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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

научно-педагогический журнал
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Аннотация. С каждый днём технологии искусственного интеллекта (ИИ) всё глубже 
и глубже проникают во все сферы человеческой жизни, включая образование. При этом 
степень интеграции инструментов ИИ в педагогический процесс во многом зависит от 
осведомлённости, готовности и практики применения педагогами всего арсенала ИИ в 
своей профессиональной деятельности. Цель исследования состоит в выявлении осведом-
ленности преподавателей высшей школы в вопросах организационного, дидактического и 
методического потенциала ИИ-технологий, их готовности использовать инструменты 
ИИ в педагогической деятельности и практику применения ИИ-технологий в препода-
вании. Для выявления осведомлённости педагогов в вопросах использования ИИ в педа-
гогической деятельности, определения степени их готовности и практики применения 
ИИ-технологий в учебном процессе было проведено анкетирование. Участниками опро-
са выступили 426 преподавателей из 18 вузов РФ. Результаты анкетирования показа-
ли, что интеграция инструментов ИИ в образование в настоящее время находится на 
начальной стадии. В целом у преподавателей высшей школы отсутствуют системные 
представления об организационном, дидактическом и методическом потенциале инстру-
ментов ИИ. Многие педагоги владеют сегментарными знаниями, связанными в большей 
степени непосредственно с их профессиональной деятельностью по преподаванию кон-
кретных дисциплин, которые не в состоянии создать целостную картину возможностей 
ИИ в образовании. При этом большая часть преподавателей вузов выражает нейтраль-
ное отношение или готовность к использованию инструментов ИИ в педагогической де-
ятельности. Опыт практического применения инструментов ИИ в педагогическом про-
цессе ограничивается малочисленными случаями использования конкретных технологий 
в преподавании конкретных аспектов дисциплин.
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отношение преподавателей

Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License. 
© Сысоев П.В., 2023.

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

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



10

Искусственный Интеллект в образованИИ: осведомлённость, готовность И практИка прИмененИя преподавателямИ высшей школы технологИй Искусственного Интеллекта в профессИональной деятельностИ

Высшее образование в России. 2023. Т. 32. № 10.

Для цитирования: Сысоев П.В. Искусственный интеллект в образовании: осведомлён-
ность, готовность и практика применения преподавателями высшей школы технологий ис-
кусственного интеллекта в профессиональной деятельности // Высшее образование в Рос-
сии. 2023. Т. 32. № 10. С. 9–33. DOI: 10.31992/0869-3617-2023-32-10-9-33

Artificial Intelligence in Education: Awareness, Readiness 
and Practice of Using Artificial Intelligence Technologies in 

Professional Activities by University Faculty

Original article
DOI: 10.31992/0869-3617-2023-32-10-9-33

Pavel V. Sysoyev – Dr. Sci. (Education), Professor, SPIN-code: 2943-7230, ORCID: 0000-0001-
7478-7828, psysoyev@yandex.ru 
Derzhavin Tambov State University, Tambov, Russia
Address: 33, Internatsyonalnaya str., Tambov, 392000, Russian Federation

Abstract. Daily artificial intelligence (AI) technologies are being implemented deeper and deeper 
in all spheres of human life, including education. At the same time, the degree of integration of AI 
tools into the pedagogical process largely depends on the awareness, readiness and practice of us-
ing the entire AI arsenal by teachers in their professional activities. The purpose of this study is to 
identify the awareness of university faculty in the use of AI tools in teaching activities, as well as 
to determine the degree of their readiness and practice of using AI technology in the educational 
process. The survey participants were 426 teachers from 18 universities of the Russian Federation. 
The results of the survey showed that the integration of AI tools in education is currently at an early 
stage. In general, university faculty lack a systematic understanding of the organizational, teaching 
and learning potential of AI tools. Many educators have segmental knowledge, related to a greater 
extent directly to their professional activities in teaching specific disciplines, and are not able to 
create a complete picture of the possibilities of AI in education. At the same time, most university 
professors express a neutral attitude or readiness to use AI tools in teaching activities. The experi-
ence of practical application of AI tools in the pedagogical process is limited to a few cases of using 
specific technologies in teaching specific aspects of disciplines.

Keywords: artificial intelligence, digitalization of education, higher education, teachers’  
attitude
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Введение
Стремительное технологическое раз-

витие страны, цифровизация и информа-
тизация различных областей деятельности 
человека создают благоприятные условия 
для разработки и внедрения новых иннова-

ционных технологий, основанных на искус-
ственном интеллекте (ИИ). Отметим, что 
ИИ-технологии, в основе которых лежит 
изучение и внедрение алгоритмов поведе-
ния, анализ больших объёмов данных (Big 
Data) и способность самообучения, получи-

Искусственный Интеллект в образованИИ: осведомлённость, готовность И практИка прИмененИя  
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ли отражение в Стратегии научно-техноло-
гического развития РФ1. В этом документе, 
регламентирующем векторы развития науки 
и промышленности на ближайшие десяти-
летия, в частности, говорится, что приори-
тетом развития РФ на ближайшие 10–15 лет 
станет «переход к передовым цифровым, 
интеллектуальным производственным тех-
нологиям, роботизированным системам, 
новым материалам и способам конструиро-
вания, создание систем обработки больших 
объёмов данных, машинного обучения и ис-
кусственного интеллекта»2.

Система образования, аккумулирующая 
самые передовые научные знания и способ-
ствующая их распространению среди об-
учающихся высшей школы, является одним 
из фронтиров создания и разработки ИИ-
технологий и их внедрения в различные сфе-
ры жизнедеятельности человека. С одной 
стороны, задачей высших учебных заведе-
ний на современном этапе выступает каче-
ственная подготовка студентов к успешной 
профессиональной деятельности в реалиях 
нового технологического мира завтрашнего 
дня. С другой – сама система образования 
должна своевременно и гибко реагировать 
на современные вызовы времени и быть от-
крытой к внедрению передовых технологий, 
создающих более оптимальные условия для 
обучения студентов. 

Научный журнал «Высшее образование 
в России» выступает крупнейшей и автори-
тетной отрытой площадкой страны для об-
суждения важных вопросов модернизации 
образования. Интеграция ИИ-технологий 
в образование является одной из актуаль-
ных проблем, к обсуждению различных 
аспектов которой призвали в своей работе 
Е.Н. Ивахненко и В.С. Никольский [1]. При-
нимая приглашение учёных поучаствовать 
в научном диалоге, автор настоящей статьи 
представляет результаты работы, предметом 
1 Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации (с изменениями на 15 марта 

2021 года). URL: https://docs.cntd.ru/document/420384257 (дата обращения: 08.08.2023).
2 Там же.

исследования которой выступают осведом-
лённость, готовность и способность препо-
давателей высшей школы использовать по-
тенциал инструментов ИИ в преподаватель-
ской деятельности, так как именно от этого 
во многом зависит эффективность и резуль-
тативность внедрения ИИ-технологий в об-
разование. 

Цель исследования: выявить осведомлён-
ность преподавателей высшей школы в во-
просах организационного, дидактического и 
методического потенциала ИИ-технологий, 
их готовность использовать инструменты 
ИИ в педагогической деятельности и прак-
тику применения ИИ-технологий в препо-
давании. 

Достижение поставленной цели включает 
решение следующих исследовательских задач:

1) определить дидактическое содержа-
ние конструкта «искусственный интеллект в 
образовании»; 

2) разработать анкету для выявления ос-
ведомлённости, готовности и практики при-
менения преподавателями высшей школы 
инструментов ИИ в педагогической деятель-
ности; 

3) провести онлайн-анкетирование пре-
подавателей высшей школы, анализ и интер-
претацию полученных данных. 

Обзор литературы
Определение понятий
Ключевым понятием в данной работе 

выступает «искусственный интеллект». 
Следует отметить, что в зависимости от об-
ласти знания учёные вкладывают разное 
значение в данное понятие. Первоначально 
идея создания искусственного интеллек-
та принадлежит английскому математику 
Алану Тьюрингу. В своей работе «Вычисли-
тельная техника и интеллект» («Computing 
machinery and intelligence» [3]) автор за-
дался вопросами: «Могут ли компьютеры 

ArtificiAl intelligence in educAtion: AwAreness, reAdiness And PrActice of using ArtificiAl intelligence 
technologies in ProfessionAl Activities by university fAculty
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думать, и при каких условиях машины смо-
гут достичь уровня развития человека?» 
Для ответа на них учёный разработал тест, 
который впоследствии получил название 
«тест Тьюринга» (Turing Test). Суть теста 
состояла в следующем. Эксперт взаимо-
действовал одновременно с компьютером 
и человеком. На основе ответов он должен 
был определить, кто – человек или компью-
тер – отвечал на его вопросы. Анализ ре-
зультатов теста позволил А. Тьюрингу при-
йти к следующему выводу: если компьюте-
ру удастся сравняться в плане разумности 
с человеком, значит, компьютер обладает 
(искусственным) интеллектом. 

Понятие «искусственный интеллект» в 
большей степени развивалось в области ин-
форматики, где и по сей день можно встре-
тить большое количество разных по своему 
дидактическому содержанию определений. 
В частности, данный термин используется 
для обозначения области «компьютерной 
науки (информатики), специализирующей-
ся на моделировании интеллектуальных и 
сенсорных способностей человека с помо-
щью вычислительных устройств»3; «раздела 
информатики, в котором разрабатываются 
методы и средства моделирования и воспро-
изведения с помощью ЭВМ отдельных ин-
теллектуальных действий человека (воспри-
ятие информации, элементы рассуждения 
и др.)»4; «совокупности функциональных 
возможностей программно-аппаратного 
комплекса брать на себя отдельные функции 
человеческого интеллекта или как направ-
ление науки, изучающей способы создания 
средств, способных в определённых услови-
ях заменять разумную деятельность челове-
ка» [3, c. 22]. На основе данных и похожих 
по понятийному содержанию определений 
многими педагогами и методистами форму-
лировались более узкие по дидактическому 
наполнению определения, отражающие осо-
3 Большой энциклопедический словарь. URL: https://dic.academic.ru/contents.nsf/enc3p/ (дата обраще-

ния: 08.08.2023).
4 Современная энциклопедия. URL: https://dic.academic.ru/contents.nsf/enc1p/ (дата обращения: 

08.08.2023).

бенности и специфику обучения конкрет-
ным учебным дисциплинам [4–9]. 

Анализ этих и других определений позво-
ляет сделать следующие выводы. Во-первых, 
на современном этапе искусственный интел-
лект представляет собой новое, междисци-
плинарное направление, основанное на ин-
форматике и интегрирующее знания из дру-
гих областей (математики, биологии, когни-
тивистики, лингвистики и др.). Во-вторых, в 
прикладном аспекте искусственный интел-
лект представляет собой программные си-
стемы, программы или алгоритмы, которые 
обладают возможностями, по природе при-
сущими человеку, понимать и воспроизво-
дить язык/речь, мыслить и рассуждать, ана-
лизировать и приводить аргументы, решать 
конкретные многофункциональные, инте-
грированные задачи и самообучаться.

В рамках настоящего исследования пред-
ставляется целесообразным предложить 
рабочее определение понятия, общее по 
своему дидактическому содержанию и при-
менимое к преподаванию различных учеб-
ных дисциплин. Таким определением может 
быть следующее: искусственный интел-
лект в образовании – это ряд современных 
технологий, позволяющих компьютеру на 
основе сбора и анализа больших объёмов 
данных и программного моделирования раз-
рабатывать и реализовывать методики 
обучения конкретным дисциплинам по ин-
дивидуальной траектории, имитировать 
речемыслительную деятельность человека 
для решения учебных, коммуникативных 
и профессиональных задач, осуществлять 
автоматизированный контроль овладе-
ния обучающимися учебным материалом, 
предоставлять им обратную связь и осу-
ществлять аналитическую работу. Как 
уже отмечалось, данное определение имеет 
общедидактическую направленность и мо-
жет быть в дальнейшем распространено и 
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детализировано применительно к конкрет-
ной области знания. 

Векторы использования  
технологий искусственного интеллекта  

в педагогическом процессе
На современном этапе существует множе-

ство технологий искусственного интеллек-
та, на базе которых разрабатываются про-
граммные продукты и информационно-ком-
муникационные технологии, которые можно 
внедрять для оптимизации и интенсификации 
образовательного процесса. К наиболее рас-
пространённым из них относятся: 

• машинное обучение (machine learn-
ing) – технология, направленная на извле-
чение информации, выявление алгоритмов, 
обработку данных, организацию автомати-
зированного обучения и проведение анали-
тической работы;

• естественный язык (natural language 
processing) – технология, направленная на 
распознавание текста, его оценку и обработку;

• компьютерное зрение (computer 
vision) – технология, направленная на по-
иск, отслеживание, обработку, идентифика-
цию, классификацию данных из визуальных 
объектов, извлечение данных из изображе-
ний, анализ полученных данных;

• анализ данных (data science) – техно-
логия, направленная на извлечение инфор-
мации, выявление закономерностей в дан-
ных, прогнозирование;

• интеллектуальная система обучения 
(Intelligent Computer System) – компьютер-
ная система, направленная на организацию 
автоматизированного контроля успевае-
мости обучающихся и предоставление ею 
обратной связи относительно результатов 
обучения и выстраивания индивидуальной 
траектории обучения. 

За последние несколько лет в педаго-
гической и методической литературе по-
явился целый корпус исследований, в ко-
торых авторы раскрывали дидактический 
и методический потенциал многих про-
граммных продуктов и ИКТ, созданных 

на основе ИИ. В рамках решения первой 
задачи исследования на основе анализа 
более 200 статей, опубликованных в жур-
налах, индексируемых в МБД Scopus и 
Web of Science (Q1 и Q2), и ведущих от-
ечественных журналах, входящих в RSCI и 
ВАК РФ (К1), автором были выделены пять 
основных векторов использования искус-
ственного интеллекта в педагогическом 
процессе: 1) управление образованием; 
2) индивидуализация обучения; 3) оптими-
зация процесса подготовки преподавателя 
к занятиям; 4) организация учебного про-
цесса; 5) оптимизация процесса обучения 
конкретным дисциплинам (рис. 1). Ограни-
чения на объём статьи не позволяют при-
вести полный перечень отобранных для 
анализа работ. Вместе с тем, содержание 
каждого из выделенных векторов исполь-
зования технологий ИИ в педагогическом 
процессе подкрепляется наиболее яркими, 
по мнению автора, исследованиями, внося-
щих вклад в общую педагогику и методику 
обучения дисциплинам. 

Рассмотрим кратко содержание каждого 
из векторов. 

Вектор I. Управление образованием
Данный вектор использования инстру-

ментов ИИ имеет непосредственное от-
ношение к деятельности администрации 
образовательных учреждений и органам 
местного и федерального управления об-
разованием. 

Автоматизация процессов управления 
образованием и организации образователь-
ной деятельности в учебном заведении. 
Многие авторы в своих работах поднима-
ли вопрос о потенциале инструментов ИИ 
в автоматизации многих процессов, свя-
занных с образовательной деятельностью 
учебного заведения [9–14]. Это связано с 
автоматизированными процессами: а) под-
готовки необходимой документации на 
лицензирование новых образовательных 
программ, прохождение аккредитации; 
б) приёма от абитуриентов документов для 
поступления в вуз, заключения договоров 
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на обучение и предоставление образова-
тельных услуг (принимая на себя многие 
функции приёмной комиссии); в) выдачи 
всевозможных справок, выписок и иных до-
кументов (выполняя функцию единого «ин-
теллектуального» деканата); г) ведения и 
контроля внутреннего документооборота в 
образовательном учреждении (оформление 
служебных записок, командировок, прика-
зов, актов, договоров и т. п.); д) составления 
расписания занятий.

Аналитическая деятельность. Инстру-
менты ИИ, созданные на основе техно-
логии больших баз данных (data science), 
могут быть использованы для анализа 
больших объёмов информации с целью 
прогнозирования конкретных ситуаций и 
выработки предложений и рекомендаций 
на основе проведённой аналитической ра-
боты [11; 13; 15; 16]. Вопросы для анализа 
и прогнозирования, решаемые инструмен-

тами ИИ, могут быть разнообразными: от 
краткосрочных и долгосрочных прогнозов 
на количество абитуриентов в вуз из кон-
кретного региона в определённый год по-
ступления в зависимости от рождаемости, 
наблюдаемых тенденций в выборе вузов, 
прогностических потребностей на рынке 
труда, тенденций социально-экономиче-
ского развития региона и т. п. до рекомен-
даций по изменению учебных планов или 
содержания обучения конкретным дис-
циплинам в зависимости от результатов 
тестирования студентов. При этом важно 
понимать, что качество прогнозов и реко-
мендаций ИИ будет зависеть от ряда фак-
торов, от полноты объёма данных до точ-
ности постановки задачи. 

Вектор II. Индивидуализация обучения 
Инструменты ИИ в полной мере от-

вечают запросам обучающихся на персо-
нализированную организацию учебного 

Рис. 1. Векторы использования искусственного интеллекта в образовании
Fig. 1. Vectors of artificial intelligence use in education
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обучающимися учебного материала

ОРГАНИЗАЦИЯ 
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– обучение обучающихся обратной 
связью;

– мониторинг учебно-познавательной
деятельности обучающихся;

– проверка работ на антиплагиат
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процесса и обучение по индивидуальной 
траектории [9–11; 16–19]. Современные 
форматы очного аудиторного обучения с 
некоторыми элементами смешанного обу-
чения лишь в какой-то степени позволяют 
реализовывать обучение по индивидуаль-
ной траектории. Технологии ИИ позволят 
в зависимости от интересов, потребностей 
и способностей конкретного обучающе-
гося персонализировать образование по 
меньшей мере на двух уровнях. На первом, 
более глобальном уровне инструменты ИИ 
позволят студенту разработать индиви-
дуальную образовательную траекторию, 
включающую последовательность дисци-
плин в рамках одной основной профес-
сиональной образовательной программы 
(ОПОП), а также дополнительные образо-
вательные дисциплины. На втором уровне 
конкретной дисциплины инструменты ИИ 
позволят осуществить отбор предметно-
тематического содержания материала, 
разрабатывать систему упражнений и за-
даний, создавать фонд контрольных ин-
струментов, гибко изменяя последователь-
ность, сложность учебного/контрольного 
материала и интенсивность обучения в 
соответствии с результатами освоения ма-
териала. По объективным причинам инсти-
туционального основного общего и высше-
го образования в нашей стране обучение 
по индивидуальной траектории будет всег-
да находиться в определённых временных 
рамках. Невозможно каждому студенту 
изучать каждую дисциплину учебного 
плана ОПОП неограниченное количество 
времени. В этой связи неограниченным 
плацдармом для инструментов ИИ будет 
реализация индивидуализированного об-
учения слушателей в системе дополнитель-
ного образования в условиях обучения на 
протяжении всей жизни. 

