ческого и экономического развития страны, 
разного рода пропаганда, реклама, произве-
дения массовой культуры и др.). В частности, 
в нашем исследовании на отношение к ан-
глийскому языку преимущественно влияют 
межличностные факторы, а на отношение к 
дистанционному обучению – социальные. 

В этой связи анализ ассоциаций с ярко по-
ложительной и ярко отрицательной конно-
тацией является показателем настроений в 
студенческой среде. Количество ассоциаций 
на слово-стимул «онлайн» с ярко положи-
тельной коннотацией более чем в два раза 
превышает ассоциации с ярко отрицательной 
коннотацией. Современным студентам нра-
вится быть отличными даже от совсем недав-
них выпускников, не говоря уже о поколении 
родителей. Они твёрдо рассматривают он-
лайн-работу как вариант развития своей бу-
дущей карьеры. То же можно сказать о слове 
«инновации»: количество ассоциаций с ярко 
положительной коннотацией более чем в пять 
раз превышает ассоциации с ярко отрицатель-
ной. К этому же выводу мы приходим, анали-
зируя уровни языковой личности. Инновации 
для современного российского студента – это 
уже сочетание «будущего и «современного» и 
позиционирование себя в этом сочетании. 

Количество ассоциаций на словосочета-
ние-стимул «английский язык» с ярко поло-
жительной коннотацией более чем в четыре 
раза превышает ассоциации с ярко отрица-
тельной коннотацией. Важно, что англий-
ский язык рассматривается в качестве прак-
тического средства получения информации 

и дополнительных возможностей. И хотя 
ассоциаций, связанных с путешествиями, до-
статочно много, уже вполне ясно вырисовы-
вается осознание необходимости овладения 
языком, несмотря на сложности и необходи-
мость приложения усилий в его изучении. 

Учитывая, что наши респонденты – сту-
денты университета, то их ассоциации так 
или иначе оказались связаны с областью 
знаний, обучения, информацией: «англий-
ский язык» – 30% ассоциаций , «онлайн» – 
20%; «инновации» – 14%; «карьера» – 5%.

Проведённый нами анализ ассоциаций 
указывает на практическую ориентирован-
ность современных студентов. Они мотиви-
рованы и ориентированы на получение прак-
тических умений и навыков, на профессио-
нальное развитие.

Полученные частотные ассоциации, при 
всём их многообразии, представляют часть 
национальной картины мира и входят в поня-
тие национального менталитета на конкрет-
ном историческом этапе развития страны.

Индекс важности и пересечение связей
Из полученных ассоциаций и их повторя-

емости по всем четырём словам мы состави-
ли пересекающиеся области и определили 
языковую личность и картину мира студента 
РТУ МИРЭА, которую мы назвали «индек-
сом важности» (Табл. 6). Мы предполагаем, 
что картина будет близкой по многим вузам.

Картина языковой личности студента до-
статочно оптимистична: студент настроен 
положительно по отношению к будущему, 
оно ему видится интересным, хотя и не-
сколько неопределённым: возможности, ин-
тересно, перспектива, продвижение, разви-
тие. Важное место в ней занимают счастье, 
свобода, успех. Наши респонденты понима-
ют, что успеха можно достичь через получе-
ние знаний, что работа и учёба (знание, урок, 
успех, работа) – это необходимые условия 
его достижения, несмотря на сложности.

Другой набор взаимосвязанных понятий 
состоит из слов «деньги», «комфорт», «удоб-
ство», «общение», «музыка», «фильмы».
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«онлайн» более не является «инновацией». 
Активность в онлайн-режиме так тесно во-
шла в жизнь поколения ХХI в., что не рас-
сматривается как нечто инновационное. 

Ассоциации и их связи с локусом контроля
«Локус контроля» (или «локализаци-

ей контроля волевого усилия») – понятие 
в психологии, характеризующее свойство 
личности приписывать свои успехи и неуда-
чи либо только внутренним факторам (ин-
тернальность), либо только внешним фак-
торам (экстернальность). Интернальность 
положительно коррелирует с наличием 
смысла жизни, а экстернальность – с повы-
шенной тревожностью и меньшей терпимо-
стью к поведению других [34; 35]. Как нами 
и предполагалось, разделение участников 
опроса по интернальности и экстернально-
сти оказалось примерно равным. Наиболее 
интересные результаты показали те, кого 
можно было назвать ярко выраженными 
экстерналами (Э > 65%) и интерналами  
(И > 65%). Полученные положительные и 
отрицательные ассоциации у них коррели-
руют с локусом контроля. 

Респонденты, которые получили процент 
интернальности выше 65, показали схожие 
результаты. Их ассоциации отражают праг-
матический уровень организации языковой 
личности; они предпочитают иметь дистан-
ционную систему обучения иностранным 
языкам, высказывают положительное от-
ношение к «английскому языку», осознавая 
его необходимость в «будущем»; «иннова-
ции» связывают только с «технологиями» и 

Таблица 6
Картина языковой личности и «индекс 

важности» студента РТУ МИРЭА
Table 6

The image of the linguistic personality and the 
“importance index” of the student of RTU MIREA

Языковая  
личность студента

Индекс  
важности

возможности 4
знания 4
интересно 4
Интернет 3
необходимость 3
работа 3
свобода 3
сложно 3
учёба 3
английский 2
будущее 2
важно 2
деньги 2
время 2
достижения 2
информация 2
комфорт 2
музыка 2
наука 2
неизвестность 2
новое 2
общение 2
перспектива 2
продвижение 2
развитие 2
рост 2
счастье 2
современное 2
техника 2
урок 2
удобно 2
успех 2
фильмы 2
химия 2

Таблица 7 
Пересечения и связи

Table 7 
Intersections and connections

Пересечения и связи
Количество  
пересечений

Английский язык/онлайн 13
Карьера/инновации 13
Английский язык/карьера 12
Онлайн/карьера 9
Английский язык/инновации 7
Онлайн/инновации 6

При рассмотрении близости связей ассо-
циаций к предложенным словам мы получи-
ли пересечения связей (Табл. 7), из которых 
видно, что «английский язык» вполне ужи-
вается с «обучением онлайн» и рассматрива-
ется как путь к достижению «успеха» и как 
важный элемент «карьеры». «Карьера», в 
свою очередь, в сознании молодого челове-
ка тесно связана с мыслями о деятельности 
«онлайн» и «инновациях». Любопытно, что 
пересечений «онлайн/инновации» меньше 
всего. Это связано с тем, что для студентов 
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«карьеру» ассоциируют только с «деньга-
ми» и «успехом». 