Вектор III. Оптимизация процесса под-
готовки преподавателя к занятиям

Разработка учебного курса и учебных 
материалов. Разработка учебного курса и 
повседневная подготовка к занятиям явля-

ется трудоёмким и затратным по времени 
и ресурсам видом работы. Современные 
инструменты ИИ могут взять на себя часть 
функций преподавателя в разработке кален-
дарно-тематического плана и предметно-те-
матического содержания курса. В методи-
ческой литературе имеются исследования, в 
которых авторы описывают опыт использо-
вания преподавателями инструментов ИИ, 
включая ChatGPT, корпусные технологии, 
чат-боты, в разработке учебных курсов и 
подготовке учебных материалов [20–23]. 
Технологии ИИ могут помочь подобрать 
текстовый материал в соответствии с тема-
тикой и уровнем сложности, разработать 
тренировочные упражнения и задания для 
развития профессиональных компетенций 
обучающихся. При этом как тематика, так 
и сложность упражнений/заданий могут 
варьироваться в зависимости от интересов, 
потребностей и способностей обучающихся. 

Организация автоматизированного кон-
троля и оценки освоения обучающимися 
учебного материала. Всем известно, что 
оценка устных и письменных высказыва-
ний обучающихся в аудиторное и внеауди-
торное время и контроль уровня овладения 
материалом изучаемой дисциплины так же, 
как и разработка учебного курса, занима-
ют много времени. Нередко проходит не-
сколько дней или даже недель, прежде чем 
студенты получают от преподавателя про-
веренный тест, эссе, письменную работу и 
т. п. За это время интерес у обучающегося 
к качеству выполнения работы и допущен-
ным ошибкам с целью повторения ранее из-
ученного материала может пропасть. В иде-
але оценка работ студентов должна прово-
диться основательно и своевременно. Не-
которые учёные в своих работах описывали 
опыт использования инструментов ИИ в 
организации автоматизированного контро-
ля ответов обучающихся [12; 18; 19; 24–26]. 
Среди явных преимуществ исследователи 
выделяли следующие: а) значительное со-
кращение сроков проверки работ: ИИ осу-
ществляет оценку и предоставляет обрат-
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ную связь практически моментально; б) со-
кращение сроков выполнения некоторых 
тестовых заданий: при определении уровня 
овладения дисциплиной или конкретным 
материалом ИИ может гибко изменять 
сложность заданий, переходя на следую-
щий уровень сложности, в зависимости от 
результативности ответов обучающегося; 
в) снижение уровня тревожности со сто-
роны студентов: для многих студентов бо-
лее комфортно выполнять компьютерный 
тест и получать обратную связь от машины, 
чем от преподавателя или одногруппников. 
Безусловно, пока ещё инструменты ИИ не 
являются идеальными в контроле и оцен-
ке успеваемости обучающихся. В научной 
литературе имеются примеры, описываю-
щие негативный опыт оценки компьютером 
письменных заданий обучающихся, когда 
машина оценивала письменные ответы в 
большей степени по формальным призна-
кам (разделению на абзацы, использованию 
выражений «во-первых», «во-вторых», «в 
заключение» и т. п.), а не по содержанию5. 
Тем не менее, автоматизация контроля от-
ветов обучающихся и предоставление им 
обратной связи представляется весьма пер-
спективным направлением использования 
ИИ в обучении. 

Вектор IV. Организация учебного про-
цесса

Современные технологии ИИ способны 
оказать помощь преподавателю в решении 
некоторых организационных вопросов.

Обеспечение обучающихся обратной 
связью. Некоторые исследователи в своих 
работах представляли позитивный опыт по 
использованию чат-ботов и виртуальных 
ассистентов (например, Джилл Ватсон) в 
обеспечении обучающихся обратной связью 
при ответах на часто задаваемые вопросы, 
связанные с домашним заданием, местом 
и временем проведения занятия, деталями 
участия в проектной деятельности и выпол-
5 Feathers T. Flawed algorithms are grading millions of students’ essays. URL: https://www.vice.com/en/

article/pa7dj9/flawed-algorithms-are-grading-millions-of-students-essays (дата обращения: 08.08.2023).

нения заданий по конкретным этапам реали-
зации проектов [12; 18; 19; 27–29]. По мере 
выполнения заданий каждого этапа проекта 
ИИ может информировать студента о его 
прогрессе и/или ошибках, давать рекомен-
дации по дальнейшему использованию до-
полнительных ресурсов или материалов. 

Мониторинг учебно-познавательной дея-
тельности обучающихся в процессе реали-
зации проектной методики – ещё один вид 
деятельности преподавателя, который мо-
жет взять на себя ИИ. Нередко при выпол-
нении групповых проектов не все студенты 
участвуют в проектной деятельности в рав-
ном объёме. Компьютер может взять на себя 
контроль за деятельностью каждого участ-
ника и определение его вклада в итоговый 
результат проекта. Многие преподаватели, 
использующие вики-технологию на плат-
форме Pbworks.com, знают, что при выпол-
нении проекта по коллективному написанию 
письменной работы, программа может пока-
зать, кто из студентов, когда и какие измене-
ния внёс в работу. 

Проверка письменных работ студентов 
на антиплагиат также может проводиться 
в автоматизированном режиме инструмен-
тами ИИ. 

Вектор V. Оптимизация процесса обу-
чения конкретным дисциплинам

На настоящий момент в методической 
литературе имеется большой корпус иссле-
дований, в которых авторы описывали опыт 
использования конкретных инструментов 
ИИ в обучении конкретным дисциплинам 
[21; 23; 29–32]. Анализ работ позволяет вы-
делить следующие тенденции в применении 
ИИ в обучении конкретной дисциплине: 
1) ИИ используется для организации ис-
следовательской и учебно-познавательной 
работы обучающихся, например, на основе 
корпусных технологий или чат-ботов [25; 
26; 31; 33], когда инструменты ИИ высту-
пают альтернативными средствами обуче-
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ния; 2) ИИ используется для организации 
дополнительной внеаудиторной практики 
обучающихся с целью закрепления или луч-
шего усвоения изученного материала (чат-
боты). 

Следует отметить, что по своему дидак-
тическому содержанию конструкт «ис-
кусственный интеллект в образовании» не 
является статичным, а, наоборот, по мере 
появления новых инструментов ИИ будет 
изменяться, расширяя, поглощая, заменяя 
одно содержание другим. При этом автор 
не утверждает, что ИИ-технологии обяза-
тельно вытеснят традиционного препода-
вателя, равно как и не утверждает, что ИИ 
не должен заменить преподавателя в боль-
шинстве его функций. Всё произойдёт ор-
ганично и постепенно. Очевидно одно: на 
определённом этапе ИИ будет (должен) 
восприниматься не в качестве средства, 
а в качестве третьего субъекта образова-
тельного процесса наряду со студентом и 
преподавателем. Степень же интеграции 
ИИ в образование будет зависеть от осве-
домлённости преподавателей о дидакти-
ческом и методическом потенциале ИИ-
технологий, их готовности использовать 
инструменты ИИ в педагогическом про-
цессе и практики применения ИИ в препо-
давании конкретных дисциплин. 

Материалы и методы
Участниками исследования (вторая за-

дача исследования) выступили 426 препо-
давателей высшей школы из 18 вузов стра-
ны, таких как МГУ имени М.В. Ломоносо-
ва, СПбПУ Петра Великого, НИ Томского 
государственного университета, МПГУ, 
МГПУ, МГЛУ, ТГУ имени Г.Р. Державина, 
ЛГПУ имени П.П. Семёнова-Тян-Шанского, 
МичГАУ, КФУ и др. Выбор именно данных 
вузов, среди которых были национальные 
исследовательские, опорные и региональные 
университеты, был определён по отклику 
преподавателей принять участие в оналйн-
анкетировании на платформе Yandex Forms. 
Ввиду того, что преподаватели технических 

специальностей в большей степени осведом-
лены об искусственном интеллекте и его по-
тенциале в управлении образованием и пре-
подавании, о чём свидетельствуют работы 
многих учёных [34; 35], было решено, что в 
качестве респондентов выступят преподава-
тели профильных дисциплин ОПОП других 
направлений подготовки: «Юриспруден-
ция» (14,8%); «Экономика» (16,5%); «Педа-
гогическое образование» (20,2%); «Лингви-
стика» (15,8%); «Филология» (9,3%); «Жур-
налистика» (8,2%); «Социология» (7,1%); 
«История» (8,1%). Возраст участников ан-
кетирования варьировался от 24 до 52 лет  
(24–30 лет – 25,2%; 30–40 лет – 42,1%; 40– 
52 года – 32,7%).

В качестве инструмента определения сте-
пени осведомлённости преподавателей об 
организационном, дидактическом и мето-
дическом потенциале ИИ-технологий, их 
готовности использовать инструменты ИИ 
в педагогическом процессе и их применения 
в преподавании была разработана анкета, 
включающая три раздела. Первый раздел 
направлен на выявление степени осведом-
лённости преподавателей высшей школы 
в потенциале искусственного интеллекта в 
образовании. «Осведомлённость» определя-
ется как знание и владение преподавателями 
содержанием конструкта «искусственный 
интеллект в образовании». Второй раздел 
посвящён определению готовности препо-
давателей использовать инструменты ИИ в 
педагогической деятельности. «Готовность» 
означает намерение или желание использо-
вать ИИ-технологии в образовательном про-
цессе. Третий раздел содержит несколько 
высказываний, отражающих практику ис-
пользования преподавателями высшей шко-
лы ИИ-технологий в своей преподаватель-
ской деятельности. В первых двух разделах 
респондентам предлагалось изучить каждое 
утверждение и выразить своё отношение по 
шкале Лайкерта (1 – полностью не согласен, 
2 – не согласен, 3 – нейтральное отноше-
ние, 4 – согласен, 5 – полностью согласен). 
В третьем разделе, посвящённом практике 
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применения инструментов ИИ преподавате-
лями, респондентам предлагалось ответить 
«да» или «нет» на каждое из утверждений. 
Кроме того, для качественного анализа ре-
зультатов анкетирования при положитель-
ном ответе на утверждения третьего раздела 
анкеты преподавателям предлагалось при-
вести примеры инструментов ИИ или про-
граммных продуктов, созданных на основе 
ИИ-технологий, которые они используют в 
своей преподавательской деятельности. 

Результаты исследования
Результаты анкетирования преподава-

телей высшей школы с целью выявления их 
осведомлённости, готовности и практики 
применения инструментов ИИ в педагоги-
ческом процессе представлены в таблицах 
1–3. Данные материалы показывают доста-
точно широкий разброс ответов практиче-
ски на все вопросы, что означает отсутствие 
на современном этапе системности и одно-
родности в понимании педагогами потенци-
ала ИИ-технологий в образовании. В рамках 
решения третьей задачи исследования автор 
рассматривает более подробно результаты 
анкеты и проводит их анализ. 

Осведомлённость преподавателей в по-
тенциале инструментов ИИ 

Наибольшую осведомлённость в по-
тенциале инструментов ИИ преподавате-
ли высшей школы выразили относительно 

управления образованием (В.1.1:  = 4,06,  

Мо = 4; В.1.2:  = 4,03, Мо = 5). Большая 
часть респондентов убеждена, что ИИ-
технологии позволят обрабатывать большие 
объёмы данных, чем оптимизируют образо-
вательный процесс, а также дадут возмож-
ность автоматизировать многие логистиче-
ские процессы. Подобные результаты объ-
ясняются широко распространённым среди 
представителей разных профессий мнением 
о том, что ИИ позволяет быстро обрабаты-
вать большие объёмы данных и тем самым 
ускоряет и автоматизирует многие процессы 
не только в образовании. 

Наименьшую оценку среди педагогов по-
лучили возможности инструментов ИИ 
в индивидуализации образования. Данные 
средних арифметических величин по во-
просам 1.3 –1.6 составили от 3,03 до 3,47 при 
диапазоне моды от 2 до 4. При этом даже в 
рамках этих четырёх вопросов наблюдает-
ся достаточно большой разброс вариантов 
выбранных ответов. Менее всего респон-
дентов (36,7%) считает, что инструменты 
ИИ могут разработать для обучающегося 
индивидуальную образовательную траек-

торию (В.1.3:  = 3,03, Мо = 2). Хотя уже 
при ответе на более узкие по своему содер-
жанию вопросы число положительных от-
ветов заметно увеличивается. Это наблю-
дается при определении осведомлённости 
респондентов о способности инструментов 
ИИ разрабатывать предметно-темати-

ческое содержание курса (В.1.5:  = 3,21, 
Мо = 4) и способности инструментов ИИ 
разрабатывать индивидуальные задания в 
зависимости от интересов, потребностей 

и способностей обучающихся (В.1.6:  = 
3,47, Мо = 4). Подобный разброс в ответах, 
по мнению автора, заключается в понимании 
дидактического содержания термина «инди-
видуальная образовательная траектория» и 
соотношении общего к частному. Бóльшая 
часть респондентов знает о способности 
ИИ-технологий осуществлять определён-
ные дискретные действия (разрабатывать 
предметно-тематическое содержание курса, 
разрабатывать задания и т. п.). Однако дале-
ко не все педагоги знают о способности ИИ 
системно разработать индивидуальную об-
разовательную траекторию для конкретного 
обучающегося. 

Несколько по-иному выглядят ответы 
участников опроса относительно способно-
сти инструментов ИИ оптимизировать 
процесс подготовки преподавателя к заня-
тиям. Очевидно, что большая часть педаго-
гов знает или слышала о том, что ИИ может 
помочь в разработке предметно-темати-
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Таблица 1
Осведомлённость преподавателей в организационном, дидактическом и методическом потенциале 

технологий искусственного интеллекта
Table 1

University faculty awareness of organizational, didactic and methodical potential of artificial intelligence 
technologies

Вопрос

Варианты ответа, %
Статистические  
характеристики

1 2 3 4 5
Среднее  Мода  

(Мо)

Управление образованием

1.1. ИИ позволит быстро обрабатывать большие объёмы 
данных и составлять рекомендации по оптимизации  
образовательного процесса

0,1 2,9 12,2 60,6 24,2 4,06 4

1.2. ИИ позволит автоматизировать многие процессы 
организации образовательного процесса (составление 
расписания занятий, заказ и оформление справок об  
обучении, академических справок и т. п.)

3,1 12,1 9,1 30,3 45,4 4,03 5

Индивидуализация обучения

1.3. ИИ может разработать для обучающегося 
индивидуальную образовательную траекторию 

6,1 30,3 27,3 27,2 9,1 3,03 2

1.4. ИИ может разработать индивидуальную траекторию 
изучения конкретной дисциплины 

3,5 23,8 33,3 24,2 15,2 3,24 3

1.5. ИИ может выявить личные и профессиональные 
интересы и потребности обучающихся с целью 
определения предметно-тематического содержания курса

6,1 30,3 12,1 39,4 12,1 3,21 4

1.6. ИИ может разработать индивидуальные задания 
в соответствии с интересами, потребностями и 
способностями обучающихся, а также определить 
последовательность их выполнения обучающимся

9,1 15,2 12,1 45,5 18,1 3,47 4

Оптимизация процесса подготовки преподавателя к занятиям

1.7. ИИ может помочь преподавателю в разработке 
предметно-тематического содержания и календарного 
плана курса

3,1 9,1 9,1 33,3 45,4 4,09 5

1.8. ИИ может помочь преподавателю в планировании 
учебного занятия (серии занятий)

0,2 8,9 18,2 45,5 27,2 3,90 4

1.9. ИИ может помочь преподавателю в разработке 
учебных материалов, включая подборку текстовых 
материалов по теме и разработку системы/комплекса 
упражнений/заданий

2,9 12,2 15,2 33,3 36,4 3,87 5

1.10. ИИ может помочь преподавателю в разработке 
контрольных оценочных средств

3 3 15,2 42,4 36,4 4,06 4

1.11. ИИ может помочь преподавателю в составлении 
сценариев организации проектной деятельности 
обучающихся

3 6,1 27,3 36,4 27,2 3,78 4

Организация учебного процесса

1.12. ИИ может помочь преподавателю в решении 
организационных вопросов (контроль посещаемости, 
контроль выполнения заданий, проверка письменных 
работ на плагиат и т. п.)

3,2 8,9 9,1 45,5 33,3 3,96 4
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ческого содержания и календарного плана 

курса (В.1.7 – 78%;  = 4,09, Мо = 5), пла-
нировании учебного занятия (В.1.8 – 72,2%;  

 = 3,90, Мо = 4), разработке отдельных 
учебных материалов, включая текстовые 
материалы и упражнения/задания (В.1.9 – 

69,7%;  = 3,87, Мо = 5), разработке кон-
трольных оценочных средств (В.1.10 – 

78,8%;  = 4,06, Мо = 4) и составлении 
сценариев организации проектной дея-
тельности обучающихся (В.1.11 – 63,6%;  

 = 3,78, Мо = 4). Подобные результаты го-
ворят о том, что проблема использования ИИ 
в образовании в целом и разных дисциплинах 
в частности достаточно много обсуждается 
как в массмедиа, так и на страницах профес-
сиональных журналов или в интернет-со-
обществах. Поэтому бóльшая часть педаго-
гов выразила положительное отношение по 
данным вопросам. Вместе с тем приходится 
констатировать наличие значительного ко-
личества респондентов, выразивших отри-
цательное или нейтральное отношение к ис-
пользованию потенциала инструментов ИИ в 
педагогической деятельности преподавателя 
(В.1.7 – 21,3%, В.1.8 – 27,3%, В.1.9 – 30,3%, 

В.1.10 – 21,2%, В.1.11 – 36,4%). Причин тако-
го количества отрицательных и нейтральных 
ответов может быть несколько: а) наличие 
созданной в вузе цифровой образовательной 
среды; б) специфика содержания преподава-
емой педагогом дисциплины (представляется, 
что преподаватели не всех дисциплин в рав-
ной мере могут использовать ИИ в учебном 
процессе); в) возраст педагога и т. д. 

Вопросы 1.12–1.13, относящиеся к ор-
ганизации учебного процесса, и вопросы 
1.14–1.15, относящиеся к оптимизации 
процесса обучения конкретным дисципли-
нам, во многом уточняют вопросы 1.7–1.11. 
Этим объясняется тот факт, что ответы ре-
спондентов на вопросы этих разделов кор-
релируют между собой. Преподаватели, 
знающие о способности инструментов ИИ 
разрабатывать предметно-тематическое со-
держание курса, учебные упражнения и за-
дания и оценочные средства, также знают о 
способности ИИ-технологий оказать пре-
подавателю помощь при решении организа-

ционных вопросов (В.1.12 – 78%;  = 3,96,  
Мо = 4), о предоставлении обратной связи 
через виртуальных помощников (В.1.13 – 

72,8%;  = 4,06, Мо = 4), предоставлении 

Вопрос

Варианты ответа, %
Статистические  
характеристики

1 2 3 4 5
Среднее  Мода  

(Мо)

1.13. ИИ может использоваться при разработке 
виртуальных помощников для предоставления мгновенной 
обратной связи по организационным вопросам (например, 
уточнению домашнего задания или уточнению заданий 
при реализации проектной деятельности в смешанном 
формате и т. п.)