Те респонденты, которые получили про-
цент экстернальности выше 65, показывают 
схожие результаты. В большинстве случаев 
они предпочитают учиться в классе, в том 
числе иностранному языку, ассоциируют 
«английский язык» с «путешествиями» и 
различными странами; его необходимость 
для них возникает при «общении в Интерне-
те»; их ассоциации с «инновациями» также 
связаны с «Интернетом». Список ассоциа-
ций со словом «карьера» в основном касает-
ся «труда и работы», причём эти ассоциации 
имеют отрицательные коннотации.

Подробному анализу интернальности/
экстернальности наших студентов, органи-
зации их учёбы и быта во время дистанта мы 
посвятим отдельную работу. 

Мы понимаем определённую ограничен-
ность нашего исследования географией 
эксперимента, поскольку Москва предо-
ставляет больше возможностей для учёбы, 
карьеры, использования инновационных 
технологий и академической мобильности, 
чем другие регионы. Авторы планируют про-
вести схожее сравнительное исследование в 
регионах России с целью определения степе-
ни однородности картины мира современно-
го поколения молодых россиян. Есть также 
запрос от наших иностранных коллег прове-
сти такое же исследование в их университе-
тах и сравнить полученные результаты. Мы 
убеждены, что наше социопсихолингвисти-
ческое исследование является важным вкла-
дом в многомерность подхода к пониманию 
новых реалий, а также общества в целом. 

Заключение
За три учебных года, пришедшихся на пан-

демию, изменился характер студентов, осо-
бенно тех, кто начал онлайн-обучение ещё 
в школе и продолжил в университете. Опыт 
дистанционного обучения способствовал 
адаптации к сложившимся условиям. В итоге 
студент-2022 видит больше плюсов дистан-
ционного образования, чем минусов. 

78,6% студентов фиксируют итоги дис-
танта как положительные. Каждый пятый 
студент осознаёт, что ему пришлось на-
учиться планировать своё время и свою де-
ятельность, каждый пятый студент нашёл 
время на долго откладываемые любимые 
дела (в том числе повышение компьютерной 
грамотности и встречи с семьёй).

Картина языковой личности студента до-
статочно оптимистична и прагматична. Сту-
дент настроен положительно по отношению к 
будущему, оно ему видится интересным, хотя 
и несколько неопределённым. Его языковая 
картина описывается словами: возможности, 
интересно, перспектива, продвижение, раз-
витие. Важное место в сознании молодых 
людей занимают счастье, свобода, успех. Они 
понимают, что успеха можно достичь через 
получение знаний и что работа и учёба (зна-
ние, урок, успех, работа) есть необходимые 
условия его достижения несмотря на слож-
ности. «Английский язык» вполне уживается 
с «обучением онлайн» и рассматривается как 
путь к достижению успеха и важный элемент 
карьеры. В то же время будущая карьера в 
сознании молодого человека уже тесно свя-
зана с мыслями о деятельности онлайн и с 
инновациями. Активность в онлайн-режиме 
так прочно вошла в жизнь современного сту-
дента, что не рассматривается как нечто ин-
новационное. Деньги, комфорт, удобство, 
общение, музыка, фильмы также описывают 
языковое сознание молодого человека. 

Авторы планируют провести схожее срав-
нительное исследование в регионах России 
с целью определения степени однородно-
сти картины миры современного поколения 
молодых россиян. Также небезынтересным 
будет сравнение полученных результатов с 
зарубежными вузами.
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Аннотация. В связи с растущими опасениями, связанными с психологическим благополу-
чием студентов и преподавателей в период длительного и интенсивного онлайн-обучения, 
педагогам, психологам-практикам становится необходимо принимать меры по предупреж-
дению угроз онлайн-коммуникации и выявлению личностных ресурсов психологической без-
опасности в онлайн-среде.

Цель исследования состояла в выявлении коммуникативных трудностей длительного 
онлайн-обучения в период пандемии COVID-19 и личностных ресурсов студентов и препо-
давателей, способствующих обеспечению их психологической безопасности.

Исследование проводилось в феврале–марте 2022 года. В исследуемую выборку вошли 
132 студента и 40 преподавателей факультета психологии Российского государственно-
го социального университета (г. Москва). Использовались следующие методики: «Тест 
жизнестойкости» (С. Мадди, в русскоязычной адаптации Е.Н. Осина, Е.И. Рассказовой), 
«Шкала субъективного благополучия» (А. Перруэ-Баду, Г.А. Мендельсон, Ж. Шиш, в рус-
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скоязычной адаптации М.В. Соколовой), «Методика оценки уровня общительности» 
(В.Ф. Ряховский), анкеты «Трудности онлайн-коммуникации» для студентов и препо-
давателей. Полученные эмпирические данные осмысливались и обрабатывались с помощью 
качественных и количественных методов анализа, в том числе описательных статистик, 
частотного анализа, корреляционного анализа Спирмена.

Проведённое исследование показало, что в период длительного удалённого обучения 
студенты и преподаватели испытывали значительные трудности в учебной онлайн-ком-
муникации, обладали низкими уровнями субъективного благополучия, жизнестойкости и 
коммуникабельности. Названные личностные качества имеют системный характер, взаи-
мосвязаны и могут выступать ресурсами обеспечения психологической безопасности субъ-
ектов образования, предупреждения или совладания с трудностями онлайн-коммуникации 
и гибридного формата обучения.

Полученные данные обусловливают необходимость создания преподавателями психо-
дидактических условий безопасной образовательной онлайн-среды, в которую студенты 
будут вовлечены как субъекты образования, смогут свободно делиться своим мнением и не 
бояться допустить ошибку, будут ощущать свою принадлежность к группе и будут защи-
щены от вербальной агрессии.

Ключевые слова: коммуникативные трудности, психологическая безопасность, препо-
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Abstract. Due to the growing concerns related to the psychological well-being of students and 
teachers during a long and intensive online training, it becomes necessary for teachers, psychologists, 
practitioners to take measures to prevent threats to online communication and identify personal 
resources of psychological security in the online environment.

The purpose of the study was to identify the communicative difficulties of long-term online learn-
ing during the COVID-19 pandemic, and the personal resources of students and teachers that con-
tribute to ensuring their psychological safety.

The study was conducted in February-March 2022. The study sample included 132 students and 40 
teachers of the Faculty of Psychology of the Russian State Social University (Moscow). The following 
techniques were used: “The test of hardiness” (S. Muddy, in the Russian-language adaptation of E.N. 
Osin, E.I. Rasskazova), “The scale of subjective well-being” (A. Perrudet-Badoux, G.A. Mendelssohn, J. 
Chiche, in the Russian-language adaptation of M.V. Sokolova), “Methodology for assessing the level of 
sociability” (V.F. Ryakhovsky), questionnaires “Difficulties of online communication” for students and 
teachers. The empirical data obtained were interpreted and processed using qualitative and quantitative 
methods of analysis, including: descriptive statistics, frequency analysis, Spearman correlation analysis.

The study showed that during the long-term distance learning, students and teachers experienced 
significant difficulties in online educational communication, had low levels of subjective well-being, 
resilience and sociability. These personal qualities are systemic in nature, interrelated and can act 
as resources to ensure the psychological safety of subjects of education, prevention or coping with 
difficulties of online communication and hybrid forms of learning.

The data obtained make it necessary for teachers to create psychodidactic conditions for a safe 
online educational environment in which students will be involved as subjects of education, will be 
able to freely share their opinions and not be afraid to make a mistake, will feel belonging to a group 
and protected from verbal aggression.

Keywords: communication difficulties, psychological security, teachers, students, online learn-
ing, COVID-19 pandemic
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Введение
Цифровизация стала новой парадигмой 

и трендом образования в целом и высшего в 
частности. В научном и общественном дис-
курсе считается важным признание того, что 
в переходный период цифровые технологии 
обучения могут оказывать не только поло-
жительное, но и отрицательное воздействие 

на преподавателей и студентов, особенно в 
условиях их стремительного внедрения. С 
одной стороны, использование информа-
ционно-коммуникационных технологий по-
зволяет сократить время на выполнение раз-
личных учебных задач как студентами, так и 
преподавателями, обеспечить мобильность, 
интерактивность и асинхронность обучения 
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[1–3], расширить социальный капитал и об-
разовательные ресурсы [4], улучшить обу-
чение студентов, имеющих трудности взаи-
модействия и коммуникации на очных заня-
тиях [5]. С другой стороны, время, в течение 
которого преподаватели и студенты исполь-
зуют информационно-коммуникационные 
технологии, значительно увеличилось за 
последние годы, что отражается на уровне 
интенсификации как учебной работы, так и 
межличностного взаимодействия и онлайн-
коммуникации. 

Нежелательные последствия ежеднев-
ного использования онлайн-технологий 
как в повседневной жизни, так и в процес-
се обучения нуждаются в разностороннем 
анализе [6–9]. В связи с этим в последние 
годы активно разрабатывается концепция 
техностресса, который относится к адап-
тивному заболеванию, вызванному неспо-
собностью справляться с информационной 
интенсификацией [10–12]. Исследователями 
описаны различные психосоматические и 
психоэмоциональные состояния, связанные 
с негативным воздействием информацион-
но-коммуникационных технологий (ИКТ), 
среди которых выделяются синдром инфор-
мационной усталости (информационная 
перегрузка при использовании Интернета), 
техноаддикция (неконтролируемая потреб-
ность в использовании ИКТ в любое время 
и во всех местах в течение длительных пери-
одов времени), технофобия (страх и беспо-
койство, вызванные использованием ИКТ). 

Так, например, исследование, которое 
провели П. Упадхьяя и Й. Вринда, пока-
зало, что существует отрицательная связь 
между технострессом и способностью быть 
продуктивным в академической жизни [13]. 
Э. Дегой и Л.Е. Лук рассматривают ИКТ как 
инструменты, способные вызвать патологи-
ческое желание, разочарование, риск изо-
ляции и чрезмерного использования, сопро-
вождаемого социальными проблемами [14]. 
А. Санчес-Масиас с коллегами установили, 
что эффекты патологической зависимости 
от использования ИКТ являются причиной 

учебного стресса [15]. М. Тарафдар с колле-
гами [16] и Е.А. Завало-Ромеро [17] обнару-
жили взаимосвязь между стрессом, вызван-
ным когнитивной перегрузкой и утомлением 
из-за умственной концентрации, и интенсив-
ностью постоянного использования ИКТ.

Изменяются и социально-психологиче-
ские особенности «цифрового поколения», 
широко использующего онлайн-коммуни-
кацию посредством электронной почты, 
службы мгновенных сообщений, видео- 
звонков. Студенты и школьники испытыва-
ют затруднения в выстраивании проблем-
ной коммуникации, перестают ценить живое 
общение. Как результат новое поколение 
характеризуется склонностью к аутизации 
и интровертированному индивидуализму и 
интолерантности [18–20]. Эти же тенден-
ции отмечаются и при реализации дистан-
ционного образования. Так, исследование, 
проведённое Е.К. Болинг с коллегами, по-
казало, что большинство студентов рассма-
тривают онлайн-курсы как индивидуальное 
обучение, ограничивающие взаимодействие 
с другими, чувствуют себя отстранёнными 
от своих преподавателей, однокурсников и 
учебного материала [21], что подтверждает и 
вывод К. Кир об «обезличенности» препода-
вателей во время онлайн-обучения в воспри-
ятии некоторых студентов [24]. По мнению 
С. Вондервелл, онлайн-атмосфера обезличе-
на, а обучающиеся практически не вступают 
в разговор друг с другом [22]. Д. Мёрфи с 
коллегами, анализируя проблемы онлайн-об-
учения, отметили низкую интерактивность и 
вовлечённость студентов [23]. 

Поэтому актуальной является проблема 
психологической безопасности преподава-
телей и студентов в условиях интенсивной 
онлайн-коммуникации и дистанционного 
обучения. Психологическая безопасность 
субъектов образования при этом проявля-
ется в способности сохранять устойчивость 
в онлайн-среде с определёнными параме-
трами, в том числе и с психотравмирую-
щими воздействиями, в сопротивляемости 
деструктивным внутренним и внешним вли-
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яниям, в способности находить продуктив-
ные личностные ресурсы для их преодоле-
ния [25]. Психологическая безопасность и 
благополучие преподавателей исследуется 
в контексте влияния стресс-факторов учеб-
ной среды, профессионального выгорания, 
стратегий преодоления трудностей, жизне-
стойкости и здоровьесбережения [26].

Карантин, сопровождаемый интенсивным 
включением в цифровую информационную 
среду, социальной фрагментацией и изоля-
цией, привёл к ухудшению психологического 
благополучия студенческой молодёжи [27; 
28]1. Исследование, проведённое в мае 2020 
года среди 25 тысяч российских студентов, 
показало, что 66% респондентов чаще стали 
ощущать состояние стресса и беспокойства. 
Около 40% отметили наличие у себя призна-
ков депрессии и утомления2. Исследования, 
проведённые за рубежом, также показали, 
что у студентов, находящихся в период пан-
демии COVID-19 в условиях самоизоляции, 
наблюдались такие психологические про-
блемы, как тревога, депрессия, посттравма-
тическое стрессовое расстройство [29–31]. 
При этом психологическая безопасность 
студентов прямо коррелирует с конструктив-
ным информационным поведением и обратно 
коррелирует с виртуальной аутизацией [32].