0,2 2,8 24,2 36,4 36,4 4,06 4

Оптимизация процесса обучения конкретным дисциплинам

1.14. ИИ может осуществить автоматизированный 
контроль и оценку усвоения обучающимися материала 
(усвоения знаний, развития умений, формирования 
навыков) или выполнения заданий

0,2 15 33,4 30,3 21,2 3,57 3

1.15. ИИ позволит создать дополнительные возможности 
для учебной и/или профессиональной практики 
обучающихся (в смешанном или дистанционном формате)

0,1 6,1 12 42,4 39,4 4,15 4

Продолжение Таблицы 1
Continuation of the Table 1
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дополнительных возможностей для учеб-
ной практики обучающихся (В.1.15 – 81,8%;  

 = 4,15, Мо = 4). Исключение составил 
ответ лишь на один вопрос – о способности 
ИИ осуществлять автоматизированный 
контроль и оценку усвоения обучающими-

ся материала (В.1.14 – 51,5%;  = 3,57,  
Мо = 3). При этом 30,3% респондентов вы-
разили нейтральное отношение по данному 
вопросу. Объяснений подобных результатов 
может быть несколько. Во-первых, причина 
может скрываться в восприятии преподавате-
лями конструкта «искусственный интеллект в 
образовании». Для многих педагогов отдель-
ная разработка инструментами ИИ предмет-
но-тематического содержания курса, подбор 
текстовых материалов, составление упражне-
ний и заданий могут представляться более ре-
алистичными, чем комплексный и системный 
процесс разработки контрольных заданий 
и осуществление контроля инструментами 
ИИ. Во-вторых, на многих специальностях 
и дисциплинах преподаватели осуществля-
ют оценку творческих работ и проектов, где 
большое значение будет иметь индивидуаль-
ный подход. Формализация и алгоритмиза-
ция процесса оценки творческих заданий для 
многих преподавателей не представляются 
верными с точки зрения объективной оценки 
индивидуальных достижений конкретного 
обучающегося. 

Проведённый анализ ответов препода-
вателей показывает, что в целом у препо-
давателей высшей школы отсутствуют 
системные представления об организацион-
ном, дидактическом и методическом потен-
циале инструментов ИИ. Многие педагоги 
владеют сегментарными знаниями, связан-
ными в большей степени непосредственно 
с их профессиональной деятельностью по 
преподаванию конкретных дисциплин, ко-
торые не в состоянии создать целостную 
картину возможностей ИИ в образовании. 

Готовность преподавателей использо-
вать ИИ в педагогической деятельности 

Равно как и с осведомлённостью, резуль-
таты опроса преподавателей относительно 
их готовности использовать инструменты 
ИИ в педагогической деятельности также 
отличаются широким разбросом ответов 
(табл. 2).

Наивысшую оценку среди всех утверж-
дений о готовности преподавателей исполь-
зовать инструменты ИИ в педагогической 
деятельности получил один из самых важ-
ных вопросов о готовности преподавателя 
пересмотреть сложившиеся традиционные 
взгляды на организацию педагогического 
процесса обучения, ключевые подходы и 
методы, принять изменения в интересах 

обучающихся (В.2.1 – 81,8%;  = 4,12,  
Мо = 4). Это говорит о том, что большая 
часть преподавателей открыта к изменени-
ям и готова изменять устоявшуюся практику 
преподавания дисциплин. Всего 3% респон-
дентов выразили отсутствие готовности из-
меняться самим и изменять свою практику 
преподавания, что связано как с их консер-
ватизмом, так и с недоверием к инструмен-
там ИИ. 

Следующим по положительной оцен-
ке идёт вопрос о доверии к использованию 
ИИ-технологий в образовании. 69,7% ре-
спондентов ответили, что их степень до-
верия к инструментам ИИ в образовании 
будет расти по мере внедрения искусствен-
ного интеллекта в образовательный процесс  

(В.2.5:  = 3,87, Мо = 4). 21,2% препода-
вателей не определились, и 9,1% выразили 
недоверие ИИ. Такая позиция педагогов во 
многом определила ответы на последующие 
вопросы, связанные с готовностью исполь-
зовать инструменты ИИ в педагогической 
деятельности (вопросы 2.2–2.4). Респонден-
ты выразили согласие с мнением о том, что 
ИИ-технологии позволят создать благо-
приятные условия для выстраивания обу-
чающимися индивидуальной образователь-

ной траектории (В.2.2 – 54,5%;  = 3,69,  
Мо = 3) и обучения конкретной дисциплине 
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Таблица 2
Готовность преподавателей использовать технологии искусственного интеллекта в педагогической 

деятельности
Table 2

University faculty readiness to use artificial intelligence technologies in teaching

Вопрос

Варианты ответа, %
Статистические 
характеристики

1 2 3 4 5
Среднее  Мода 

(Мо)

2.1. Я принимаю, что внедрение ИИ-технологий в 
образование потребует от каждого педагога пересмотра 
сложившихся традиционных взглядов на организацию 
педагогического процесса обучения, ключевые подходы 
и методы. Я открыт(-а) к изменениям в интересах 
обучающихся

2,1 0,9 15,2 45,5 36,3 4,12 4

2.2. Я уверен(-а), что ИИ-технологии позволят мне создать 
благоприятные условия для выстраивания обучающимися 
индивидуальной образовательной траектории 

0,3 8,8 36,4 30,3 24,2 3,69 3

2.3. Я уверен(-а), что ИИ-технологии позволят мне создать 
оптимальные условия для изучения обучающимися 
преподаваемой мною дисциплины по индивидуальной 
траектории

0 9,1 33,3 36,4 21,2 3,69 3

2.4. Я стану использовать средства выстраивания 
индивидуальной траектории обучения преподаваемой мною 
дисциплины, как только они станут доступны

3 6,1 33,3 27,3 30,3 3,75 3

2.5. Моё доверие к использованию ИИ-технологий в 
образовании будет расти по мере внедрения искусственного 
интеллекта в образовательный процесс

0 9,1 21,2 42,4 27,3 3,87 4

2.6. Я убеждён(-а), что ИИ позволит разработать 
наиболее оптимальные учебные материалы, включая 
отбор предметно-тематического содержания обучения 
и разработку системы/комплекса упражнений/заданий 
в соответствии с индивидуальными потребностями, 
способностями и интересами конкретной группы 
обучающихся

0,1 15,3 18,1 48,4 18,1 3,69 4

2.7. Я полностью доверяю и буду следовать рекомендациям 
ИИ в отношении модернизации процесса обучения 
преподаваемой мною дисциплины, включая изменения в 
предметно-тематическом содержании, последовательности 
обучения конкретным аспектам/темам предмета, 
технологии обучения

12,1 21,2 45,5 12,1 9,1 2,84 3

2.8. Я полностью доверяю ИИ в разработке программы 
курса, предметно-тематического содержания и календарно-
тематического плана

15,2 15,2 42,4 18,1 9,1 2,90 3

2.9. Я полностью доверяю ИИ в разработке учебных и 
контрольно-оценочных средств

12,1 21,2 36,4 15,2 15,1 3 3

2.10. Я полностью доверяю ИИ в решении организационных 
вопросов, связанных с учётом посещаемости, 
предоставлением обучающимся обратной связи, проверкой 
домашнего задания, проверкой письменных работ на 
антиплагиат

6,1 15,2 21,2 36,4 21,1 3,51 4

2.11. Я полностью доверяю ИИ в предоставлении обратной 
связи обучающимся в процессе выполнения проектной 
работы

6,1 30,3 33,3 18,2 12,1 3 3
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по индивидуальной траектории (В.2.3 – 

57,6%;  = 3,69, Мо = 3), что позволит пе-
дагогам использовать средства выстраива-
ния индивидуальной траектории обучения 
преподаваемой дисциплины, как только 
они станут доступными (В.2.4 – 57,6%;  

 = 3,75, Мо = 3). Различия между модой 
и средней арифметической величиной прак-
тически на 1 единицу в пользу последней 
говорит о наличии большого количества от-
ветов «согласен» и «полностью согласен» 
при наиболее популярном нейтральном от-
вете. Данные показатели индивидуализации 
обучения на основе инструментов ИИ раз-
дела «готовность» (см. табл. 2) коррелиру-
ют с аналогичными показателями раздела 
«осведомлённость» (см. табл. 1). Коэффи-
циент корреляции по ответам на вопросы 
1.3 и 2.2 составляет 0,57; на вопросы 1.4. и 
2.3 – 0,51, что говорит о тесной взаимосвязи 
результатов ответов респондентов. Процент 
преподавателей, знающих о способности 
ИИ-технологий разрабатывать для кон-
кретного обучающегося индивидуальную 
образовательную траекторию и организо-
вывать обучение изучаемой дисциплине по 
индивидуальной траектории, соответствует 
количеству педагогов, готовых доверить ин-
струментам ИИ индивидуализацию образо-
вательного процесса. 

Мнения у респондентов относительно 
способности инструментов ИИ разрабаты-
вать учебные материалы в соответствии 
с интересами, потребностями и способно-
стями конкретной группы студентов раз-
делились (В.2.6 – 15,4% не согласны, 66,5% 
согласны и 18,1% не определились). Наи-
больший процент преподавателей доверяет 
инструментам ИИ в разработке учебных 
материалов (от отбора текстов по теме до 
разработки упражнений и заданий). Этот 
процент соотносится с процентом респон-
дентов, отметивших осведомлённость в том, 
что ИИ-технологии могут разрабатывать 
индивидуальные задания в соответствии с 
интересами, потребностями и способностя-

ми обучающихся (см табл. 1). В то же время 
расхождения в показателях преподавате-
лей, которые выразили полное несогласие 
по данному вопросу между «осведомлённо-
стью» и «готовностью», свидетельствует об 
определённой степени открытости к ново-
му. При этом 9,1% респондентов отметили 
отсутствие осведомлённости о способности 
ИИ разрабатывать учебные материалы в со-
ответствии с потребностями и интересами 
студентов. Вместе с тем, лишь 0,1% из них 
выразил неготовность к использованию ин-
струментов ИИ с этой целью. 

Особое значение при формировании 
готовности преподавателей использовать 
инструменты ИИ в педагогической дея-
тельности имеет степень доверия к ИИ-
технологиям. Анализ ответов на вопросы 
2.7–2.11 свидетельствует о том, что в целом 
преподаватели не доверяют или не уверены, 
могут ли они доверять инструментам ИИ 
модернизацию процесса обучения преподава-
емой педагогом дисциплины, включая изме-
нения предметно-тематического содержа-
ния, последовательности преподаваемого 
материала, выбора технологий обучения 

(В.2.7 – 78,8%;  = 2,84, Мо = 3), разработ-
ку программы курса, предметно-темати-
ческого содержания и календарно-темати-
ческого плана дисциплины (В.2.8 – 72,8%; 

 = 2,9, Мо = 3), учебных и контрольно-

оценочных средств (В.2.9 – 69,7%;  = 3, 
Мо = 3) и в предоставлении обратной связи 
обучающимся в процессе выполнения про-

ектной работы (В.2.11 – 69,7%;  = 3,  
Мо = 3). Единственное исключение состави-
ла готовность респондентов возложить на 
инструменты ИИ решение организацион-
ных вопросов, связанных с учётом посеща-
емости, автоматизированной проверкой 
домашнего задания, проверкой письменных 
работ на антиплагиат (В.2.10 – 57,5%;  

 = 3,5, Мо = 3). В какой-то мере тенденции 
в ответах отражают сложившееся среди пе-
дагогов мнение об иерархии важности аспек-

ArtificiAl intelligence in educAtion: AwAreness, reAdiness And PrActice of using ArtificiAl intelligence 
technologies in ProfessionAl Activities by university fAculty



24

Искусственный Интеллект в образованИИ: осведомлённость, готовность И практИка прИмененИя преподавателямИ высшей школы технологИй Искусственного Интеллекта в профессИональной деятельностИ

Высшее образование в России. 2023. Т. 32. № 10.

тов педагогического процесса. Составление 
программы учебной дисциплины и учебных 
и контрольных материалов представляется 
преподавателям достаточно важным аспек-
том педагогического процесса, доверять ко-
торый инструментам ИИ большинство пре-
подавателей ещё не готовы. В то время как 
предоставление обратной связи студентам 
на часто задаваемые вопросы преподаватели 
с большей готовностью согласны передать 
чат-ботам или голосовым помощникам. 

Анализ результатов опроса показал, 
что в целом на современном этапе бóльшая 
часть преподавателей вузов выражают 
нейтральное отношение или готовность к 
использованию инструментов ИИ в педа-
гогической деятельности. Это связано как 
с имеющимся опытом перехода на цифровые 
технологии в преподавании дисциплин в пе-
риод пандемии коронавирусной инфекции 
COVID-19, так и с уже имеющимся опытом 
использования некоторых инструментов 
ИИ в педагогическом процессе. 

Практика применения преподавателя-
ми инструментов ИИ в педагогической 
деятельности

Анализ ответов на высказывания об ис-
пользовании инструментов ИИ в педагоги-
ческой деятельности лично каждым респон-

дентом свидетельствует о наличии значи-
тельного разрыва между осведомлённостью 
и готовностью педагогов применять ИИ-
технологии в процессе обучения, с одной 
стороны, и их реальным использованием – с 
другой (табл. 3). 

Как показали данные опроса, большин-
ство ответов педагогов на утверждения 
оказались отрицательными (от 61,6% до 
86,5%). Тем не менее необходимо конста-
тировать наличие определённого опыта 
использования педагогами инструментов 
ИИ в профессиональной деятельности. 
Наименьшие показатели зафиксированы 
по вопросам разработки предметно-те-
матического и календарного планирования 
учебного курса (В.3.1 – 17,9%), организации 
автоматизированного контроля усвоения 
материала дисциплины (В.3.6 – 20,6%), 
разработки комплекса учебных материа-
лов по преподаваемой дисциплине (В.3.2 – 
23,7%) и аналитической деятельности с 
целью модернизации процессов преподава-
ния и обучения дисциплине (В.3.7 – 23,5%). 
Такие данные могут быть объяснены тем, 
что ИИ-технологии только начинают про-
никать в образование. Большинство пре-
подавателей уже разработали программы 
своих курсов, учебные и контрольные ма-

Таблица 3
Практика применения преподавателями высшей школы ИИ-технологий в педагогической деятельности

Table 3
The use of artificial intelligence technologies in teaching by university faculty

Утверждение: 
Я использую ИИ-технологии и программные продукты, созданные на основе ИИ,  

в своей профессиональной деятельности в следующих целях

Варианты ответа, %

НЕТ ДА

3.1. разработка предметно-тематического и календарного планирования учебного курса 82,1 17,9

3.2. разработка комплекса учебных упражнений и заданий по преподаваемой мною дис-
циплине

76,3 23,7

3.3. разработка индивидуальной траектории обучения преподаваемой мною дисциплины 61,6 38,4

3.4. организация дополнительной аудиторной и внеаудиторной учебной профессионально 
ориентированной практики обучающихся

62,8 37,2

3.5. обеспечение обучающихся обратной связью для ответов на часто задаваемые вопросы 
при уточнении домашнего задания, организации проектной деятельности и т. п. 

67,2 32,8

3.6. организация автоматизированного контроля усвоения материала дисциплины 79,4 20,6

3.7. аналитическая деятельность с целью модернизации процессов преподавания и об-
учения дисциплине

86,5 23,5
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териалы и не испытывают потребности в 
их изменении, в том числе с помощью ин-
струментов ИИ. Крупномасштабная ана-
литическая работа преподавателя, требую-
щая использование ИИ-технологий, также 
представляется больше исключением, чем 
общим правилом. 

Утверждения, получившие наибольшее 
количество положительных ответов, связа-
ны с опытом педагогов по использованию 
инструментов ИИ в разработке индивиду-
альной траектории обучения студентов 
дисциплине (В.3.3 – 38,4%), организации до-
полнительной аудиторной и внеаудиторной 
учебной профессионально ориентированной 
практики обучающихся (В.3.4 – 37,2%) и 
обеспечении студентов обратной связью 
(В.3.5 – 32,8%). При этом при положитель-
ном ответе на данные утверждения респон-
дентам предлагалось привести примеры кон-
кретных инструментов ИИ, используемых 
ими в учебном процессе. 

Ответы педагогов представили интерес-
ный материал для дискуссии. Во-первых, 
судя по приведённым примерам, многие 
из них отождествляли инструменты ИИ с 
современными информационными и ком-
муникационными технологиями. Среди 
инструментов ИИ многие называли блог-
технологию, вики-технологию, MOODLE, 
дополненную реальность и т. п. В этой связи 
положительные ответы на использование 
ИИ в обучении студентов по индивидуаль-
ной траектории для многих означали ис-
пользование альтернативных заданий или 
гибкое изменение сроков реализации интер-
нет-проектов по изучаемым темам. Ни один 
из респондентов не привёл примеры разра-
ботки индивидуального плана освоения до-
полнительной дисциплины по результатам 
опроса и/или тестирования студента с це-
лью определения его/её интересов, потреб-
ностей и способностей. 

Во-вторых, лишь несколько педагогов 
привели примеры обеспечения студентов об-
ратной связью на основе голосовых помощ-
ников и чат-ботов (например, ChatGPT).

В-третьих, наибольшее количество при-
меров было связано с использованием ин-
струментов ИИ преподавателями в учебном 
процессе в аудиторное или внеаудиторное 
время с целью предоставления студентам 
возможностей дополнительной практики 
для дальнейшего формирования професси-
ональных компетенций. Например, лингви-
сты и филологи привели примеры исполь-
зования: а) чат-ботов для формирования 
фонетических, лексико-грамматических 
навыков речи, а также иноязычных письмен-
ных и устных речевых умений обучающихся; 
б) корпусных технологий для формирования 
лексико-грамматических навыков речи, а 
также в исследовательской работе; педагоги 
в области журналистики и медиакоммуни-
кации – роботов-журналистов для генера-
ции новостных текстов спортивной и эко-
номической тематики, подготовки вопросов 
для интервью на основе анализа сведений о 
персоне, визуализации данных (особенно 
при этически спорных моментах); юристы – 
а) чат-ботов для подборки актуальной су-
дебной и правоприменительной практики, 
актуальных изменений законодательства; 
б) алгоритмов для формирования практи-
ческих задач и кейсов на основе статей за-
конодательства, которые закладываются 
преподавателем; в) корпусных технологий 
для помощи в составлении и проверке со-
ставленных юридических документов сту-
дентами и т. д.

Таким образом исследование показало, 
что опыт практического применения ин-
струментов ИИ в педагогическом процессе 
ограничивается малочисленными случаями 
использования конкретных технологий в 
преподавании конкретных аспектов дис-
циплин. Приведённые и многие другие при-
меры ярко иллюстрируют те сферы про-
фессиональной деятельности педагога, в 
которые инструменты ИИ наиболее быстро 
проникают. Пока ещё они воспринимают-
ся в качестве дополнительных средств, 
способных значительно разнообразить 
и обогатить профессиональную практи-
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ку студентов. По мере своего развития и 
более широкого проникновения в нашу по-
вседневную жизнь ИИ-технологии будут 
постепенно замещать многие традицион-
ные средства преподавания. 

Обсуждение результатов
Анализ полученных в ходе исследования 

результатов позволил выделить несколько 
моментов, представляющих особый интерес 
для научной дискуссии. 