Наиболее распространённые проблемы 
онлайн-обучения заключались в том, что сту-
денты испытывали трудности общения друг 
с другом и с преподавателями, наблюдалось 
снижение эмоциональной связи с преподава-
телями и с однокурсниками, а также интереса 
к занятиям [33–37]. Низкую адаптацию ком-
муникативных практик к удалённому онлайн-
взаимодействию преподавателей и студентов 
в период COVID-19 А.Г. Тюриков с соавтора-
ми оценивают как дисфункцию коммуника-

1 Students Stressed out Due to Coronavirus, New 
Survey Finds (Best Colleges. April 20, 2020). URL: 
https://www.bestcolleges.com/blog/coronavirus-
survey (дата обращения: 06.03.2022).

2 Опрос студентов российских вузов об условиях 
дистанционного обучения. URL: https://cim.
hse.ru/covidsurvey (дата обращения: 20.07.2022).

ций, отмечая субъективную неготовность к 
их модернизации [38]. 

Преподаватели также испытывают пси-
хологические проблемы при длительном ис-
пользовании цифровых образовательных и 
коммуникационных технологий. Так, по дан-
ным исследования, проведённого Минобрна-
уки России совместно с Институтом социаль-
ного анализа и прогнозирования РАНХиГС в 
апреле 2020 года среди 34 тысяч преподавате-
лей российских вузов, резкий переход в пе-
риод пандемии COVID-19 на дистанционное 
образование в домашних условиях привёл к 
интенсификации и возникновению стресса. 
В качестве основных угроз, связанных с дис-
танционным образованием, преподаватели 
вузов называют: спад мотивации студентов 
к обучению; нехватку у студентов навыков и 
умений для поддержания дисциплины и усер-
дия в дистанционном обучении; эмоциональ-
ные срывы как студентов, так и преподавате-
лей; рост нагрузки на преподавателей и пр.3 
Исследуя трансформацию форм и инстру-
ментов удалённого обучения в течение двух 
волн пандемии COVID-19, И.А. Алешковский 
с соавторами выявили наличие психологиче-
ских сложностей, возникающих из-за работы 
в дистанте более чем у трети преподавателей, 
появление значимых ограничений в связи с 
утратой возможности личного взаимодей-
ствия, трудностей коммуникации и мотива-
ции студентов (81,1% опрошенных) [39]. По 
данным исследования Т.В. Рябовой и Р.Г. Пе-
тровой у 65% преподавателей вузов в период 
дистанционного формата работы присут-
ствовала умеренная нервно-психическая на-
пряжённость, а каждый четвёртый (25,2%) 
испытывал чрезмерное, резко выраженное 
напряжение [40].

Пандемия COVID-2019 способствовала 
стремительному массовому переходу обра-

3 Преподаватели высказали своё мнение о 
вынужденном переходе образовательного 
процесса в онлайн (Минобрнауки РФ, 
20.05.2020 г.) URL: https://minobrnauki.gov.ru/
press-center/news/?ELEMENT_ID=21584 (дата 
обращения: 27.06.2022).
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зования на дистанционный или смешанный 
формат с широким применением технологий 
онлайн-коммуникации, включая онлайн-лек-
ции, телеконференции, онлайн-экзамены. Во 
многих вузах занятия проводились ежеднев-
но по 3–6 часов в режиме реального времени 
с использованием платформ веб-конференций 
(Skype, Zoom, TrueConf, MSTeams, Яндекс-
Телемост и пр.), что стало для преподавателей 
и студентов значительным стресс-фактором. 
Как отмечают Л. Атанасов и М. Венейбл, про-
ведение трёхчасовых лекций в режиме онлайн 
не является идеальным использованием учеб-
ного времени или технологией в долгосрочной 
перспективе, особенно с учётом того, что это 
приводит к технострессу [10]. Г. Петрильери 
заключил, что «общение в видеочате требует 
больше внимания, чем беседа в реальной жиз-
ни. Экран становится помехой, из-за которой 
людям сложнее считывать эмоции, мимику и 
язык тела собеседников. Из-за помех многие 
люди неосознанно начинают воспринимать 
собеседника как недостаточно вовлечённого в 
беседу – это негативно отражается на эмоци-
ональном состоянии. Фактором стресса также 
является постоянное наблюдение друг за дру-
гом через веб-камеру» [41]. Данные особенно-
сти характерны и для учебного процесса.

Отношения между преподавателями и сту-
дентами имеют первостепенное значение для 
психологической безопасности и благополу-
чия, особенно во время онлайн-коммуника-
ции в условиях пандемии COVID-19. Много-
численные исследования показали актуаль-
ность проблемы общения и взаимодействия 
между преподавателями и студентами при 
онлайн-обучении [42–46]. В России данные 
вопросы стали предметом обсуждения на 
профильных научно-практических конфе-
ренциях «Коммуникации в эпоху цифровых 
изменений» (Санкт-Петербург, 16–20 ноября 
2020 г.), «Общение в эпоху конвергенции тех-
нологий» (Москва, 9–11 декабря 2021 г.).

Учитывая рост психических расстройств у 
студентов и преподавателей вузов, поддерж-
ка их психологического благополучия и по-
строение ими эффективной онлайн-комму-

никации должны иметь первостепенное зна-
чение как в пандемическом контексте, так 
и в контексте цифровизации образования в 
целом. В условиях интенсивной цифровиза-
ции образования важно понимать, как дли-
тельное онлайн-обучение влияет на психо-
логическую безопасность и коммуникацию 
студентов и преподавателей, какие личност-
ные качества могут выступать ресурсами их 
обеспечения. Различные исследования пока-
зали, что личностными ресурсами субъектов 
образования, позволяющими им обеспечить 
психологическую безопасность, выступают 
жизнестойкость [25; 47], конструктивные 
коммуникативные стратегии [48; 49], психо-
логическое благополучие [50; 51].

Цель нашего исследования состояла в 
выявлении коммуникативных трудностей, 
с которыми столкнулись студенты и препо-
даватели при длительном онлайн-обучении 
в период пандемии COVID-19, и личностных 
ресурсов (жизнестойкость, коммуникабель-
ность, субъективное благополучие), способ-
ствующих их разрешению и обеспечению 
психологической безопасности. При этом 
критерием длительности онлайн-обучения 
выступает реализация данного формата в 
течение не менее чем двух волн пандемии. 