1. На современном этапе процесс исполь-
зования преподавателями высшей школы 
инструментов ИИ и их внедрения в педаго-
гическую практику не находится на «абсо-
лютном нуле», а происходит постепенно и 
планомерно. В первую очередь преподавате-
ли используют ИИ-технологии, позволяю-
щие разнообразить методы и приёмы обуче-
ния и создать дополнительные условия для 
профессиональной практики обучающихся. 
Также преподаватели начинают использо-
вать инструменты ИИ, освобождающие их 
от некоторой рутинной организационной 
работы. Данные выводы полностью соотно-
сятся с результатами, полученными некото-
рыми отечественными и зарубежными кол-
легами в ходе исследований по выявлению 
отношения учителей или преподавателей 
к использованию инструментов ИИ в сво-
ей педагогической деятельности [12, 18; 19; 
25; 26; 28–30]. Большую роль в имеющихся 
темпах интеграции ИИ в образование сы-
грала пандемия коронавирусной инфекции 
COVID-19, вследствие чего цифровая гра-
мотность и ИКТ-компетентность педагогов 
стали неотъемлемыми частями их профес-
сиональной компетентности. Вместе с тем 
приходится констатировать наличие всё ещё 
значительного процента педагогов, негатив-
но или нейтрально настроенных по отноше-
нию к возможностям использования ИИ в 
образовательном процессе. 

2. Доверие выступает одним из важных 
факторов интеграции ИИ в образование. 
Анкетирование показало, что далеко не все 
педагоги на современном этапе доверяют 

ИИ. Вместе с тем значительный процент ре-
спондентов выразили мнение, что по мере 
внедрения ИИ в образовательный процесс 
доверие к ИИ-инструментам будет расти. 
К подобным результатам в ходе своего ис-
следования пришли учёные из Великобри-
тании и Израиля [36]. С одной стороны, не-
известность и неопределённость вызывают 
страх перед чем-то новым. Не все педагоги 
готовы выйти из зоны комфорта и начать 
внедрять инновации на постоянной основе. 
С другой – многочисленные примеры нега-
тивной практики с инструментами ИИ, ши-
роко освещаемые в профессиональной лите-
ратуре и массмедиа [1; 14; 22; 27], порождают 
недоверие к ИИ и объективно останавлива-
ют педагогов от внедрения ИИ-технологий в 
образовательный процесс. 

3. Исследование показало, что на совре-
менном этапе педагоги готовы в бóльшей 
степени доверить ИИ лишь некоторые 
аспекты педагогического процесса: разра-
ботку учебных материалов по конкретной 
теме, составление упражнений или зада-
ний на развитие определённых умений или 
решение организационных вопросов. Пре-
подаватели пока ещё не готовы доверить 
ИИ системное решение целого комплекса 
связанных между собой вопросов и систем-
ную разработку курса (предметно-темати-
ческого содержания, учебных материалов, 
контрольных средств) и его преподавание 
(включая преподавание по индивидуальной 
траектории). Причин этому может быть не-
сколько: от незнания педагогами дидакти-
ческого потенциала инструментов ИИ до 
опасений, что постепенно ИИ сможет взять 
на себя значительную долю функций препо-
давателя и тем самым сделает педагога не-
нужным. Не вдаваясь в обсуждение причин 
подобных мнений, следует отметить следую-
щее. Процессы развития ИИ и его интегра-
ции в образование невозможно остановить. 
С каждым днём инструменты ИИ всё глубже 
и глубже проникают в образование, внося 
изменения и коррективы в традиционную 
профессиональную практику педагогов и 
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обучающихся. В обозримом будущем ис-
кусственный интеллект будет (должен) 
восприниматься в качестве третьего субъ-
екта образовательного процесса вместе с 
обучающимся и педагогом. Как быстро это 
произойдёт – покажет время. От препода-
вателя и от обучающихся взаимодействие 
в триаде «обучающийся – искусственный 
интеллект – педагог» потребует изме-
нений и пересмотра традиционных под-
ходов и методов обучения/преподавания с 
целью достижения наиболее оптимальных 
для учащегося или студента результатов. 
Предлагая определённый прогноз на бу-
дущее, автор вовсе не утверждает, что ИИ 
сможет полностью заменить преподавателя. 
Это не может произойти, по крайней мере, 
пока преподаватель несёт ответственность 
за процесс и результат образования обуча-
ющихся. Однако очевидно, что внедрение 
новых технологий как потребует изме-
нений в используемых преподавателями и 
обучающимися подходах и методах, так и 
сможет поднять педагогический процесс на 
качественно другой и более сложный по спо-
собности решения задач уровень. 

4. Многие преподаватели отождест-
вляют инструменты ИИ с некоторыми ин-
формационными и коммуникационными 
технологиями, которые также постепенно 
всё больше и больше внедряются в повсед-
невную профессиональную практику педа-
гогов. Достаточно низкий уровень компе-
тентности преподавателей высшей школы 
в области искусственного интеллекта во 
многом определяет современный уровень 
интеграции инструментов ИИ в образова-
нии. В этой связи, вопросы использования 
ИИ в образовании должны стать одним 
из неотъемлемых аспектов предметно-те-
матического содержания программ повы-
шения квалификации или переподготовки 
педагогических кадров. 

5. Значительный разброс вариантов вы-
бранных ответов по всем вопросам анкеты 
свидетельствует о том, что процесс появ-
ления и интеграции инструментов ИИ в 

образование в настоящее время находится 
на начальной стадии. По мере разработ-
ки, появления и доступности новых ИИ-
технологий, роста доверия педагогов и об-
учающихся к инструментам ИИ, а также 
повышения компетентности преподавателя 
высшей школы в области ИИ будет увели-
чиваться степень интеграции ИИ в образо-
вательный процесс. 

6. Ответы респондентов, представляю-
щих разные учебные заведения страны и 
разные специальности, свидетельствуют о 
том, что преподавание не всех дисциплин в 
равной степени требует интеграции ин-
струментов ИИ. Сравнение результатов 
анонимного онлайн-анкетирования по аф-
филиации респондентов, представляющих 
вузы разного уровня, и, как результат, раз-
ных траекторий своего развития, не выяви-
ло значимых различий. Ответы преподава-
телей работающих на одних направлениях 
подготовки в разных вузах существенно не 
отличались. Вместе с тем, различия наблю-
дались при сопоставлении ответов на во-
просы третьего раздела анкеты между пре-
подавателями, работающими на разных 
направлениях подготовки или специаль-
ностях. Согласно полученным данным, в 
бóльшей степени инструменты ИИ исполь-
зуются преподавателями по направлениям 
подготовки «Юриспруденция», «Лингви-
стика», «Филология» и «Журналистика». 
В меньшей степени – «История». В опреде-
лённой мере это может объясняться разви-
тием отечественных научных школ по мето-
дике преподавания профильных дисциплин 
и степенью внедрения результатов исследо-
ваний учёных-методистов в практику пре-
подавания в вузе.

7. Достаточно низкая степень осведом-
лённости преподавателей о потенциале 
инструментов ИИ, а также их использова-
ния в образовательном процессе делает не-
обходимым проведение дополнительных ис-
следований и интенсивного обсуждения как 
общих вопросов, посвящённых разработке 
инструментов ИИ и их интеграции в обра-
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зовательный процесс, так и более частных 
вопросов о разработке методик обучения 
студентов конкретным видам профессио-
нальной деятельности на основе ИИ. 

Заключение
В ходе проведённого исследования на 

основе анализа научной литературы были 
выделены пять основных векторов исполь-
зования инструментов ИИ в образовании: 
1) управление образованием, 2) индивидуа-
лизация обучения, 3) оптимизация процес-
са подготовки преподавателя к занятиям, 
4) организация учебного процесса, 5) оп-
тимизация процесса обучения конкретным 
дисциплинам. 

Предлагаемое дидактическое содержа-
ние конструкта «искусственный интеллект в 
образовании» легло в основу анкеты для вы-
явления осведомлённости преподавателей 
высшей школы в вопросах организационно-
го, дидактического и методического потен-
циала ИИ-технологий, их готовности ис-
пользовать инструменты ИИ в педагогиче-
ской деятельности и практики применения 
ИИ-технологий в преподавании дисциплин. 
Результаты анкетирования показали, что 
интеграция инструментов ИИ в образование 
в настоящее время находится на начальной 
стадии. В целом у преподавателей высшей 
школы отсутствуют системные представ-
ления об организационном, дидактическом 
и методическом потенциале инструментов 
ИИ. Многие педагоги владеют сегментарны-
ми знаниями, связанными в большей степени 
непосредственно с их профессиональной де-
ятельностью по преподаванию конкретных 
дисциплин, которые не в состоянии создать 
целостную картину возможностей ИИ в об-
разовании. При этом большая часть препо-
давателей вузов выражают нейтральное от-
ношение или готовность к использованию 
инструментов ИИ в педагогической деятель-
ности. Опыт практического применения ин-
струментов ИИ в педагогическом процессе 
ограничивается малочисленными примера-
ми использования конкретных технологий 

в преподавании конкретных аспектов дис-
циплин.

Полученные результаты определяют 
перспективы дальнейших исследований, 
посвящённых: 1) разработке методологии 
обучения на основе ИИ-технологий, тех-
нологий использования инструментов ИИ 
в организации образовательного процесса, 
методик обучения аспектам конкретных 
учебных дисциплин или предметов на основе 
инструментов ИИ; 2) обсуждению этических 
аспектов внедрения и использования ИИ в 
образовании; 3) изучению отношения обу-
чающихся и преподавателей к обучению на 
основе ИИ-технологий. 
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Исследование проводилось в три этапа, каждый из которых предполагал особые методо-
логические подходы. На первом этапе – был проведён обзор существующих теоретических и 
практических исследований по тематике и разработан комплексный индекс образователь-
ного потенциала городов – университетских центров, с помощью которого на втором эта-
пе исследования была проведена типология университетских городов РФ, различающихся 
по уровню образовательного потенциала. На третьем этапе исследования было проведе-
но сопоставление полученных ранее результатов с показателями устойчивого развития и 
реализации их креативного потенциала. Отдельно была проанализирована реализация об-
разовательного потенциала наиболее устойчивыми и конкурентоспособными городами – 
университетскими центрами, в контексте реализации стратегии интернационализации и 
экспорта образования. 

Национальный проект «Наука и университеты», предполагающий формирование к 
2030 г. ста университетов как центров научного, технологического и социально-экономи-
ческого развития, а также программа строительства 25 современных кампусов мирового 
уровня усиливают внимание к городам как центрам локализации высшего образования, к 
реализации их образовательного потенциала, и в конечном счёте, к их устойчивости и кон-
курентоспособности.

Научная новизна заключается в разработке методических подходов к оценке образо-
вательного потенциала городов – университетских центров и её апробации на примере 
1208 университетов, расположенных в 306 городах в 84 регионах РФ. В результате проведе-
на типология университетских центров России по уровню образовательного потенциала: 
выделено шесть типов городов, различающихся по градообразующей роли высших учебных 
заведений, их роли в формировании бренда и конкурентоспособности города. 

Проведённая типология позволяет оценивать образовательный потенциал городов – 
университетских центров, формировать эффективные стратегии их развития в контек-
сте реализации национальных целей развития РФ.

Ключевые слова: университетcкий город, университетский центр, образовательный 
потенциал, рейтинги университетов, конкурентоспособность и устойчивость городов
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Abstract. The current stage of the country development is characterized by increasing the role 
of universities not only in the educational and public space of the country, but also in the socio-eco-
nomic advancement of cities and regions. Universities forming the educational potential of the cities 
are flagships of their technological transformation, form the city brand, increase their sustainability, 
lifeabitity and competitiveness. The aim of the study is the typologization of cities – university cent-
ers of Russia, carried out with the help of a comprehensive index of educational potential developed 
by the authors. The statistical base for assessing the educational potential of cities was the data of the 
Monitoring of the effectiveness of the educational institutions of higher education in 2022, university 
rankings of the British company Quacquarelli Symonds (integral QS ranking and 5 integrated areas 
of study), RA-Expert (integrated and individual in 29 areas of study), the Three Missions of the Uni-
versity rating, and the University Reputation Ranking.

The study was carried in 3 stages, each of them involved special methodological approaches. At 
the first stage, there was a review of existing theoretical and practical research on the subject, the in-
tegrated index of the educational potential of university centers was developed. At the second stage 
of the study on the bases of this index a typology of university centers of the Russian Federation was 
carried out. At the third stage, there was a comparation of the previous results with their positions 
in the Sustainable Urban Development Index and realization of creative potential. The implementa-
tion of educational potential of the most sustainable competitive university centers was separately 
analyzed in the context of the strategy of internationalization and export of education. 

National project “Science and Universities” aimed at formation of 100 universities as centers of 
scientific, technological and socio-economic development by 2030, as well as the program for the 
construction of 25 world-level modern campuses increase attention to cities as centers of localiza-
tion of higher education, their educational potential, and, ultimately, their competitiveness.

The scientific importance of the research is the development of methodological approaches to 
assessing the educational potential of cities – university centers and its testing on the example of 
1208 universities located in 306 cities of 84 regions of Russia. As a result, a typology of Russian uni-
versity centers was carried out according to the level of educational potential: 6 types of cities were 
identified, differing in the city-forming role of higher educational institutions, their role in brand 
formation and the competitiveness of the city.

The typology makes it possible to assess the educational potential of university centers in Russia 
to form effective strategies for their development in the context of the realizing the national deve- 
lopment goals of Russia.
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Введение
Наиболее значимыми факторами раз-

вития, способствующими экономическому 
росту стран, в конце ХХ – начале XXI вв. 
стали знания, инновации (в том числе тех-
нологические) и инвестиции в человеческие 
ресурсы [1]. Главные факторы инноваци-
онного развития всегда концентрировались 
на ограниченной площади – в городах как 
драйверах современных социального-эко-
номических процессов. Ключевыми «двига-
телями» инноваций в настоящее время ста-
новятся университеты, реализующие модель 
2.0 (образовательные и научно-исследова-
тельские) и 3.0 (образовательные, научно-
исследовательские и предпринимательские). 
Университетские города впервые возникли 
в Средние века в Западной Европе: созда-
ние университета способствовало притоку 
студентов и преподавателей в город, что 
способствовало развитию обслуживающих 
секторов городской экономики, росту заня-
тости местного населения. В XXI в. именно 
университеты стали основным компонентом 
«инфраструктуры креативной экономики», 
позволяющей привлечь и мобилизовать три 
её базовых элемента: технологии, талант, 
толерантность [2]. В то же время, как спра-
ведливо отмечает А.И. Щербинин, доля кре-
атива и инноваций в таких городах зависит 
от многих переменных, в том числе и от той 
модели развития, которую реализует сам 
университет, а не от самого факта наличия 
учебного заведения. Развитие университета 
как ведущего бренда города становится клю-
чевым фактором формирования его (города) 
конкурентоспособности [3]. 

Перспективное развитие модели Универ-
ситета 4.0 обеспечивает включение образо-

вательной и научно-исследовательской си-
стемы в мировое инновационное простран-
ство, что создаёт дополнительные условия 
для повышения эффективности предприни-
мательства, потенциального сокращения не-
равенства и роста конкурентоспособности 
самих городов – университетских центров. 

Большинство современных городов явля-
ются результатом индустриального разви-
тия общества с соответствующими формами 
организации труда, принципами градостро-
ительства и городского планирования. В ус-
ловиях формирования постиндустриальной 
экономики успех функционирования города 
связан, в первую очередь, с приоритетным 
развитием сферы услуг, а главным факто-
ром их конкурентоспособности становится 
эффективное использование не просто чело-
веческого капитала, а его интеллектуальной 
составляющей (это знания, навыки, творче-
ские способности человека). Характер про-
цесса усвоения знаний, приобретения навы-
ков и развития творческих способностей в 
ходе обучения в высших учебных заведениях 
основывается, в том числе на моделях взаи-
модействия университетов и городов, суще-
ствующих в настоящее время (от стихийного 
взаимодействия, не носящего системного 
характера, Университета 1.0 к «трансформа-
ционной модели» Университета 3.0, обеспе-
чивающей развитие предпринимательства, 
повышение качества жизни и городской 
среды, конкурентоспособности городов). 
Именно качественная городская среда ста-
новится фундаментом развития креативного 
кадрового потенциала городов, повышения 
их конкурентоспособности. 

В ходе проведённого исследования была 
разработана типология городов – универси-
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тетских центров России на основе их обра-
зовательного потенциала, который, в свою 
очередь, определяется как совокупность 
всех возможностей и ресурсов, доступных 
жителям данного города для получения ка-
чественного образования. Образователь-
ный потенциал является важным фактором 
привлечения населения в город, формирует 
его имидж, привлекательность и конкурен-
тоспособность. Важнейшей составляющей 
образовательного потенциала города яв-
ляются университеты (наряду со школами, 
колледжами, библиотеками, возможностя-
ми дополнительного образования). 

Для оценки образовательного потенциа-
ла городов на основе данных Мониторинга 
эффективности деятельности образова-
тельных организаций высшего образования 
2022 г. (данные 1208 вузов, расположенных 
в 306 городах 84 субъектов России)1 была 
сформирована система показателей, от-
ражающих качество высшего образования. 
Сопоставление выделенных авторами типов 
городов – университетских центров с их 
показателями по Индексу устойчивого раз-
вития городов (рейтингового агентства «Эс 
Джи Эм»)2 и Индексу креативного потенци-
ала городов (Российской государственной 
корпорации развития ВЭБ.РФ)3 позволило 
определить наиболее перспективные группы 
городов – университетских центров и груп-
пы с наиболее уязвимым положением в части 
дальнейшей эффективной реализации их об-
разовательного потенциала. 

Целью работы является типологизация 
университетских центров России по уровню 
образовательного потенциала и возмож-
ностям его реализации высшими учебными 
заведениями как основы для разработки 
документов стратегического планирования 

1 Официальный сайт Главного информационно-вычислительный центр федерального агентства по об-
разованию РФ (ГИВЦ Рособразование) на базе Московского государственного университета при-
боростроения и информатики. URL: https://miccedu.ru (дата обращения 31.05.2023).

2 Рейтинг устойчивого развития городов России. 2022. Рейтинговое агентство “Эс Джи Эм”. URL: 
https://www.agencysgm.com/ratings (дата обращения: 31.05.2023).

3 Индекс креативного потенциала городов. Российская государственная корпорация развития ВЭБ.
РФ. URL: https://citylifeindex.ru/creative (дата обращения: 31.05.2023).

муниципальных образований в контексте 
повышения эффективности их социально-
экономического развития. 

Теоретические  
основы исследования 

Понятие «университетский город». Оцен-
ка образовательного потенциала универси-
тетских городов РФ как фактора их конку-
рентоспособности требует конкретизации 
устойчивых понятий – «город – универси-
тетский центр», «университетский город», 
которые, однако, не имеют официального 
статуса ни в статистике, ни в государствен-
ных документах. 

Взаимоотношения городов и универси-
тетов имеют длительную и сложную исто-
рию, связанную с постепенным расширени-
ем и усложнением роли университетов как 
для самого города, так и для его жителей. 
Именно университеты определили для боль-
шинства городов их роль не только в эконо-
мической и политической жизни страны, но 
и в её истории и культуре. Так, старейший 
действующий религиозный университет в 
мире – университет Аль-Каруин (Марокко, 
основан в IX в.) способствовал быстрому 
развитию города Феса не только как столи-
цы государства и крупнейшего города ис-
ламского мира, но и как культурной столи-
цы страны, сохраняющейся в этом качестве 
до настоящего времени. 

C этими процессами связано появление 
термина «университетский город» – город 
(населённый пункт), специализирующийся 
на предоставлении высшего образования: 
именно образование имеет градообразую-
щую роль как в экономическом, социальном, 
так и культурном ландшафте города. В ряде 
случаев как синоним «университетского го-
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рода» используется термин «студенческий 
город». 

Классический университетский город 
(университетский центр) обладает характе-
ристиками, значительная часть из которых 
носит качественный характер: наличие раз-
витой университетской инфраструктуры 
(крупная библиотека, университетский му-
зей, спортивные сооружения); ориентация на 
студентов как на главных потребителей благ, 
создаваемых экономикой города; стремле-
ние к гармонии в отношениях городских жи-
телей и студентов (развитие транспортной 
инфраструктуры, размещение культурных 
и рекреационных зон); тесная связь брендов 
университета и города; активные взаимодей-
ствие с университетскими и научно-исследо-
вательскими центрами зарубежных стран; 
эффективная реализация потенциала инно-
вационного предпринимательства (активное 
создание технологических стартапов, малых 
инновационных предприятий); высокий уро-
вень толерантности к иностранным студен-
там и создание благоприятных условий для 
их проживания. 

Для анализа университетских городов 
используются как количественные пока-
затели (доля студентов и преподавателей 
в численности населения города и/или 
занятых; доля площади университетских 
зданий в площади городской застройки, 
доля университетов в структуре бюдже-
тов), так и качественные, отражающие 
влияние университета на социальную и де-
мографическую структуру города и спец-
ифику экономики. «Университет форми-
рует город или город определяет характер 
развития университета?» определяется не 
только историей, но и университетской 
моделью. Современный университетский 
город – это постиндустриальный город, 
фактически реализующий стратегию от 
модели «университет в городе» к «универ-
ситетскому городу» и далее – к «городу-
университету». Наличие университетов в 
городе и их имидж важны для привлечения 
талантливой молодёжи как для обучения, 

так и для дальнейшего трудоустройства, 
обращает внимание Г.Ф. Габдрахманова: 
выигрывают города, которые «предлагают 
более выгодные условия жизни и больший 
набор предложений на рынке труда для 
молодых специалистов» [4].

Детальным анализом феномена универ-
ситетского города и его эволюцией в различ-
ных странах и регионах мира занимались как 
зарубежные [5; 6], так и российские иссле-
дователи – А.Н. Бердник [7], Д.П. Шатило 
[8]. Исследователи подчёркивают, что раз-
витие высшего образования является фак-
тором сохранения малых и средних городов 
как таковых: например, Г.Е. Зборовский и 
П.А. Амбарова доказывают, что в ряде ре-
гионов РФ именно высшее образование ста-
новится фактором сохранения городов [9]. 
Аналогичные исследования проведены на 
материале городов Западной Европы [10]. 

Взаимосвязи города как пространства, 
в котором находятся университеты, и уни-
верситета как отрасли городской экономи-
ки, влияющей на демографическое и соци-
альное развитие, уровень и качество жиз-
ни, конкурентоспособность, посвящены 
работы И.Ф. Уманец [11], С.А. Смирнова 
[12]. Детальный анализ развития универ-
ситетских городов России был проведён 
И.Д. Тургель, К.Д. Бугровым, А.Д. Ойхер 
[13]; проблемам и перспективам развития 
университетских городов Сибири посвя-
щена работа О.В. Колесовой, Н.Н. Минае-
ва и Р.В. Оплаканской [14]. Работы социо-
логов А.И. Щербинина и Н.Г. Щербининой 
посвящены анализу другой стороны фено-
мена университетского города – его поли-
тической роли, особенностям формирова-
ния бренда [15]. 

Подводя итог обзору работ по тематике 
университетского города, можно констати-
ровать, что университетские города изуча-
лись представителями различных научных 
направлений и специальностей, однако, та-
кой важный вопрос, как вопрос типологи-
зации всех городов – университетских цен-
тров РФ, которые играют важнейшую роль в 
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интернационализации образования и реали-
зации государственной стратегии экспорта 
образования, остаются пока не изученными. 
Типологизация позволит выявить ключевые 
тренды и разработать стратегии развития 
как городов, где локализованы универси-
теты, так и самих университетов, которые 
«работают» на конкурентоспособность и 
устойчивость городов, а разработка мето-
дики оценки образовательного потенциала 
университетских городов различных типов 
является «ключём» к пониманию его роли в 
социально-экономическом пространстве ре-
гиона, страны, мира.

Роль университетов в формировании 
конкурентоспособности городов. Роли 
университетов в повышении конкуренто-
способности городов посвящены многочис-
ленные исследования. Очевидно, что уни-
верситеты, с одной стороны, формируют 
новую культуру потребления, требования 
к городской инфраструктуре, а с другой, 
сами активно участвуют в формировании 
комфортной, экологичной и креативной 
городской среды, повышая конкурентоспо-
собность самого города. Поэтому универ-
ситеты – флагманы конкурентной борьбы 
между городами за приток новых жителей, 
строительство новых предприятий, реали-
зацию крупных инвестиционных проектов. 
Университет – это особое пространство в 
городе, выступающее системообразующим 
фактором его креативной среды, утвержда-
ет О’Салливан [16].

Современный постиндустриальный го-
род с преобладанием высокотехнологичной 
сферы услуг в структуре экономики может 
максимально эффективно реализовать лю-
бую инновационную модель, связанную с 
получением выгоды от «тройной спирали» 
взаимодействия между государственными 
органами власти, бизнесом и университе-
тами, что и определяет его конкурентоспо-
собность [17; 18]. Однако подходы к оценке 
конкурентоспособности остаются дискусси-
онными, а термин «конкурентоспособность 
города» считается крайне неоднозначным 

[19]. На необходимость комплексного под-
хода при оценке конкурентоспособности 
городов, учёта не только экономических, но 
и более широкого спектра социальных, эко-
логических, технологических факторов ука-
зывал П. Кругман [20]. 

В данном исследовании конкурентоспо-
собность города оценивается с позиций эко-
номистов Р. Мартина и Д. Симми как «спо-
собность постоянно улучшать свою деловую 
среду, базу навыков, а также физическую, 
социальную и культурную инфраструктуру, 
чтобы привлекать и удерживать быстрора-
стущие, инновационные и прибыльные ком-
пании, а также образованную, творческую и 
предприимчивую рабочую силу, что обеспе-
чит высокие уровни производительности, за-
нятости, дохода, валового городского про-
дукта на душу населения и низкий уровень 
неравенства доходов и социальной изоля-
ции» [21]. Данный подход в наибольшей сте-
пени соответствует существующим моделям, 
характеризующим вклад человеческого ка-
питала в рост городской экономики [22–25]. 
В таких моделях ведущим фактором, опреде-
ляющим устойчивость и скорость адаптации 
экономики города к внутренним и внешним 
изменениям, является качество образования 
экономически активного населения, объёмы 
НИОКР и скорость внедрения инноваций 
[26]. Драйвером распространения новых 
технологий выступает именно уровень об-
разования, который выполняет функцию 
движущей силы производства новых знаний, 
которые максимально быстро превращают-
ся в новые товары и услуги [27; 28].

Наличие образовательных учреждений 
(школ, колледжей, университетов) в городе 
становится одним из пяти факторов (наряду 
с его статусом, качеством городской среды, 
ролью успешных градообразующих компа-
ний и благоприятными институциональными 
факторами для развития малого и среднего 
предпринимательства) современного пере-
осмысления стратегий развития городов, 
ориентированных на повышение устойчиво-
сти и конкурентоспособности. Взаимосвязь 
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между образованием и успехом городов 
подтверждается многочисленными исследо-
ваниями [29; 30]. 

Методологические основы оценки образо-
вательного потенциала университетского го-
рода. Количественный анализ вклада универ-
ситетов в социально-экономическое развитие 
университетского города пока не получил ши-
рокого распространения, в первую очередь, 
из-за непроработанной методики и отсут-
ствия систематического сбора показателей. 

Исследования экономистов Т. Шулера и 
Дж. Престона [31], социологов П. Чаттер-
тона и Дж. Годдарда [32; 33], специалистов 
по региональному развитию Р. Комуниан, 
С. Тейлора и Д. Смита [34] подтверждают 
вклад университетов в экономическое, со-
циальное и культурное развитие городов и 
регионов, однако подчёркивают, что коли-
чественная оценка этого вклада является 
сложной задачей. 

По мнению авторов данной статьи, мето-
дологической основой для количественной 
оценки образовательного потенциала уни-
верситетских городов должны стать харак-
теристики исторических этапов становления 
разных типов университетов. Первые два эта-
па были достаточно длительными. Деятель-
ность Университета 1.0 (XI – XVII вв.) была 
направлена на обучение, трансляцию куль-
турных ценностей общества и формирова-
ния необходимых для него знаний. В рамках 
модели Университета 2.0 (XVII – середина 
XX вв.) образование рассматривается как 
сфера услуг, важнейшим элементом конку-
рентоспособности университета становится 
характер научных исследований и возможно-
сти коммерциализации новых знаний.

Современный университет развивается в 
динамичных условиях модели Университет 
3.0 (инновационный университет) – он ста-
новится не только площадкой получения 
необходимых компетенций, но и ключевым 
инструментом интеграции интересов науки, 
бизнеса и образования. Современные трен-
ды развития способствуют трансформации 
ведущих университетов мира в Универси-

тет 4.0 – модель, развивающаяся на основе 
цифровой среды и соединяющая в себе фи-
зическое и виртуальное пространство [35]. 
Появляются новые модели управления, в 
том числе «сетевой университет» и «новый 
государственный менеджмент», а наибо-
лее конкурентоспособные университетские 
центры трактуются как один из подтипов 
глобальных городов, где знания становятся 
ключевым элементом глобальной цепочки 
добавленной стоимости [36]. Автор концеп-
ции глобальных городов С. Сассен опреде-
лила их экономическую привлекательность 
через реализацию «городского капитала 
знания» [37].

В зависимости от типа университета 
меняется его роль в экономике и социаль-
ном развитии города и региона в целом. 
Университеты становятся катализатора-
ми городского развития и формирования 
креативного сообщества города (учёные, 
исследователи, инженерно-технические со-
трудники, студенты) как главного драйвера 
инновационных процессов [38]. Именно по-
казатели креативности, по мнению В. Мар-
тьянова, несмотря на всю неоднозначность 
и дискуссионность их применения [39] чаще 
всего используются для обоснования стра-
тегий развития глобальных постиндустри-
альных городов: концепции креативного 
класса Р. Флориды [40]; креативной эконо-
мики Д. Хокинса [41] и креативного города 
Ч. Лэндри [42]. Практика показывает, что 
именно инновационные предприятия и ор-
ганизации с наибольшим креативным потен-
циалом, основанном на высоком уровне об-
разованности, культуры, предприниматель-
ства, науки, способствуют созданию базы 
для прорывного инновационного развития, 
формируют новую городскую экономику и 
повышают качество городской среды на ос-
нове концентрации и консолидации научно-
технического потенциала [43; 44].

Роль высших учебных заведений как фак-
тора инновационного развития РФ в целом и 
регионов рассматривает Е.А. Данилова [45], 
следуя логике модели «тройной спирали» 
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Г. Ицковица: университеты выступают рав-
ноправными участниками процесса иннова-
ционного социально-экономического раз-
вития, они способны стать катализатором 
внедрения инноваций [17]. 

Важной составляющей устойчивого раз-
вития университетских центров является 
изучение характера взаимосвязи и направ-
ления взаимовлияния города и универси-
тета. Что наиболее значимо и первично для 
развития университетских центров: сло-
жившаяся городская среда или модель раз-
вития университета? Оценка университетов 
как исследовательских центров и субъектов 
политики через призму моделей «универ-
ситет в городе» или «университет как часть 
города» была проведена на примере несто-
личных британских вузов П. Чаттертоном 
[32], Р. Харрисом [46], а также вузов Ураль-
ского макрорегиона РФ Г.Е. Зборовским и 
П.А. Амбаровой. Рассмотренные примеры 
доказывают, что развитие современных уни-
верситетов можно считать основой выжива-
ния малых и средних городов [9].

По характеру пространственных взаи-
моотношений с городом выделяют два типа 
университетов: загородные (автономные), 
расположенные в сельской местности или в 
малых по численности населения городах, 
и городские, находящиеся в крупных эко-
номических центрах. Городские универси-
теты формируют основу образовательного 
пространства Европы, стран Восточной и 
Юго-Восточной Азии. Именно они активно 
вовлечены в экономические, социальные, 
технологические, инновационные и культур-
ные процессы городов их нахождения; тогда 
как из почти 700 университетов США только 
около 60 являются городскими [36; 47].

Методика и результаты исследования
Оценка образовательного потенциала 

городов – университетских центров РФ и 
4 Официальный сайт Главного информационно-вычислительный центр федерального агентства по об-

разованию РФ (ГИВЦ Рособразование) на базе Московского государственного университета при-
боростроения и информатики. URL: https://miccedu.ru/ (дата обращения: 31.05.2023).

их конкурентоспособности проводилась на 
основании как качественных, так и количе-
ственных параметров образовательной де-
ятельности расположенных в них высших 
учебных заведений. 

Исследование проводилось в несколько 
этапов. На первом этапе исследования на 
основе показателей Мониторинга эффек-
тивности деятельности образовательных 
организаций высшего образования 2022 г. 
(данные 1208 вузов, расположенных в 306 го-
родах 84 субъектов России) 4 был разработан 
комплексный индекс образовательного по-
тенциала (ИОП) университетских центров и 
проведена их типологизация. 

Индекс включает в себя следующие пока-
затели: доля иностранных студентов в общей 
численности студентов (%); доля студентов в 
численности населения города (%); доля сту-
дентов очной формы обучения в численности 
населения города (%); доля студентов очной 
формы обучения от общего количества сту-
дентов (%); количество вузов на 100 000 чел.

 

где Пн – нормированные показатели, вклю-
чённые в индекс; n – число показателей; i – 
порядковый номер показателя.

Содержательно значения индекса мож-
но интерпретировать следующим обра-
зом: высокие значения (более 0,250) ха-
рактерны для университетских центров с 
высоким образовательным потенциалом 
и сильным влиянием сферы образования 
на жизнедеятельность; средние значения 
(0,05 – 0,250) демонстрируют города с раз-
витой системой высшего образования (на-
личие нескольких крупных университетов, 
значительная доля (более 50%) студентов 
очной формы обучения), которая не толь-
ко способствует развитию городской сре-
ды, но и определяет креативный потенциал 
экономики города; низкие (менее 0,5) – ха-
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рактеризуют низкий образовательный по-
тенциал города и крайне слабые возмож-
ности его взаимодействия с расположен-
ными в нём университетами. В то же время 
следует отметить, что наличие образова-
тельного потенциала, далеко не всегда оз-
начает возможность его реализации. По-
этому на следующих этапах исследования 
города – университетские центры были 
проанализированы с точки зрения пока-
зателей их устойчивого развития и реали-
зации их креативного потенциала (уровня 
развития креативной экономики).

Типология городов –  
университетских центров РФ

На основе расчёта комплексного индекса 
образовательного потенциала университет-
ских центров было выделено три основных 
типа. 

Города – университетские центры с наи-
более высоким значением образовательного 
потенциала (1 тип): 

К этому типу отнесены 19 городов (на-
селённых пунктов), в которых размещены 
загородные высшие учебные заведения, 
осуществляющие подготовку специалистов 
в рамках какой-либо конкретной отрасли, 
чаще всего агропромышленного комплекса 
и биотехнологий. Это очень небольшие по 
численности населения населённые пункты 
(как правило, до 10 тыс. человек), в которых 
функционирует только один университет 
(иногда филиал вуза, расположенного в 
крупном городе). В таблице 1 приведены 
рассчитанные авторами индексы некото-
рых из этих городов.

Размещение этих вузов в небольших го-
родах и посёлках связано с необходимостью 
вовлечения в образовательный процесс зна-

Таблица 1
Индекс образовательного потенциала отраслевых агропромышленных и биотехнологических 

университетских центров
Table 1

Index of educational potential of agro-industrial and biotechnological university centers

Место в 
рейтинге

Город (регион)
Показатели* Комплексный  

ИОП1 2 3 4 5

1 Кокино (Брянская область) 11,19 133,5 54,43 40,77 33,33 0,634

5 Лесниково (Курганская область) 5,29 66,66 25,53 38,3 26,32 0,378

6 Заокский (Тульская область) 30,00 1,69 1,69 100,00 15,39 0,367

7 Октемцы (Республика Якутия) 5,02 14,06 6,06 43,10 58,82 0,347

8
п. Электроизолятор (Московская 
область)

7,75 75,22 18,51 24,61 24,39 0,340

10 Молодёжный (Иркутская область) 9,38 55,04 23,64 42,95 10,87 0,325

11 Рыбное (Московская область) 3,84 21,72 5,28 24,30 55,56 0,303

12 Пущино (Московская область) 21,71 1,33 1,32 99,23 5,16 0,299

13 Персиановский (Ростовская область) 5,59 38,37 18,41 47,98 13,16 0,285

* Показатели: 1 – доля иностранных студентов в общей численности студентов, %; 2 – доля студентов  
в численности населения города, %; 3 – доля студентов очной формы в численности населения  
города, %; 4 – доля студентов очной формы от общего количества студентов, %; 5 – количество вузов 
на 100 000 жителей. Рассчитано авторами по данным ГИВЦ Рособразование (Главный информацион-
но- вычислительный центр федерального агентства по образованию РФ).
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чительных площадей опытных полей (поле-
вые опытные станции). 

К этому же типу относятся и отраслевые 
университеты, обеспечивающие подготовку 
специалистов в области художественно-на-
родных промыслов (например, Гжельский 
государственный университет в п. Электро-
изолятор Московской области или Мстёр-
ский институт лаковой миниатюрной жи-
вописи имени Ф.А. Модорова – филиал 
ФГБОУ высшего образования «Высшая 
школа народных искусств (академия)» в 
г. Мстёра Владимирской области). 

Высокие значения комплексного ин-
декса образовательного потенциала этих 
центров могут быть связаны с нескольки-
ми факторами: 1) градообразующая роль 
высшего учебного заведения и длительная 
преемственная история его развития (так, 
Брянский государственный аграрный уни-
верситет в п. Кокино был организован в 
1980 г. на базе совхоза-техникума, откры-
того ещё в 1930 г., а Курганская государ-
ственная сельскохозяйственная академия 
в Лесниково начала свою деятельность в 
1944 г. на базе эвакуированного в 1941 г. 
Полтавского института инженеров социа-
листического сельского хозяйства); 2) на-
личие в городах отраслевых научно-иссле-
довательских центров, с которыми универ-
ситеты работают в тесной связи (так, гра-
дообразующим предприятием в п. Рыбное 
Московской области является Всероссий-
ский научно-исследовательский институт 
пресноводного рыбного хозяйства, кото-
рый активно сотрудничает с Дмитровским 
рыбохозяйственным технологическим 
институтом на основе двухстороннего до-
говора. А Пущинский государственный 
естественно-научный институт был соз-
дан в 1992 г. на базе Пущинского научного 
центра Российской академии наук (гра-
дообразующее предприятие); 3) высокой 
долей студентов очной формы обучения 
в численности населения (более 10%, что 
максимально соответствует показателям 
мировой практики), а также высокими зна-

чениями доли студентов очной формы обу-
чения (до 100%). Поскольку университеты 
для городов данного типа являются градо-
образующими, то их конкурентоспособ-
ность напрямую связана с деятельностью 
самих университетов. 