Материалы и методы исследования
Участники исследования. Исследование 

проводилось в феврале–марте 2022 года. К 
этому времени в России завершилась «четвёр-
тая волна» заболеваемости COVID-19 и все 
вузы начали новый учебный семестр в очном 
формате. В исследуемую выборку вошли 132 
студента (28% мужчин, 72% женщин; в воз-
расте от 19 до 26 лет, М = 22,4 лет, SD = 1,81) 
и 40 преподавателей (60% мужчин, 40% жен-
щин; в возрасте от 30 до 67 лет, M = 43,9 лет, 
SD = 9,16) факультета психологии Россий-
ского государственного социального универ-
ситета (г. Москва). Использовалась процеду-
ра «удобной» выборки, добровольное уча-
стие приняли преподаватели, участвующие 
в реализации образовательных программ, и 
студенты, осваивающие эти программы. Все 
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испытуемые в период пандемии COVID-19 (с 
марта 2020 г. по декабрь 2021 г.) участвовали 
в образовательной деятельности в дистанци-
онном формате в режиме реального времени 
(онлайн) с использованием платформ веб-
конференций (Skype и/или Zoom). Все участ-
ники были информированы о целях опроса и 
дали согласие на участие в нём.

Методический инструментарий. Данные 
собирались с помощью онлайн-сервиса «Ян-
декс Формы». Использовался метод «удоб-
ной выборки» – участниками исследования 
выступали преподаватели и студенты вуза, на 
базе которого проводилось исследование.

Для проведения исследования использо-
вались следующие методики:

– «Тест жизнестойкости» (С. Мадди, в 
русскоязычной адаптации Е.Н. Осина, Е.И. 
Рассказовой), позволяет оценить выражен-
ность вовлечённости в происходящее, кон-
троля над происходящим, принятия риска, 
которые препятствуют возникновению вну-
треннего напряжения в стрессовых ситуаци-
ях за счёт стойкого совладания со стрессами 
и восприятия их как менее значимых. Более 
высокий балл указывает на более высокий 
уровень жизнестойкости [52]. 

– «Шкала субъективного благополучия» 
(А. Перруэ-Баду, Г.А. Мендельсон, Ж. Шиш, 
в русскоязычной адаптации М.В. Соколо-
вой), позволяет оценить особенности эмо-
ционального состояния, социального поло-
жения и некоторых физических симптомов, 
оценивает качество эмоциональных пережи-
ваний человека в диапазоне от оптимизма, 
бодрости и уверенности в себе до подавлен-
ности, раздражительности и ощущения оди-
ночества. Более низкий балл указывает на 
более высокий уровень благополучия [53].

– «Методика оценки уровня общитель-
ности» (В.Ф. Ряховский), позволяет оценить 
коммуникабельность человека, его способ-
ность устанавливать, поддерживать и со-
хранять хорошие личные и деловые взаимо-
отношения с окружающими людьми. Более 
низкий балл указывает на более высокий 
уровень коммуникабельности [54].

– Оценка возможных трудностей он-
лайн-коммуникации, выступающих угрозами 
психологической безопасности студентов и 
преподавателей, осуществлялась с помощью 
специально разработанных анкет «Трудно-
сти онлайн-коммуникации». Анкета для сту-
дентов включала 15 пунктов, анкета для пре-
подавателей – 9 пунктов (по шкале Лайкерта 
от 1 – «никогда» до 5 – «постоянно»).

Анализ данных. Полученные эмпириче-
ские данные осмысливались и обрабаты-
вались с помощью качественных и количе-
ственных методов анализа, в том числе опи-
сательных статистик, частотного анализа, 
корреляционного анализа Спирмена. Расчё-
ты производились на базе пакета статисти-
ческих программ SPSS 26.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Длительность онлайн-обучения опреде-
лялась по критерию реализации данного 
формата в течение не менее чем двух волн 
пандемии с её начала в России в 2020 г. 
Именно вторая волна пандемии по данным 
Международной организации труда (МОТ) 
стала индикатором пессимистического сце-
нария пандемии и введения новых карантин-
ных ограничений4. В России вторая волна 
пандемии совпала с началом 2020/2021 учеб-
ного года в российских вузах, когда и пре-
подавателям, и студентам стало очевидно, 
что онлайн-формат обучения сохраняется, 
а значит, возникают новые вызовы в фор-
мировании профессиональных компетенций 
студентов, в их практической подготовке, 
дальнейшей разработке учебного онлайн-
контента. Всё это повышало интенсивность 
труда преподавателей и студентов, вызывало 
трудности в образовательных коммуникаци-
ях, зачастую невозможность объективной 
оценки и своевременной коррекции усвое-
ния учебного материала, вызывая состояния 
4 COVID-19 и сфера труда. Обновлённые оценки 

и анализ // Вестник МОТ. 2020. Вып. 5. URL: 
ILO Monitor 5th edition_rus An (дата обраще-
ния: 21.07.2022). 
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неудовлетворённости, психологического на-
пряжения и дистресса.

Результаты первичной диагностики труд-
ностей онлайн-коммуникации студентов и 
преподавателей представлены в Приложе-
ниях 1–3. На рисунках 1–2 представлено 
распределение респондентов, испытываю-
щих трудности онлайн-коммуникации в раз-
ной степени.

На рисунке 1 видно, что для студентов наи-
большие трудности онлайн-коммуникации 
заключались во включении в работу с препо-
давателем на онлайн-занятиях, недостаточно-
сти взаимодействия с одногруппниками на он-
лайн-занятиях, в ответах на вопросы препода-
вателя на онлайн-занятиях, необходимости 
писать преподавателю какое-либо сообщение 
(вопрос, уточнение), включении по просьбе 
преподавателя веб-камеры на онлайн-заня-
тиях, снижении эффективности обучения в 
дистанционном формате, боязни проявить 
инициативу в общении с преподавателем, жа-
лобах на студентов со стороны преподавате-
лей, открытости просмотра онлайн-занятий.

Для преподавателей наибольшие затрудне-
ния при онлайн-коммуникации были связаны 

с общением с выключенной у студентов веб-
камерой, чтением лекций и проведением семи-
наров (практических занятий), а также при-
ёмом экзаменов и зачётов в онлайн-формате. 

По тесту субъективного благополучия 
низкие значения по шкалам выявлены у сле-
дующего количества респондентов: «напря-
жённость и чувствительность» – 11% сту-
дентов и 10% преподавателей; «психоэмоци-
ональная симптоматика» – 29% студентов и 
35% преподавателей; «изменения настрое-
ния» – 67% студентов и 40% преподавателей; 
«значимость социального окружения» – 
54% студентов и 50% преподавателей; «са-
мооценка здоровья» – 52% студентов и 25% 
преподавателей; «удовлетворённость по-
вседневной деятельностью» – 26% студен-
тов и 50% преподавателей. Полученные дан-
ные согласуются с результатами российских 
и зарубежных исследований, указывающих 
на то, что от 20 до 65% студентов [20; 29–31] 
и преподавателей [55; 56] в период пандемии 
COVID-19 демонстрировали низкий уровень 
психологического благополучия, испытывая 
неудовлетворённость в организации своей 
работы и общей деятельности.