Единственный город в этой группе с 
классическим многопрофильным универси-
тетом – г. Карачаевск, где университет был 
организован в 1938 г. как педагогический 
институт для подготовки учителей нацио-
нальных неполных средних школ Карача-
евской и Черкесской автономных областей. 
Впоследствии развитие вуза привело к ста-
новлению города Карачаевска как культур-
но-образовательного центра Карачаево-
Черкессии. 

Относящиеся к типу 1 населённые пункты 
не стали классическими университетскими 
городами во многом потому, что располо-
женные в них высшие учебные заведения 
так и не смогли стать драйверами культур-
ных, технологических и экономических 
изменений, привлечь значительное число 
иногородних абитуриентов. Узкая специ-
ализация вузов на подготовке специалистов 
для одной отрасли или для «своего» региона 
существенно снижает потенциал образова-
тельных миграций. Расположенные рядом 
региональные центры с диверсифицирован-
ным набором направлений и специальностей 
в более рейтинговых университетах, а также 
более комфортной с точки зрения студен-
чества городской среды (доступность необ-
ходимых объектов городской инфраструк-
туры) «оттягивают» на себя потенциальных 
абитуриентов. 

Города – университетские центры с низ-
ким значением индекса образовательного 
потенциала (2 тип). К этому типу относятся 
37 городов, в каждом из них, как правило, 
расположен один из филиалов крупного 
федерального или регионального универ-
ситета (чаще всего многопрофильного), 
слабо интегрированного в экономику муни-
ципального образования. Индекс образова-
тельного потенциала в этих центрах крайне 
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низкий, что связано с очень незначитель-
ным числом студентов (как правило, не бо-
лее 350 человек), обучающихся на заочной 
форме обучения. Фактически в этих насе-
лённых пунктах нет образовательной дея-
тельности, которая могла бы сформировать 
креативную городскую среду (г. Наро-Фо-
минск, г. Павловский Посад, пгт Тучково 
в Московской области, г. Котласс и г. Ко-
ряжма в Архангельской области, г. Можга 
в Республике Удмуртия и т.д.). Поскольку 
высшие учебные заведения в этих городах 
существуют скорее номинально (при отсут-
ствии студентов очной формы обучения нет 
необходимости в системной организации 
учебного процесса), то и их конкурентоспо-

собность с вузами даже аналогичного про-
филя крайне низкая. 

Многоотраслевые университетские цен-
тры (3 тип). К этому типу относится самое 
большое число городов – 250, в том числе 
административные центры субъектов РФ. 
В этих городах работают сразу несколько 
крупных городских высших учебных заве-
дений разного уровня и направлений подго-
товки. Анализ этой самой многочисленной 
группы городов потребовал применения 
иных методических подходов к оценке их 
образовательного потенциала и его вклада 
в повышение конкурентоспособности го-
родов, а именно – сопоставление позиций 
в рейтинге образовательного потенциала с 

Рис. 1. Группы городов – многоотраслевых университетских центров по соотношению  
уровня образовательного потенциала и уровня устойчивого развития города.  

Составлено авторами
Fig. 1. Groups of cities – the diversified university centers according to the ratio of the level of  
educational potential and the level of sustainable development of the city. It is made by authors
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их позициями в Индексе устойчивого раз-
вития городов (рейтингового агентства «Эс 
Джи Эм»5 ). Это позволило выделить четыре 
группы городов – многоотраслевых универ-
ситетских центров. В связи с тем, что индекс 
устойчивого развития городов был рассчи-
тан только для 167 из 250 городов, то в даль-
нейшем анализ проводился только по ним 
(рис. 1).

Анализ индекса устойчивого развития 
городов в контексте данного исследования 
связан с принятым в мировой практике под-
ходом оценки конкурентоспособности горо-
да через призму показателей его устойчиво-
го развития6. Наиболее устойчивые города 
выигрывают конкуренцию за человеческий 
капитал за счёт трёх параметров: комфорт-
ная городская среда, экономическая устой-
чивость и наиболее благоприятная экологи-
ческая обстановка. Таким образом, устой-
чивые города – наиболее конкурентоспо-
собны: именно устойчивое развитие города 
отражает уровень его конкурентоспособ-
ности и определяет возможности решения 
возникающих проблем7. При этом каждая 
из групп характеризуется специфическими 
особенностями развития образовательной 
системы и её вкладом в формирование кон-
курентоспособности города.

Многоотраслевые университетские цен-
тры с высоким уровнем образовательного 
потенциала и высоким уровнем устойчиво-
го развития города (группа 3.1). В эту груп-
пу вошло 48 городов, в т.ч. все города-мил-
лионники РФ, в каждом из которых функ-
ционируют не менее 15–20 университетов. 
Эти города – наиболее конкурентоспособ-
ные центры России в социально-экономи-
ческом, технологическом и инновацион-
ном развитии, оказывающие существенное 

5 Рейтинг устойчивого развития городов России. 2022. Рейтинговое агентство “Эс Джи Эм”. URL: 
https://www.agencysgm.com/ratings (дата обращения: 31.05.2023).

6 The Global Urban Competitiveness Report (GUCR) 2021. URL: https://unhabitat.org/report-on-sustain-
able-competitiveness-of-cities-worldwide2020-2021 (дата обращения: 31.05.2023).

7 Innovative city strategies for delivering sustainable competitiveness. Summary Report. PWC 2014 URL: 
https://www.pwc.com/gx/en/psrc/global/assets/pwc-innovative-city-strategies-for-sustainable-
competitiveness.pdf (дата обращения: 31.05.2023).

влияние на развитие соответствующих ре-
гионов. 

В этих городах работают наиболее из-
вестные и признанные университеты страны, 
занимающие высокие позиции в российских 
и международных интегральных и отрасле-
вых рейтингах вузов. Качество подготовки 
специалистов на базе этих университетов 
признаётся не только академическим, но 
и профессиональным сообществом. Стра-
тегии развития университетов связаны с 
многоотраслевой городской экономикой, 
что активно привлекает абитуриентов из 
других регионов и даёт возможности их тру-
доустройства после завершения обучения. 
Именно эта граппа университетов призвана 
решить задачу роста экспорта российского 
образования. 

Многоотраслевые университетские цен-
тры с высоким уровнем образовательного 
потенциала и низким уровнем устойчивого 
развития города (группа 3.2). В эту группу 
попали 30 городов, расположенных пре-
имущественно на юге Европейской части 
России.

В этих городах расположены и работают 
старейшие университеты, основанные в кон-
це XIX – начале XX вв. как педагогические 
вузы (например, Ялта, Майкоп), а также 
для подготовки специалистов по отраслям 
специализации региона (например, Астра-
ханский государственный технический уни-
верситет был основан в 1930 г. как Астра-
ханский технический институт рыбной 
промышленности и хозяйства). Дальнейшее 
их развитие было ориентировано на обе-
спечение соответствующих регионов квали-
фицированными кадрами для градообразу-
ющих предприятий (например, Ялтинская 
гуманитарно-педагогическая академия, так 
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же как и Адыгейский государственный уни-
верситет, выпускают специалистов в области 
курортно-рекреационного комплекса с ак-
центом на медицинское, реабилитационное, 
гостиничное, экскурсионное обслуживание 
отдыхающих). 

Именно в этой группе оказалось наи-
большее количество вузов, осуществляю-
щих подготовку по направлению «туризм и 
сервис». Узкая отраслевая специализация, 
ориентация на приезжих (отдыхающие и 
туристы приезжают на короткий период в 
курортный сезон и фактически не интегри-
руются в городскую среду) существенно 
сдерживает рост конкурентоспособности 
городов и препятствуют экономической 
устойчивости. Можно отметить пример 
Ялты, в которой предпринимаются попыт-
ки решения данной проблемы через орга-
низацию и проведение в межсезонье меж-
региональных и всероссийских научных 
и научно-практических мероприятий. Из 
шести городов – университетских центров 
Крыма к этой группе относится только 
два города (Ялта и Симферополь). В Сим-
ферополе высокие показатели образова-
тельного потенциала формируются за счёт 
деятельности Крымского федерального 
университета имени В.И. Вернадского, а 
показатели устойчивого развития связаны 
с ролью транспортно-логистического узла 
и административного центра. 

К этой же группе относятся университет-
ские города – центры атомной промышлен-
ности, в которых размещены отраслевые 
вузы, обеспечивающие подготовку спе-
циалистов в области атомной энергетики 
(как правило, филиалы Национального ис-
следовательского ядерного университета 
«МИФИ»). Специфика таких городов связа-
на с ядерным комплексом РФ и определяет-
ся стратегией государственной корпорации 
«Росатом»: развитие городской среды и по-
вышение конкурентоспособности таких го-
8 Комфортная городская среда. Официальный сайт государственной корпорации «Росатом». URL: 

https://www.rosatom.ru/production/umnyy-gorod/ (дата обращения: 31.05.2023).

родов решается за счёт реализации проекта 
«Умный город Росатом»8.

Высокий образовательный потенциал 
данных городов определяется их экономи-
ческой специализацией: развитие градоо-
бразующих отраслей вносит существенный 
вклад не только в экономику города или 
региона, но и страны в целом (атомная энер-
гетика, туристическая отрасль). Однако то, 
что университеты в городах этого типа осу-
ществляют подготовку кадров только для 
«своих» или соседних регионов существен-
но снижает их конкурентоспособность и 
реализацию креативного потенциала (доля 
креативного сектора в объёме их валового 
муниципального продукта в 3-4 раза меньше, 
чем в среднем по стране).

Города – университетские центры с низ-
ким уровнем образовательного потенциала и 
высоким уровнем устойчивого развития горо-
да (тип 3.3). К этому типу относятся 30 горо-
дов с численностью населения менее 350 тыс. 
чел. В этой группе находятся университет-
ские центры в пределах или вблизи Москов-
ской городской агломерации (Калуга, Химки, 
Домодедово) и университетские центры не-
фтедобывающих регионов Крайнего Севера. 

В первом случае конкурентоспособность 
городов ниже потенциальной за счёт влия-
ния Москвы – крупнейшего центра концен-
трации образовательного потенциала и са-
мого конкурентоспособного города России, 
во втором – социально-экономической изо-
ляцией территории.

Многоотраслевые университетские цен-
тры с низким уровнем образовательного 
потенциала и низким уровнем устойчивого 
развития города (тип 3.4). В данную группу 
вошло 59 городов, в которых расположен 
один университет, обеспечивающий, как 
правило, подготовку технических специ-
алистов для градообразующих предприятий 
(технологические университеты в городах 
Междуреченск, Прокопьевск, Юрга Кеме-
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ровской области, Ухта, Воркута и Уссинск 
Республики Коми, Лениногорск в Республи-
ке Татарстан, Салават и Бирск в Республике 
Башкортостан, Рузаевка в Республике Мор-
довия и т.д.).

Наиболее конкурентоспособные города – 
университетские центры РФ: анализ 

реализации образовательного потенциала
В рамках заключительного этапа исследо-

вания были проанализированы и обобщены 
позиции российских высших образователь-
ных учреждений в общепризнанных эксперт-
ным сообществом рейтингах: британской 
компании Quacquarelli Symonds9 (анализ ин-
тегрального рейтинга QS и пяти укрупнён-
ных направлений подготовки), РА-Эксперт 
(интегральный и отдельные по 29 направ-
лениям подготовки)10, рейтинг «Три миссии 
университета»11, Репутационный рейтинг 
университетов. Все рейтинги имеют разра-
ботанную и апробированную методику сбо-
ра и анализа статистических показателей и 
оценки деятельности вуза со стороны акаде-
мического и профессионального экспертно-
го сообщества. Важно отметить, что в ряде 
рейтингов (Рейтинг влиятельности вузов 
России агентства RAEX, Международный 
рейтинг «Три миссии университета»), наря-
ду с собственно образовательным потенци-
алом, оценивается влияние университета на 
общество. Так, Рейтинг влиятельности вузов 
России агентства RAEX определяет список 
университетов, обладающих наибольшим 
влиянием на формирование элит, на научное 
сообщество, на молодёжь и интернет-ауди-
торию. Международный рейтинг «Три мис-
сии университета» оценивает три основные 
миссии университета: образование, наука, 
влияние на общество (полезность для стра-
ны, региона), и строится исключительно на 
объективных показателях, не прибегая к 
опросам экспертов. 
9 Рейтинг университетов QS. URL: https://www.qs.com/rankings/ (дата обращения: 31.05.2023).
10 Рейтинг университетов. Рейтинговое агентство RAEX («РАЭКС-Аналитика»). URL: https://raex-rr.

com/education/russian_universities/top-100_universities/2022/ (дата обращения: 31.05.2023).
11 Рейтинг «Три миссии университета». URL: https://mosiur.org/ (дата обращения: 31.05.2023).

Как показало исследование, образователь-
ный потенциал наиболее устойчивых и конку-
рентоспособных городов – университетских 
центров связан с деятельностью наиболее 
рейтинговых университетов. В университет-
ских центрах данного типа функционируют 
сразу несколько крупных вузов с хорошей 
репутацией, в том числе старейшие классиче-
ские университеты. Анализ показал, что уни-
верситеты с высокими позициями, вошедшие 
хотя бы в один из проанализированных рей-
тингов, расположены в 49 городах России; но 
в состав всех четырёх рейтингов оказались 
включены только 18 вузов. Для исследования 
взаимосвязей для городов этой группы были 
сопоставлены показатели комплексного ин-
декса образовательного потенциала, индекса 
устойчивого развития города и доли креатив-
ного сектора в валовом муниципальном про-
дукте (таблица 2).

Анализируемые города – это ведущие 
образовательные и экономические центры 
страны с высокой численностью населения 
и сформировавшейся наиболее комфорт-
ной городской средой для высших учебных 
заведений. Обучение специалистов по раз-
личным направлениям способствует форми-
рованию их как центров образовательных 
миграций не только на уровне отдельных 
регионов, но и страны в целом, а также на 
международном уровне. Конкурентоспо-
собность городов, в которых размещены 
данные университеты, подкрепляется и по-
казателями уровня развития их креативного 
потенциала.

Обсуждение и заключение
Университетские города – тема, которая 

привлекает внимание исследователей раз-
личных отраслей знаний – экономистов, 
градопланировщиков, социологов. Высшие 
учебные заведения как ключевые двигатели 
инноваций являются основным фактором 
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формирования образовательного потенци-
ала городов, определяя, таким образом, их 
жизнестойкость, устойчивость и конкурен-
тоспособность, которые напрямую связаны 
с его возможностями привлекать и удержи-
вать жителей с наиболее креативным потен-
циалом.

В статье проанализированы теоретиче-
ские, практические и методические подходы 
российских и зарубежных исследователей к 
анализу университетских городов, их взаи-
моотношения с университетами. Выявлено, 
что взаимовлияние города и университе-
та определяется не только историей, но и 
университетской моделью. Университеты 

становятся не только мощным двигателем 
повышения конкурентоспособности города 
и формирования его бренда, но и новой дви-
жущей силой агломерационных процессов.

Проведённая авторами типологизация 
городов – университетских центров России 
с помощью комплексного индекса образо-
вательного потенциала (на основе количе-
ственных параметров образовательной де-
ятельности расположенных в них учебных 
заведений) выявила шесть типов городов – 
университетских центров, различающихся 
качественными характеристиками: 1) с вы-
соким значением образовательного потен-
циала (19 городов); 2) с низким значением 

Таблица 2
Показатели образовательного потенциала и устойчивого развития наиболее конкурентоспособных 

городов – университетских центров России 
Table 2

Indicators of educational potential and sustainable development of the most competitive cities – 
university centers of Russia

Город –  
университетский  

центр

Общее  
количество  

университетов

Количество вузов  
в рейтингах*

Комплексный 
индекс  

образовательного 
потенциала12

Индекс  
устойчивого  

развития  
города13

Доля креативного 
сектора в валовом 

муниципальном 
продукте, %141 2 3 4

Белгород 5 2 1 2 1 0,218 0,589 8,00

Владивосток 8 1 1 1 1 0,222 0,509 3,45

Екатеринбург 25 2 2 3 1 0,196 0,571 12,20

Казань 23 4 3 5 2 0,233 0,633 9,88

Калининград 7 1 1 1 1 0,188 0,651 7,7

Красноярск 10 1 1 4 1 0,179 0,503 2,68

Москва 141 30 33 45 19 0,191 0,68 6,30

Нижний Новгород 17 1 2 4 1 0,188 0,567 14,93

Новосибирск 19 2 2 2 2 0,195 0,491 10,51

Пермь 16 2 2 2 1 0,182 0,564 4,13

Ростов-на-Дону 19 2 1 3 2 0,196 0,573 12,42

Самара 13 3 2 3 1 0,188 0,519 5,14

Санкт-Петербург 66 10 9 16 7 0,222 0,643 7,00

Саратов 11 2 1 4 1 0,186 0,533 5,40

Томск 9 6 4 4 2 0,271 0,499 5,66

Тюмень 8 1 2 2 1 0,189 0,655 4,99

Уфа 13 3 2 5 1 0,177 0,566 2,95
* 1 – «Три миссии университета»; 2 – репутационный; 3 – РА эксперт; 4 – QS.

Источник: составлено авторами.
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образовательного потенциала (37 городов); 
3) многоотраслевые университетские цен-
тры (250 городов). Анализ этой самой мно-
гочисленной группы12 городов потребовал 
применения иных методических подходов 
к оценке их образовательного13 потенциала и 
его вклада в повышение конкурентоспособ-
ности городов,14 а именно – сопоставление 
позиций в рейтинге образовательного по-
тенциала с их позициями в индексе устой-
чивого развития городов (рейтингового 
агентства «Эс Джи Эм»15). Это позволило 
выделить четыре группы городов – много-
отраслевых университетских центров: с 
высоким уровнем образовательного по-
тенциала и высоким уровнем устойчивого 
развития города (группа 3.1 – 48 городов); 
с высоким уровнем образовательного по-
тенциала и низким уровнем устойчивого 
развития города (группа 3.2 – 30 городов); 
с низким уровнем образовательного потен-
циала и высоким уровнем устойчивого раз-
вития города (тип 3.3 – 30 городов); с низ-
ким уровнем образовательного потенциала 
и низким уровнем устойчивого развития 
города (тип 3.4 – 59 городов). Выявлены 
ключевые проблемы развития каждого из 
выявленных типов и предложены направле-
ния развития. 

В рамках заключительного этапа исследо-
вания, были проанализированы и обобщены 
позиции российских высших образователь-
ных учреждений в общепризнанных экс-
пертным сообществом рейтингах: города, в 
которых размещены «рейтинговые» вузы, 
были сопоставлены по показателям ком-
плексного индекса образовательного потен-
циала, индекса устойчивого развития города 
и доли креативного сектора в валовом муни-
ципальном продукте.
12 Рассчитан авторами.
13 База данных показателей креативного потенциала городов. URL: https://citylifeindex.ru/creative 

(дата обращения: 30.05.2023).
14 Рейтинг устойчивого развития городов России. 2022. Рейтинговое агентство «Агентство Эс Джи Эм». 

URL:  https://www.agencysgm.com/ratings/ (дата обращения: 31.05.2023).
15 Рейтинг устойчивого развития городов России. 2022. Рейтинговое агентство “Эс Джи Эм”. URL: 

https://www.agencysgm.com/ratings (дата обращения: 31.05.2023).

Реализация образовательного потен-
циала наиболее конкурентоспособных 
многоотраслевых университетских горо-
дов – административных центров регио-
нов связана с усилением взаимодействия 
вузов с региональным бизнесом и государ-
ственными органами власти на основе ре-
ализации перехода от моделей исследова-
тельских к предпринимательским универ-
ситетам. Чрезвычайно важным становится 
вовлечённость университетов в решение 
городских проблем. Чем меньше универ-
ситеты включены в решение городских 
проблем, тем менее конкурентоспособным 
становится и сам город (города – универ-
ситетские центры 2 типа и группы 3.4). В то 
же время включение университетов горо-
да в решение только существующих про-
блем приводит к большей его уязвимости 
в плане дальнейшего устойчивого развития 
(группы 3.2, 3.3). Поэтому именно универ-
ситеты могут и должны стать одним из ве-
дущих центров принятия стратегических 
решений городского планирования.

Типологизация позволила выявить клю-
чевые проблемы групп городов, различаю-
щихся по уровню образовательного потен-
циала и возможностям его реализации. 

Эти результаты являются основой для 
разработки дифференцированных страте-
гий развития городов как университетских 
центров для повышения их конкурентоспо-
собности на основе реализации образова-
тельного потенциала.
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глубже оценить научные результаты руководителей авторы сравнили их публикации с вы-
боркой высокоцитируемых публикаций в соответствующих областях. Было обнаружено, 
что отбор среди физиков уже в первый период был эффективным, поскольку получателями 
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присуждения грантов более плодовитым авторам, как с точки зрения количества, так и 
качества публикаций.

Ключевые слова: гранты, научные фонды, научная политика, финансирование науки, на-
укометрия, публикационная активность, конкурсный отбор

Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License. 
© Губа К.С., Железнов А.М., Чечик Е.А., 2023.

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

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



58

роль наукометрИИ прИ оценке конкурсных заявок на научные гранты 

Высшее образование в России. 2023. Т. 32. № 10.

Для цитирования: Губа К.С., Железнов А.М., Чечик Е.А. Роль наукометрии при оценке 
конкурсных заявок на научные гранты // Высшее образование в России. 2023. Т. 32. № 10. 
С. 57–75. DOI: 10.31992/0869-3617-2023-32-10-57-75

The Role of Scientometric Thresholds for the Evaluation  
of Grant Applications

Original article
DOI: 10.31992/0869-3617-2023-32-10-57-75

Katerina S. Guba – Cand. Sci. (Sociology), Director of the Center for Institutional Analysis of  
Science and Education, ORCID: 0000-0002-4677-5050, Researcher ID: O-5801-2014, kguba@eu.spb.ru

Alexey M. Zheleznov – Researcher of the Center for Institutional Analysis of Science and 
Education, ORCID: 0000-0002-5381-4599, Researcher ID: E-3426-2013, azheleznov@eu.spb.ru

Elena A. Chechik – Junior Researcher of the Center for Institutional Analysis of Science and 
Education, ORCID: 0000-0002-2277-0490, echechik@eu.spb.ru
European University at Saint Petersburg, Saint Petersburg, Russian Federation
Address: 6/1, A, Gagarinskaya str., 191187, Saint Petersburg, Russian Federation

Abstract. The present study focuses on data from the Russian Science Foundation (RSF). The authors 
analyze the effect of using quantitative indicators in grant allocation by using the natural experiment with 
the increasing publication threshold for principal investigators between two waves of grant selections in 
2014 and 2017. The authors selected the relatively new RSF as our case study due to its policy to establish 
a publication threshold for grants’ principal investigators. The policy change provides the authors with 
the opportunity to study whether reliance on bibliometric indicators brings better results in the pro-
ject evaluation process. This analysis included two groups of researchers: 1) physicists and 2) social sci-
ences and humanities scholars. Scopus was sourced to collect bibliographic data, while the foundation’s 
website was used to check data on the funded projects. The following questions are explored in detail: 
whether the policy affected the distribution of funds to researchers with a better publication record, the 
strategies of increasing publications by individual researchers, and the differences, if any, in policy effects 
between disciplines. The authors found that the selection among physicists in the first wave was already 
effective as the grant recipients are prolific authors who publish many highly cited papers before 2014. 
In addition, the results indicated that the group of research leaders in physics did not significantly change 
between the two selected waves of competitions (from 2014 to 2017). Although social scientists demon-
strated a relatively weak ability to publish internationally, the increase in scientometric expectations has 
improved the publication record regarding the quantity and quality of publications.

Keywords: grants, research funding, research policy, university research funding

Cite as: Guba, K.S., Zheleznov, A.M., Chechik, E.A. (2023). The Role of Scientometric Thresholds 
for the Evaluation of Grant Applications. Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia. 
Vol. 32, no. 10, pp. 57-75, doi: 10.31992/0869-3617-2023-32-10-57-75 (In Russ., abstract in Eng.).

Введение
Исследования показывают, что грантовая 

поддержка способствует появлению более 
заметных научных результатов. В соответ-

ствии с принципом эффекта Матфея, из-
вестному благодаря классической работе 
Роберта Мёртона [1], с получением гранта 
у исследователя может происходить воз-
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растание вероятности новых побед и рост 
цитирования опубликованных резуль-
татов [2]. Отказ же в финансировании в 
свою очередь уменьшает мотивацию для 
дальнейшего участия в конкурентных со-
ревнованиях [3]. Для России характерна 
высокая роль государства в организации 
конкурсного финансирования, направлен-
ного на поддержку отдельных учёных, на-
учных коллективов и организаций. В год 
десятилетия Российского научного фонда 
(далее — РНФ) уместно оглянуться назад 
и критично оценить правильность подхо-
дов, которые были выбраны его коман-
дой для организации поддержки научных 
групп страны. Если сейчас данный фонд 
выделяется как главный распределитель 
средств среди российских исследователей, 
то к моменту объявления первого отбора в 
2014 г. конкурсное финансирование только 
начинало развиваться как активная мера 
поддержки научных исследований [4]. Ин-
струменты, предшествующие государствен-
ным научным фондам, выступали в качестве 
общеизвестной, но лишь дополнительной 
поддержки небольших коллективов учёных 
[5]. Среди новшеств того времени – гранто-
вая поддержка проектов, направленных на 
«подталкивание» университетов к взаимо-
действию с бизнесом в научно-технологи-
ческой сфере [6].

Однако действительно ли гранты явля-
ются эффективным механизмом достиже-
ния высоких научных результатов? Эмпи-
рические исследования в основном отвеча-
ли на этот вопрос на основе анализа науч-
ных достижений по итогам поддержанных 
заявок. Анализ российских конкурсов по-
казывает, что гранты не всегда повышают 
результативность научных исследований, а 
если и повышают, то эффект сравнительно 
небольшой. Это справедливо, например, в 
части невысокой результативности грантов 
правительства [7] и президента [1; 8] Рос-
сийской Федерации. Такие результаты тре-
буют переместить фокус с анализа итогов 
проектов на анализ процедуры отбора за-

явок. Можно ли улучшить процедуру оцен-
ки заявок так, чтобы гранты получали бо- 
лее способные учёные? Какую роль в про-
цедуре отбора должны играть наукометри-
ческие показатели исследователей? Авторы 
отвечают на эти вопросы, проанализировав 
данные о научной результативности руко-
водителей проектов, получавших финансо-
вую поддержку от РНФ (далее – руководи-
тели грантов).

Роль количественных показателей в отбо-
ре заявок в дополнение или даже противовес 
экспертным оценкам активно обсуждается в 
научной литературе. Исследования показы-
вают, что именно высокопродуктивным учё-
ным удаётся показывать заметные резуль-
таты, если они получают финансирование 
[9–11]. Шансы достичь результатов ниже у 
тех, кто до получения гранта не показывал 
высокие результаты. Если наукометриче-
ские показатели позволяют прогнозировать 
последующую эффективность проекта, то, 
возможно, именно на них главным образом 
нужно полагаться при оценке заявок? Для 
подтверждения этого тезиса, важного для 
организации финансовой поддержки нау-
ки, необходимы дополнительные эмпириче-
ские доказательства. Однако исследования в 
большей степени фокусируются на анализе 
итогов грантов, а не заявок на этапе их оцен-
ки. Анализ данных о российских учёных, 
которые руководили грантами РНФ, позво-
лит внести вклад в дискуссию о роли коли-
чественных показателей в процедуре оценки 
заявок. 

Российский случай особенно показате-
лен тем, что наукометрические способы 
всё больше применяются для оценки ре-
зультативности российской науки – под-
считываются показатели университетов, 
метрики включаются при разработке эф-
фективного контракта и т. д. При оценке 
заявок на финансирование в конкурсах 
также используется информация о на-
укометрических показателях руководите-
лей грантов. Более того, в практике РНФ 
планка «входного билета» для руководи-
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телей грантов неуклонно поднималась. 
Если для конкурса 2014 г. руководите-
лю гранта в естественных науках нужно 
было иметь не меньше трёх статей за три 
года в изданиях, индексируемых в Scopus 
или Web of Science, то в 2017 г. их нуж-
но было иметь уже пять за пять лет, а в  
2021-м – восемь. Для социально-гумани-
тарных направлений изменения оказались 
более заметными, так как с каждым годом 
требования к ним выравнивались относи-
тельно других областей наук, в частности 
в выборе баз данных для учёта публикаций.

Следует иметь ввиду, что количество пу-
бликаций учитывается при подаче заявок на 
получение финансирования, однако после 
происходит их оценка экспертами фонда. 
Процесс оценки заявок является закры-
тым – эксперты оценивают заявки анонимно, 
а рецензии не публикуются в открытых ис-
точниках. Соответственно, можно проанали-
зировать только предполагаемый эффект от 
изменения минимальных требований к коли-
честву публикаций, тогда как этап эксперт-
ной оценки остаётся вне исследовательского 
внимания. Однако, в данной работе полага-
ется, что между 2014 и 2017 гг. существенных 
изменений в проведении экспертизы не про-
исходило, поэтому можно вынести эксперт-
ную оценку за рамки анализа.

Вопрос о роли наукометрии особенно ак-
туален в контексте управления российской 
наукой. Следствием недавних реформ в Рос-
сии стали всё чаще звучащие опасения по по-
воду роста наукометрических показателей, 
что приведёт к ухудшению качества научных 
работ и даже росту академической нечест-
ности1. На основе данных о публикациях  
руководителей грантов можно проверить, 
действительно ли большая роль метрик в 
процедуре отбора проектов способствовала 
появлению недобросовестных практик сре-
ди российских учёных.
1 Самое известное – это обращение Совета старейшин РАН, куда входят 18 известнейших российских 

академиков. Подробнее об этом обращении: https://www.mk.ru/science/2019/05/21/naukometriya-v-
nauke-krupnyy-mezhdunarodnyy-biznes.html (дата обращения: 10.06.2023).

Были собраны публикации руководите-
лей грантов, которые были поддержаны в 
конкурсах научных групп на проведение 
фундаментальных научных исследований 
и поисковых научных исследований 2014 и 
2017 гг. за пять предшествующих конкурсам 
лет (используя базу Scopus). Хотя наиболее 
значимые изменения в количестве публика-
ций наблюдались между стартовым годом 
и недавним периодом, авторы полагают, 
что изменения могут быть видимыми уже 
в 2017 г. – в частности, с этого года публи-
кации учёных в сфере социально-гумани-
тарных наук стали учитываться только по 
международным базам данных. По мнению 
авторов, это изменение могло оказать су-
щественный эффект для исследователей со-
циально-гуманитарных дисциплин, так как 
они редко публиковали результаты иссле-
дований в зарубежных журналах. В рамках 
данного исследования авторы стремились 
проанализировать именно начало библиоме-
трического давления в период своеобразной 
конкуренции между крупными научными 
фондами. В последующие годы РНФ занял 
роль главного распределителя грантов, что 
уже существенно отличается от рассматри-
ваемого периода, в котором у потенциаль-
ных заявителей был больший выбор возмож-
ных источников поддержки.

В анализ были включены две автоном-
ные группы учёных – победители в физике 
и науках о космосе и победители в гумани-
тарных и социальных науках. С помощью 
наукометрических инструментов проана-
лизированы научные достижения лидеров 
этих коллективов. Для того чтобы глубже 
оценить научные результаты руководите-
лей грантов, авторы сравнили публикаций 
руководителей с выборкой высокоцитиру-
емых статей внутри соответствующих об-
ластей. Учитывая значение социальных и 
гуманитарных наук скорее внутри страны, 
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чем на глобальном уровне, характерном для 
физических наук, выбор столь различных 
направлений может проиллюстрировать 
разницу в стратегическом поведении в от-
ношении публикации статей.

Обзор литературы
В оценке эффективности грантового фи-

нансирования доминируют исследования, 
в ходе которых анализируются качество и 
количество публикаций по итогам поддер-
жанных научных проектов. Научные работы 
различаются по типу сбора эмпирических 
данных – исследователи опираются или на 
данные о работе отдельных фондов или ана-
лизируют большой массив, сравнивая статьи 
с финансовой поддержкой и без неё. В из-
учении эффективности работы отдельных 
фондов распространённым подходом явля-
ется сравнение результативности научной 
работы учёных, которые получили гранты, с 
группой сходных авторов без гранта. В рабо-
те профессоров Массачусетского техноло-
гического института [12] такой подход сопо-
ставляется с клиническими испытаниями у 
медиков, при которых проходящие лечение 
пациенты сравниваются с контрольной груп-
пой. 

Эмпирические работы по отдельным фон-
дам показывают противоречивые результа-
ты – положительный эффект наблюдается 
далеко не во всех случаях. Так, согласно 
исследованию итальянских учёных [13], по-
лучатели гранта не показали большую про-
дуктивность в сравнении с теми, кто этот 
грант не получил. Анализ публикаций гран-
тозаявителей в Новой Зеландии показал 
рост количества публикаций на 3–15% и ци-
тирований на 5–26% в зависимости от вида 
финансовой поддержки [14]. По данным об 
эффективности турецкого фонда, гранто-
вое финансирование может не иметь явного 
эффекта на рост количества публикаций и 
их последующего цитирования [15]. Тот же 
результат был получен по итогам оценки ре-
зультативности молодых учёных-медиков, 
получателей грантов президента РФ [8] или 

Немецкого научно-исследовательского со-
общества [16]. 

На уровне вузов, а не отдельных иссле-
дователей, была найдена связь между объ-
ёмами финансовой поддержки проектов и 
количеством высокоцитируемых публика-
ций, особенно в странах с развитой систе-
мой экспертизы [17]. Интересный эффект 
«потолка» был обнаружен на примере гран-
тов для создания центров превосходства в 
скандинавских странах: хотя междисципли-
нарность исследований действительно воз-
росла, продуктивность учёных осталась на 
том же уровне, а публикационный рост про-
изошёл скорее за счёт новых перспективных 
коллективов [18]. Для российских реалий эта 
ситуация сравнивается в работе [19] по све-
дениям конкурса мегагрантов и не в пользу 
последнего. 

Таким образом, исследования показы-
вают, что результативность грантового фи-
нансирования далеко не всегда оказывается 
высокой [9]. Если эффект гранта и присут-
ствует, то он зачастую сравнительно неболь-
шой [20; 21]. Это может объясняться осо-
бенностями конкретных фондов, которые 
различаются процедурами отбора и общей 
политикой в отношении характера поддер-
живаемых проектов. К примеру, сравнитель-
ное исследование обнаружило, что работа с 
китайскими фондами приводит к более за-
метному количеству публикаций по итогам 
грантов, тогда как гранты Евросоюза менее 
результативны, что можно связать с их ак-
центом на социальных эффектах проекта 
[22]. С другой стороны, возможно, что про-
цедуры отбора не являются меритократиче-
скими – финансирование уходит не самым 
лучшим учёным. Это предположение прове-
рялось в нескольких исследованиях.

Меритократия в процедуре отбора за-
явок означает, что ресурсы попадают к тем, 
кто уже показывал высокие достижения 
[13]. Исследователи [9] собрали данные о 
научных достижениях тех, кто получил до-
полнительные финансовые ресурсы, и тех, 
кто не получил их, контролируя по важным 
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параметрам. Сравнение показало, что фи-
нансирование привело к повышению резуль-
тативности, однако прирост в публикациях 
(очень скромный) зависел от предыдущих 
заслуг учёных. Профессор Копенгагенской 
бизнес-школы К. Гримпе [23] показал, что 
даже самым значимым конкурсам не всегда 
удаётся привлечь лучших учёных. 

В этой связи всё чаще поддержку находит 
мнение, что лучше стремиться к концентра-
ции ресурсов в руках высокопродуктивных 
учёных, ведь именно тогда можно ожидать 
высокой отдачи от вложений в науку [13]. 
Особенно это важно с учётом многочислен-
ных подтверждений «эффекта Матфея» в 
научном финансировании [6; 24]. Пробле-
ма, по мнению исследователей, заключа-
ется в том, что объективные показатели не 
являются основными критериями при ре-
шении о распределении грантов – решения 
в своей сути носят субъективный характер. 
Возможно, стоит начать в большей степени 
опираться на количественные показатели 
результативности при принятии решений о 
том, какой проект должен получить финан-
сирование [9]. В этой работе авторы настоя-
щей статьи анализируют предшествующую 
научную результативность руководителей 
грантов, чтобы ответить на вопрос о том, 
действительно ли повышение требований 
к наукометрическим показателям привело 
к улучшению пула руководителей. В пред-
ставляемом исследовании авторы принима-
ют во внимание, что наукометрические по-
казатели для оценки научных достижений 
могут играть различную роль в социальных 
и естественных науках, как показано, на-
пример, в работе [25]. Для этого проведено 
сравнение отдельно групп руководителей 
грантов внутри двух направлений – в физи-
ческих и в социально-гуманитарных науках. 

Авторы предполагают, что ориентир 
на наукометрические показатели можно 
оценивать позитивно, если вместе с увели-
чением требований к публикациям руко-
водителей гранты стали выигрывать более 
сильные учёные. Выбор двух периодов для 

анализа позволит рассмотреть, изменилось 
ли количество и качество публикаций ру-
ководителей грантов вместе с повышением 
наукометрических требований при подаче 
заявки на конкурс. Научные достижения 
руководителя будут анализироваться на-
укометрическими инструментами: а) соот-
ношение англоязычных и российских пу-
бликаций; б) качество журналов по кварти-
лям; в) цитируемость научных публикаций. 
Представляемый анализ будет строиться 
не только на анализе научных достижений 
победителей конкурсов, но также будут 
сопоставлены публикации руководителей 
грантов с выборкой высокоцитируемых пу-
бликаций за два периода. Такое сравнение 
позволит ответить на вопрос, получают ли 
гранты те учёные, которые проводят иссле-
дования, по итогам которых публикуются 
самые важные научные работы. 

Методология
Результаты всех конкурсов РНФ доступ-

ны на портале фонда. Эти сведения не раз-
мещены в универсальном машиночитаемом 
виде и не позволяют узнать списки всех за-
явителей и полученные победителями сум-
мы, однако часть информации открыта: имя 
и организация руководителя гранта, аннота-
ция проекта и опубликованные результаты 
за каждый год его реализации. Были собра-
ны публикации руководителей грантов, ко-
торые победили в конкурсах на проведение 
фундаментальных и поисковых научных ис-
следований отдельными научными группами 
2014 и 2017 гг., используя базу Scopus за пять 
предшествующих конкурсам лет. 