Рис. 1. Распределение студентов, испытывающих трудности онлайн-коммуникации в разной 
степени, % (1–15 – пункты анкеты из Приложения 2)

Fig. 1. Distribution of students experiencing difficulties in online communication to varying degrees, % 
(1–15 – questionnaire items from Appendix 2)
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Результаты по тесту жизнестойкости 
показали, что 33% студентов и 10% препо-
давателей демонстрируют низкий уровень 
показателя «вовлечённость», чувствуют 
себя отвергнутыми, не чувствуют интереса 
и удовольствия от жизненных событий; 33% 
студентов и 20% преподавателей демон-
стрируют низкий уровень показателя «кон-
троль», чувствуют себя беспомощно и отре-
шённо; 23% студентов и 5% преподавателей 
демонстрируют низкий уровень показателя 
«принятие риска», придерживаются своей 
зоны комфорта, которая не способствует 
развитию и достижению необходимых пла-
нов и задач в различных сферах жизни.

По тесту Ряховского низкий уровень 
коммуникабельности выявлен у 5% студен-
тов; у преподавателей – не выявлен. От 20 
до 66% студентов испытывают различные 
трудности онлайн-коммуникации с препо-
давателями при длительном дистанционном 
обучении, в том числе не решаются написать 
преподавателю какое-либо сообщение (во-
прос, уточнение) (51,5%), не хотят включать 
веб-камеру на занятиях (63,6%). Каждый 
третий студент в разной степени отмечает, 

что формат дистанционной коммуникации 
оказывает на него давление; каждый второй 
отмечает, что обучение в дистанционном 
формате стало менее эффективным. Среди 
преподавателей от 15 до 50% испытывают 
различные трудности онлайн-коммуника-
ции со студентами при длительном дистан-
ционном обучении, в том числе трудности 
общения со студентами при выключенной у 
них веб-камере (45%). Около 40% препода-
вателей иногда испытывают стресс от учеб-
ной онлайн-коммуникации со студентами.

Наши результаты согласуются с рядом 
российских и зарубежных исследований, 
согласно которым в условиях дистанцион-
ного онлайн-обучения студенты указывали 
на проблемы, связанные с межличностными 
аспектами онлайн-общения: чувство одино-
чества, нахождение в тени однокурсников, 
нежелание делиться своими идеями публич-
но и пр. По данным исследования М. Ала-
вамлех, и коллег большинство студентов со-
гласны с тем, что онлайн-обучение в период 
пандемии COVID-19 оказало негативное 
влияние на общение между преподавателя-
ми и студентами; большинство студентов не 

Рис. 2. Распределение преподавателей, испытывающих трудности онлайн-коммуникации в разной 
степени, % (1–9 – пункты анкеты из Приложения 3)

Fig. 2. Distribution of teachers experiencing difficulties in online communication to varying degrees, % 
(1–9 – points of the questionnaire from Appendix 3)
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чувствовали побуждения к участию в он-
лайн-занятиях, понимание материала при 
этом ухудшилось [57]. Относительно препо-
давателей также выявлены схожие законо-
мерности. Так, исследование А.П. Авдеевой 
и коллег показало, что треть преподавателей 
в качестве основных недостатков дистанци-
онного формата обучения назвали отсут-
ствие привычной вербальной коммуника-
ции, быстрой обратной связи, эффективной 
опосредованной коммуникации (с помощью 
технических средств) [55].

Для выявления взаимосвязи между ис-
следуемыми показателями психологической 
безопасности субъектов образования (жиз-
нестойкость, коммуникабельность, субъ-
ективное благополучие) и трудностями он-
лайн-коммуникации был проведён корреля-
ционный анализ с использованием ранговой 
корреляции Спирмена (Табл. 1 и 2).

Анализ результатов показал, что в целом 
исследуемые показатели психологической 
безопасности у студентов и преподавате-
лей, включённых в длительную онлайн-об-
разовательную деятельность, находятся на 
среднем уровне. Вместе с тем, качественный 
анализ позволил выявить студентов и пре-
подавателей с низкими уровнями субъек-
тивного благополучия, жизнестойкости и 
коммуникабельности, испытывающих также 
значительные трудности в учебной онлайн-
коммуникации. Данный вывод согласуется с 
результатами исследования И.В. Васильевой 
с соавторами, обосновавшими взаимосвязь 
субъективного благополучия и самооргани-
зации жизнедеятельности студентов [58].

Корреляционный анализ выявил взаимос-
вязь между психологической безопасностью 
и трудностями онлайн-коммуникации студен-
тов (в целом или между отдельными компо-

Таблица 1
Результаты корреляционного анализа показателей психологической безопасности и трудностей 

онлайн-коммуникации у студентов
Table 1

The results of the correlation analysis of indicators of psychological safety and difficulties of online 
communication among students

Переменные  
(методики)

Трудности онлайн-
коммуникации

Коммуника- 
бельность

Жизне- 
стойкость

Субъективное  
благополучие

Трудности онлайн- 
коммуникации

– 0,38** –0,188 0,281*

Коммуникабельность 0,38** – –0,457*** 0,309**

Жизнестойкость –0,188 –0,457*** – –0,659***

Субъективное благополучие 0,281* 0,309** –0,659*** –
Корреляции между показателями по отдельным шкалам методик и пунктами авторской анкеты

Переменные
Трудности онлайн–

коммуникации

4. Мне страшно 
писать препо-

давателю какое–
либо сообщение

5. Меня смущает, 
когда преподава-
тель просит вклю-
чить веб–камеру

12. Мне трудно 
понять, что хочет 
от меня препода-

ватель
Жизнестойкость –0,188 –0,451*** –0,266** –0,26*

Контроль –0,254* – – –
Напряжённость и чувстви-
тельность

– 0,278* – –

Психоэмоциональная симпто-
матика

0,269* 0,275* 0,372** –

Изменения настроения – 0,359** – –
Значимость социального 
окружения

0,248* 0,471*** – –

Самооценка здоровья – 0,267* – –
Удовлетворённость повседнев-
ной деятельностью

– 0,385*** – –

Коммуникабельность 0,38** 0,484*** 0,524*** 0,359**

Примечание: *** p < 0,001, ** p < 0,01, * p < 0,05.
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нентами/трудностями). Жизнестойкость сту-
дентов, их субъективное благополучие и ком-
муникабельность прямо коррелируют между 
собой. Контроль над происходящим как пре-
диктор жизнестойкости, субъективное благо-
получие (в целом и в большей степени психо-
эмоциональная симптоматика и значимость 
социального окружения) и коммуникабель-
ность обратно коррелируют с трудностями 
онлайн-коммуникации, особенно с трудно-
стью онлайн-обращения к преподавателю с 
вопросом. Чем коммуникабельнее студент и 
чем выше у него уровень жизнестойкости, тем 
он лучше понимает, что от него требует на он-
лайн-занятиях преподаватель, он с лёгкостью 
общается с преподавателем с включённой веб-
камерой («глаза в глаза»).

Отдельные показатели жизнестойкости 
и субъективного благополучия, а также 
коммуникабельность преподавателей пря-
мо коррелируют между собой, а значимость 
социального окружения (шкала субъектив-
ного благополучия) обратно связана со сте-
пенью стресса, испытываемого преподава-

телем от учебной онлайн-коммуникации со 
студентами.

Таким образом, контроль над жизнен-
ными событиями, значимость социального 
окружения, психоэмоциональное состояние, 
коммуникабельность выступают для студен-
тов личностными ресурсами предупреждения 
или совладания с трудностями онлайн-ком-
муникации при длительном дистанционном 
обучении. Для преподавателя таким ресур-
сом выступает личностно-доверительное об-
щение с близкими, знакомыми и коллегами.

Данные выводы согласуются с заклю-
чением о том, что люди с более высоким 
уровнем жизнестойкости легче справляют-
ся с эмоциональным стрессом, депрессией 
и тревожностью [59]. У педагогов высокие 
показатели жизнестойкости коррелируют 
со способностью успешно осуществлять 
профессиональную деятельность, предот-
вращать угрожающие трудовому процессу 
ситуации, устанавливать конструктивные 
отношения с коллегами и обучающимися 
[60; 61]. Преподаватели с хорошими комму-

Таблица 2
Результаты корреляционного анализа показателей психологической безопасности и трудностей 

онлайн-коммуникации у преподавателей
Table 2

The results of the correlation analysis of indicators of psychological safety and difficulties of online 
communication among teachers

Корреляции между показателями по отдельным шкалам методик и пунктами авторской анкеты
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Н
ап

ря
ж

ён
но

ст
ь 

и 
чу

вс
тв

ит
ел

ьн
ос

ть

П
си

хо
эм

оц
ио

- 
на

ль
на

я 
 

си
м

пт
ом

ат
ик

а

И
зм

ен
ен

ия
  

на
ст

ро
ен

ия

Зн
ач

им
ос

ть
  

со
ци

ал
ьн

ог
о 

 
ок

ру
ж

ен
ия

С
ам

оо
це

нк
а 

 
зд

ор
ов

ья

У
до

вл
ет

во
рё

нн
ос

ть
 

по
вс

ед
не

вн
ой

  
де

ят
ел

ьн
ос

ть
ю

К
ом

м
ун

ик
аб

ел
ь-

 
но

ст
ь

8. Я испытываю стресс от учебной 
онлайн-коммуникации со студентами

– – – 0,498* – – –

9. Я сталкиваюсь с агрессией со 
стороны студентов во время занятий

– 0,623** 0,626** 0,517* – – –

Вовлечённость – – – –0,46* –0,56** – –0,6**

Контроль –0,531*  –0,653** –0,513* –0,8** –0,536* –0,671**

Принятие риска –0,482* – – – –0,524* –0,633** –0,661**

Напряжённость и чувствительность – – – – – – 0,681**

Самооценка здоровья – – – – – – 0,726**

Удовлетворённость повседневной 
деятельностью

– – – – – – 0,639**

Примечание: *** p < 0,001, ** p < 0,01, * p < 0,05.
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никативными навыками могут создать более 
позитивную атмосферу обучения, а также 
влиять на обучающихся позитивными стра-
тегиями общения [62].

Заключение
Проблема психодидактических послед-

ствий пандемии COVID-19 является актуаль-
ной для современной психологии образова-
ния. Переход на онлайн-обучение в период 
пандемии COVID-19 оказал значительное 
влияние на учебный процесс в вузе, на комму-
никацию между студентами и преподавателя-
ми и на их психологическую безопасность. 

Цель коммуникации между преподава-
телями и студентами, будь то в очном или в 
онлайн-формате, состоит в передаче знаний 
и их оценке, а также в их личностно-профес-
сиональном развитии. Общение преподава-
телей со студентами в онлайн-среде требует 
немного больше размышлений и планирова-
ния, по сравнению с традиционной формой. 
Проведённое нами исследование показало, 
что многие студенты и преподаватели вузов 
испытывают значительные трудности в учеб-
ной онлайн-коммуникации, их зачастую ха-
рактеризуют переживания неудовлетворён-
ности условиями образовательных онлайн-
коммуникаций, ограниченность ресурсов 
жизнестойкости для адаптации к возникаю-
щим трудностям в образовательном процес-
се, затруднениям в установлении, поддержа-
нии и сохранении личных и деловых взаимо-
отношений с субъектами образовательной 
среды. Названные личностные качества 
имеют системный характер, взаимосвязаны 
и могут выступать ресурсами обеспечения 
психологической безопасности субъектов 
образования и предупреждения или совла-
дания с трудностями онлайн-коммуникации. 
Поэтому перед преподавателями, реализу-
ющими онлайн-курсы как в пандемический, 
так и постпандемический период, стоит за-
дача создания психодидактических условий 
безопасной образовательной онлайн-среды, 
в которую студенты будут вовлечены как 
субъекты образования, в которой они смо-

гут свободно делиться своим мнением и не 
бояться допустить ошибку, будут ощущать 
свою принадлежность к группе и будут за-
щищены от вербальной агрессии.

Более коммуникабельных студентов целе-
сообразно мотивировать на создание внеу-
чебных онлайн-форумов или чатов, выступа-
ющих площадками неформального обучения 
с более детальным обсуждением вопросов, 
что даст возможность всем желающим выска-
заться, тем самым избежать эмоционального 
выгорания, развить коммуникативную толе-
рантность и повысить учебную мотивацию. 

Полученные данные об особенностях пси-
хологического состояния студентов и препо-
давателей в постпандемический период сви-
детельствуют о необходимости продолжения 
работы, связанной с их психологической 
поддержкой и сопровождением с целью их 
личностного и профессионального развития, 
предупреждения депрессии и посттравмати-
ческого стрессового расстройства.

Стоит отметить ряд ограничений полу-
ченных результатов. Данные собирались с 
помощью методик самоотчёта и возможно 
наличие отклонений в ответах, таких как, на-
пример, социальная желательность. В даль-
нейшем в рамках лонгитюдного и более мас-
штабного исследования возможно выявить 
закономерности развития жизнестойкости, 
субъективного благополучия, коммуника-
бельности, которые снизили бы проявления 
трудностей онлайн-коммуникации у студен-
тов разных курсов и направлений подготов-
ки, преподавателей с разным стажем работы 
и уровнем ИКТ-компетентности.
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Приложение 1
Описательные статистики исследуемых переменных

Appendix 1
Descriptive statistics of the studied variables

Методики/шкалы Min Max M SD As Ex

Студенты (n = 132)

Общая жизнестойкость 18 72 44,4 11,98 0,02 –0,4

Вовлечённость 6 30 18,7 5,38 –0,06 –0,23

Контроль 3 24 15 4,71 –0,2 –0,31

Принятие риска 4 18 10,7 3,17 0,01 –0,62

Субъективное благополучие (общее) 20 100 59,3 16,4 –0,19 –0,5

Напряжённость и чувствительность 4 21 12,6 3,68 0,1 –0,45

Психоэмоциональная симптоматика 3 21 12,2 5,07 0,02 –1,02

Изменения настроения 2 10 5,5 2,39 0,28 –0,91

Значимость социального окружения 3 20 8,5 4,25 0,72 –0,15

Самооценка здоровья 2 14 6,6 2,9 0,45 –0,27

Удовлетворённость повседневной деятельностью 3 18 11 3,71 –0,23 –0,64

Коммуникабельность 5 32 13,3 5,94 1,35 2,51

Трудности онлайн-коммуникации 19 75 39,7 15,93 0,75 –0,25

Преподаватели (n = 40)

Общая жизнестойкость 27 81 51,5 13,84 0,2 –0,44

Вовлечённость 15 33 23,55 4,65 0,17 –0,3

Контроль 7 24 15,5 4,49 –0,1 –0,5

Принятие риска 7 15 10,35 2,11 0,57 –0,11

Субъективное благополучие (общее) 26 78 48,1 13,18 0,23 –0,16

Напряжённость и чувствительность 6 16 11 2,96 –0,11 –0,59

Психоэмоциональная симптоматика 4 16 9,5 3,3 0,11 –0,72

Изменения настроения 2 11 5,6 2,62 0,62 –0,52

Значимость социального окружения 3 13 7,65 2,96 0,3 –1,16

Самооценка здоровья 2 11 6,8 2,55 –0,18 –0,89

Удовлетворённость повседневной деятельностью 4 15 7,55 2,98 1,1 0,49

Коммуникабельность 1 17 8,9 4,08 0,17 0,3

Трудности онлайн-коммуникации 9 29 18,05 5,86 –0,02 –0,91

Примечание: здесь и далее Min – минимальное значение, Max – максимальное значение, M – среднее 
значение, SD – стандартное отклонение, As – асимметрия, Ex – эксцесс.
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Приложение 2
Описательные статистики данных анкеты «Трудности онлайн коммуникации» для студентов

Appendix 2
Descriptive statistics of questionnaire data “Difficulties of online communication” for students

Пункты анкеты Min Max M SD As Ex

1. Мне трудно включаться в работу с преподавателем 
на онлайн-занятиях

1 5 3 1,67 –0,15 –1,73

2. Мне не хватает взаимодействия с одногруппниками 
на онлайн-занятиях

1 5 3,5 1,54 –0,52 –1,31

3. Мне трудно отвечать на вопросы преподавателя на онлайн-
занятиях

1 5 2,5 1,62 0,44 –1,48

4. Мне страшно писать преподавателю какое-либо сообщение 
(вопрос, уточнение)

1 5 2,7 1,59 0,11 –1,66

5. Меня смущает, когда преподаватель просит включить веб-
камеру на онлайн-занятиях

1 5 3,2 1,60 –0,26 –1,54

6. Мне не нравится, что видеозаписи онлайн-занятий с моим 
участием кто-то будет просматривать

1 5 2,7 1,72 0,36 –1,64

7. Формат онлайн-коммуникации давит на меня 1 5 2,3 1,53 0,71 –1,09
8. Я считаю, что обучение в дистанционном формате стало 
менее эффективным

1 5 3,5 1,46 –0,51 –1,06

9. Я слышу жалобы на студентов стороны преподавателей 1 5 2,7 1,56 0,12 –1,58
10. Я не могу открыто высказывать свою позицию на онлайн-
занятиях

1 5 2,4 1,46 0,66 –0,94

11. Преподаватель игнорирует меня, когда я пытаюсь 
высказывать свою точку зрения на онлайн-занятиях

1 5 1,9 1,39 1,45 0,68

12. Мне трудно понять, что хочет от меня преподаватель 
на онлайн-занятиях

1 5 2,4 1,46 0,63 –1,01

13. Я боюсь проявить инициативу в общении с преподавателем 
на онлайн-занятиях

1 5 2,8 1,59 0,19 –1,58

14. У меня нет удобного места для занятий в формате онлайн-
обучения

1 5 2,4 1,72 0,76 –1,25

15. Я испытываю враждебность со стороны преподавателя 
на онлайн-занятиях

1 5 1,7 1,21 1,84 2,31

Альфа Кронбаха = 0,92

Приложение 3
Описательные статистики данных анкеты «Трудности онлайн коммуникации» для преподавателей

Appendix 3
Descriptive statistics of the questionnaire data “Difficulties of online communication” for teachers

Пункты анкеты Min Max M SD As Ex

1. Мне трудно читать лекции в онлайн-формате 1 4 2 1,19 0,94 –0,67
2. Мне трудно проводить семинары (практические занятия) в 
онлайн-формате

1 5 2,3 1,22 0,71 –0,39

3. Мне трудно принимать экзамены и зачёты в онлайн-
формате

1 5 2,3 1,26 0,59 –0,7

4. Мне трудно консультировать студентов в онлайн-формате 1 4 1,8 0,95 1,26 1,1
5. Мне трудно общаться с выключенной веб-камерой у 
студентов в онлайн-формате

1 5 2,6 1,36 0,24 –1,45

6. Мне трудно общаться с включённой у меня веб-камерой в 
онлайн-формате

1 3 1,6 0,76 1,02 –0,37

7. Мне трудно удерживать внимание студентов в онлайн-
формате

1 4 2,5 0,95 0 –0,72

8. Я испытываю стресс от учебной онлайн-коммуникации со 
студентами

1 3 1,9 0,99 0,33 –2,04

9. Я сталкиваюсь с агрессией со стороны студентов во время 
занятий

1 2 1,3 0,44 1,25 –0,5

Альфа Кронбаха = 0,802
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