В анализ были включены две группы учё-
ных – победители по физике и науках о кос-
мосе и победители в социально-гуманитар-
ных науках. Исследуемые данные состояли, 
таким образом, из 209 победителей 2014 г., 
опубликовавших 5701 работ за так назы-
ваемый 1-й период с 2009 по 2013 гг., и 122 
победителей 2017 г., опубликовавших 3466 
работ за 2-й период с 2012 по 2016 гг. Важно 
отметить, что четыре физика и один социо-
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лог вместо получения продления проектов  
2014 г. выиграли и по аналогичному гранту в 
2017 г.

Требования к наличию публикаций у ру-
ководителей научных групп были опубли-
кованы на сайте фонда в сети Интернет2. 
В 2014 г. «Руководитель проекта для уча-
стия в конкурсе за три года, предшеству-
ющие конкурсу, должен иметь: а) для от-
раслей знания 01-07, указанных в пункте 3 
настоящей конкурсной документации, – не 
менее трёх публикаций в рецензируемых 
российских и зарубежных научных издани-
ях, индексируемых в базах данных Web of 
Science или Scopus; б) для отрасли знания 
08 – не менее трёх публикаций в рецензиру-
емых российских и зарубежных научных из-
даниях, индексируемых в базах данных Web 
of Science, Scopus или РИНЦ, либо рецен-
зируемую монографию»3. В 2017 г. «Руко-
водитель проекта должен иметь следующее 
количество публикаций по тематике проекта 
в рецензируемых российских и зарубежных 
научных изданиях, индексируемых в базах 
данных Web of Science Core Collection или 
Scopus, опубликованных в период с 1 января 
2012 г. до даты подачи заявки: а) для отрас-
лей знания 01-07, 09, указанных в пункте 3 
настоящей конкурсной документации, – не 
менее пяти различных публикаций; б) для от-
расли знания 08 – не менее трёх различных 
публикаций»4.

Дополнительно для указанных времен-
ных периодов были собраны выборки 5% са-
мых цитируемых публикаций по платформе 
Scopus, в которых как минимум у одного из 
соавторов указана российская аффилиация. 
Выборки собирались отдельно для физики 
и социально-гуманитарных наук. Хотя оче-
видно, что классификаторы РНФ и Scopus не 
тождественны и существенно различаются, 
в каждом из них есть категория по физике 
2 Российский научный фонд. URL: www.рнф.рф; URL: www.rscf.ru (дата обращения: 10.06.2023).
3 Цитата из пункта 4 по файлу документации конкурса. URL: https://rscf.ru/upload/iblock/66b/66bc585

56eb04820a2d0bad2c1c071d9.pdf (дата обращения: 10.06.2023).
4 Цитата из пункта 9 по файлу документации конкурса. URL: https://rscf.ru/upload/iblock/b65/b6536a8

2b73eba755d3c9c7e0e56a7d5.pdf (дата обращения: 10.06.2023).

и науках о космосе и категория по гумани-
тарным и общественным наукам. Пятилет-
ний период считается достаточно обширным 
временным окном [26; 27], чтобы изучать 
совокупность цитируемых работ. Авторы 
учли, что у публикаций разных лет выпуска 
будут разные шансы получить ссылки, по-
этому отбор проходил для каждого года в 
отдельности. Для каждой области были вы-
браны все публикации за год с российской 
аффилиацией, далее они сортировались по 
количеству цитирований и из них отбирались 
5% самых цитируемых работ. В итоге порого-
вое значение для каждого года различалось. 
Далее в этих выборках самых цитируемых пу-
бликаций идентифицировали все публикации 
учёных, которые в будущем получат грант 
РНФ. Учитывая, что 1-й и 2-й периоды идут 
внахлёст (2009–2013 и 2012–2016), то важно 
отметить наличие публикаций, которые попа-
дают в оба периода. В частности, из 2166 пу-
бликаций по гуманитарным и общественным 
наукам, которые рассматриваются за оба пе-
риода, 259 учтены и в первом, и во втором.

Результаты
Научные результаты руководителей 

грантов 
Первый конкурс 2014 г. при предполага-

емом большом количестве заявителей отли-
чался и большим количеством поддержанных 
проектов. В конкурсе 2017 г. было поддержа-
но заметно меньше проектов: для физики чис-
ло грантов уменьшилось с 115 до 82, для со-
циально-гуманитарных наук с 94 до 41 гранта. 
В процентном соотношении от общего числа 
победителей доля физиков даже возросла с 
13,1 до 19,2%, тогда как доля социально-гума-
нитарных проектов несколько уменьшилась, 
с 10,7 до 9,6%. В последующие годы фонд вы-
ровнял эти показатели, к тому же начиная с 
2017 г. фонд уже сформировал постоянную 
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линейку из нескольких регулярных доступ-
ных конкурсов. Причины асимметрии в гран-
товой поддержке же конкретно конкурса 
научных групп проанализированы на данных 
всего массива заявок 2014 г. в работе Ю.В. Си-
мачева с соавторами [28]. 

Описательные статистики количества пу-
бликаций, индексируемых в Scopus, приве-
дены в таблице 1. Первое, на что обратили 
внимание исследователи это на то, что в пер-
вом периоде далеко не всем руководителям-
гуманитариям необходимо было иметь такие 
публикации – если в 1-м периоде только 
51 человек из 94 имел такие публикации, то 
во 2-м периоде уже почти все руководители 
грантов публиковали результаты в источни-
ках, индексируемых в Scopus5. Об измене-
ниях в количестве публикаций можно су-
дить по среднему значению и медиане – для 
физиков они не сильно изменились между 
двумя периодами (медиана осталась преж-
ней – 25 публикаций). Изменение в среднем 
значении отражает наличие в первом пери-
5 Меньшее количество руководителей грантов с необходимым количеством публикаций в первый пе-

риод, скорее всего, объясняется тем, что в 2014 году для претендентов из сферы социально-гумани-
тарных наук ещё учитывались публикации в РИНЦ. Кроме того, согласно конкурсной документации, 
претенденты на получение грантов должны были иметь публикации в изданиях, индексируемых либо 
в Scopus, либо в Web of Science. Данный анализ покрывает только публикации в изданиях, индексиру-
емых базой Scopus. 

оде руководителей грантов с очень боль-
шим количеством публикаций (в основном 
по итогам мегаколлабораций). Для учёных 
социально-гуманитарного профиля авторы 
увидели положительную динамику по коли-
честву публикаций.

Минимальная активность в среде физиков 
встречается крайне редко (каждый руково-
дитель опубликовал только по две  публика-
ции в каждый из периодов). В социально-гу-
манитарной среде это более распространён-
ное явление. Минимум по одной публикации 
в 1-м периоде у 7 человек из 51 (13,73%) и во 
2-м периоде у 3 человек из 38 (7,89%).

Важно отметить, что для 2-го периода вы-
росла значимость научных статей в сравне-
нии с докладами конференций – таблица 2 
показывает уменьшение доли конференцией 
в массиве публикаций руководителей гран-
тов для обеих областей. При этом для гума-
нитариев уменьшилось число и других работ 
(главы в книгах, обзоры и другое). В конкур-
се 2017 г. победили учёные-гуманитарии, 

Таблица 1 
Описательные характеристики количества публикаций руководителей грантов, которые 

проиндексированы в базе Scopus в разрезе выбранных периодов и отраслей классификатора РНФ
Table 1

Descriptive characteristics of the number of publications by grant directors, which are indexed in the 
Scopus database in the context of selected periods and industries of the RSF classifier

Область  
наук

Период
Кол-во  
грантов 

РНФ

Руководители с 
публикациями Scopus 
до получения гранта 
РНФ (в скобках %)

Кол-во статей 
руководителей 

за 5 лет до полу-
чения гранта

Описательные статистики

Среднее Медиана Макс. Мин.

Физика  
и науки о 
космосе

Период 1 115 115 (100%) 4776 42 25 466 2

Период 2 82 79 (96,3%) 2742 35 25 304 2

Гумани-
тарные и 
социальные 
науки

Период 1 94 51 (54,3%) 244 5 3 29 1

Период 2 41 38 (92,7%) 206 5 4 27 1
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которые в категории индексируемых публи-
каций Scopus в основном публикуют статьи 
в журналах.

Далее была использована информация о 
статьях, опубликованных в научных журна-
лах по квартилям, что помогло получить при-
близительную оценку характеристик статей. 
Данные в таблице 3 показывают, что в срав-
нении с 1-м периодом во 2-м периоде грант 
получили учёные, у которых значительная 
доля статей выходит в изданиях более вы-
соких квартилей (результаты статистически 
значимы – для физики Pearson chi2 – 26,6, 
для социальных и гуманитарных наук 47,  
p < 0,0001). В обеих областях заметно «пере-
текание» из более низких квартилей в более 

6 Информация о квартилях была взята из базы Scopus (по показателю CiteScore). Если журнал при-
надлежал нескольких категориям, то квартиль учитывался по той категории, в которой он был наи-
высшим.

высокие. При этом если у физиков увеличи-
лась доля третьего квартиля в сравнении с 
четвёртым, то у гуманитариев изменение про-
изошло за счёт повышения долей в более вы-
соких квартилях6. Это может объясняться ро-
стом квартилей самих журналов, в которых 
публикуются учёные, изменением предпочте-
ний учёных и их выбором журналов с более 
высоким квартилем. Другое предположение 
состоит в том, что гранты стали выигрывать 
более продуктивные учёные.

Рассмотрим далее непосредственно ме-
трики журналов, в которых опубликованы 
работы – по показателю CiteScore и по по-
казателю Percentile. Показатель CiteScore 
рассчитывается так же, как классический 

Таблица 2 
Типы публикаций в Scopus руководителей грантов до получения финансирования РНФ

Table 2
Types of publications in Scopus by grant directors before receiving RSF funding

Средняя доля публикаций по типам
Физика и науки о космосе Гуманитарные и социальные науки

Период 1 Период 2 Период 1 Период 2

Научные статьи, % 82 93 74 95

Доклады конференций, % 15 5 7 1

Остальные виды публикаций (review, letter, note 
и пр.), %

3 2 19 4

Таблица 3
Распределение научных статей по квартилям6 журналов (Q1–Q4) в Scopus руководителей грантов до 

получения финансирования РНФ
Table 3

Distribution of scientific articles by quartiles of journals (Q1-Q4) in Scopus of grant directors before 
receiving RSF funding

Количество статей  
в журналах по квартилям

 Физика и науки о космосе Гуманитарные и социальные науки

Период 1 Период 2 Период 1 Период 2

Q1, шт. (%) 2563 (53,7) 1437 (52,4) 30 (12,3) 50 (24,3)

Q2, шт. (%) 710 (14,9) 452 (16,5) 13 (5,4) 30 (14,6)

Q3, шт. (%) 800 (16,7) 600 (21,9) 57 (23,4) 65 (31,5)

Q4, шт. (%) 703 (14,7) 253 (9,2) 144 (59) 61 (29,6)

Всего 4776 (100) 2742(100) 244 (100) 206 (100)

Примечание: Сумма по столбцам с погрешностью округления ±1%

Note: Column sums with rounding error ±1%
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импакт-фактор c окном цитирования за 
три года, на его основе можно рассчитать 
показатель Percentile, указывающий на по-
ложение журнала в научной области [26]. 
Данные в таблице 4 свидетельствуют, что 
Percentile и показатель CiteScore для работ 
физиков выше, но при этом для гуманита-
риев более заметна позитивная динамика по 
показателю Percentile, который изменился 
на треть (результаты значимы Wilcoxon test, 
p = 3.3e-0.8).

Кроме того, согласно данным таблицы 5, 
во 2-м периоде доля статей в зарубежных 
журналах растёт для обеих областей7. У ру-
ководителей грантов по физике 1-го перио-
да в среднем 73% статей были опубликованы 
в зарубежных изданиях, а во 2-м периоде 
уже 80% (рост на 7 п.п.). Для руководителей 

7 Информация о месте издания журнала доступна в базе Scopus.

грантов по социально-гуманитарным наукам 
рост ещё выше – с 41 до 59% (на 18 п.п.). 

Важно отметить, что с ростом публикаци-
онного давления многие российские учёные 
всё чаще получают предложения опублико-
вать работы в мультидисциплинарных жур-
налах, например, из Венесуэлы или Индии, 
авторитет редакционных коллегий которых 
вызывает вопросы. Данные таблицы 6 пока-
зывают  снижение доли обнаруженных ста-
тей в потенциально хищнических журналах 
у физиков при существенном росте у гума-
нитариев. В то же время такие публикации 
скорее выступают исключением, хотя и пре-
обладают у одного из физиков в 1-м периоде 
и одного из гуманитариев во 2-м.

Таким образом, уровень победителей 
конкурсов по физике не изменился – эта 

Таблица 4
Показатели CiteScore и Percentile журналов для научных статей руководителей грантов

Table 4
CiteScore and Journal Percentile metrics for research articles by grant directors

Область наук Период Среднее значение CiteScore Среднее значение Percentile

Физика и науки о космосе
Период 1 3 67

Период 2 3 67

Гуманитарные и социальные науки
Период 1 0 30

Период 2 1 46

Таблица 5
Cтатьи, опубликованные руководителями гранто в российских и зарубежных журналах  

до получения финансирования РНФ
Table 5

Articles published by grant directors in Russian and foreign journals before receiving RSF funding

Физика и науки о космосе
Гуманитарные и социальные 

науки

Период 1 Период 2 Период 1 Период 2

Среднее

Российские журналы, шт. 8 6 3 2

Зарубежные журналы, шт. 33 28 2 4

Медиана

Российские журналы, шт. 5 3 2 1

Зарубежные журналы, шт. 19 19 1 3

Средняя доля статей в зарубежных журналах от 
всех публикаций руководителя, %7 73% 80% 41% 59%

Примечание: N – количество публикаций.
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Таблица 6
Доля научных статей руководителей грантов в потенциально хищнических журналах9

Table 6
Proportion of grant directors’ scientific articles in potentially predatory journals

Область наук Период
Всего  

публикаций
Число статей  

в хищнических журналах
Доля хищнических 

статей

Физика и науки о космосе
Период 1 4776 17 0,36
Период 2 2742 3 0,11

Гуманитарные  
и социальные науки

Период 1 244 4 1,64
Период 2 206 11 5,34

Таблица 7
Описательные характеристики выборки высокоцитируемых публикаций по годам и областям наук

Table 7
Descriptive characteristics of the sample of highly cited publications by year and field of science

Физика и науки о космосе, 1-й период

2009
(N=652)

2010
(N=709)

2011
(N=781)

2012
(N=777)

2013
(N=809)

Всего
(N=3728)

Среднее 132 (158) 133 (239) 122 (165) 139 (426) 112 (141) 127 (251)

Медиана  
(мин.; макс.)

89,5 
(59; 2970)

85 
(55; 5240)

77
(51; 2460)

80
(53; 6980)

75
(50; 2650)

81
(50; 6980)

Физика и науки о космосе 2-й период
2012

(N=777)
2013

(N=809)
2014

(N=905)
2015

(N=1025)
2016

(N=1197)
Всего

(N=4713)
Среднее 139 (426) 112 (141) 108 (275) 82,9 (94,2) 93,2 (309) 105 (273)

Медиана  
(мин.; макс.)

80 
(53; 6980)

75
(50; 2650)

66
(43; 6660)

57
(38; 1380)

48
(31; 6770)

64
(31; 6980)

Социально-гуманитарные науки 1-й период
2009

(N=78)
2010

(N=75)
2011

(N=97)
2012

(N=144)
2013

(N=155)
Всего

(N=549)
Среднее 59,9 (49,1) 73,2 (72,9) 59,2 (50,4) 60,7 (93,4) 44,2 (32,5) 57,4 (64,5)

Медиана  
(мин.; макс.)

41,5 
(26; 253)

45
(27; 501)

41
(24; 378)

33
(20; 928)

32
(19; 245)

37
(19; 928)

Социально-гуманитарные науки 2-й период

2012
(N=144)

2013
(N=155)

2014
(N=236)

2015
(N=412)

2016
(N=546)

Всего
(N=1493)

Среднее 60,7 (93,4) 44,2 (32,5) 39,3 (35,8) 28,1 (16,8) 27,6 (23,7) 34,5 (39,2)

Медиана  
(мин.; макс.)

33
(20; 928)

32
(19; 245)

28
(18; 310)

23
(15; 144)

21
(14; 309)

24
(14; 928)

Примечание: N – количество публикаций.

группа учёных отличалась высокими пу-
бликационными результатами даже в тот8 
период, когда публикационное давление 
было менее заметным. Тогда как по всем по-
казателям среди руководителей грантов по 
социально-гуманитарным наукам мы видим 
улучшение научных результатов. Это увели-
8 Для определения журнала как недобросовестного, мы использовали список из 665 изданий (который 

был представлен в докладе [34] и препринтах данных авторов).

чение не может объясняться одним только 
фактом увеличения числа российских жур-
налов в базе Scopus – увеличение произошло 
за счёт публикаций в первом и втором квар-
тиле, где редко присутствуют российские 
социально-гуманитарные журналы. Кроме 
того, увеличилась доля зарубежных статей и 
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уменьшилась доля публикаций в конферен-
циях. Далее сравниваются публикации руко-
водителей грантов с наиболее признанными 
научными результатами по отраслям отдель-
но за два периода.

Научные результаты руководителей 
грантов в контексте лучших достижений

Основной способ оценить эффективность 
экспертизы – это сравнить научные дости-
жения победителей и тех, чьи заявки не были 
поддержаны (например, обзор результатов 
[29]). Однако доступ к информации о не-
поддержанных заявках отсутствует, поэто-
му была выбрана иная стратегия анализа и 
сравнили победителей с авторами лучших 
статей в той же области. 

Сначала рассмотрены выборки высокоци-
тируемых публикаций для двух научных об-
ластей по годам (табл. 7). Закономерно, что 
более поздние публикации имеют в среднем 
меньше цитирований в сравнении с ранними 
статьями, у которых было больше времени 
получить цитирования. В 1-м периоде для 
попадания в 5% публикаций по физике нуж-
но было 50 цитирований, во 2-м периоде по-
пали публикации с минимум 31 цитировани-
ем. Для социально-гуманитарных наук в 1-м 
периоде для попадания в топ нужно было 
19 цитирований, во 2-м – 14.

Сравнение двух массивов публикаций – 
руководителей грантов и выборки высо-
коцитируемых публикаций – показывает, 
что руководители нередко публиковали ре-
зультаты исследований, которые получали 

большое количество ссылок (табл. 8). При 
этом доля руководителей грантов с опытом 
участия в высокоцитируемых публикациях 
Scopus в физике заметно выше, чем у гумани-
тариев. Почти две трети руководителей-фи-
зиков имели среди своих опубликованных 
работ хотя бы одну высокоцитируемую пу-
бликацию – эта доля стала немного меньше 
во 2-й период. Среди руководителей-гума-
нитариев заметно реже встречаются авто-
ры самых значимых публикаций, при этом 
наблюдается положительная динамика по 
двум периодам (в 1-м периоде 12,8% руко-
водителей имели опыт участия в высокоци-
тируемых публикациях, во 2-м уже 19,5%), 
сами значения невелики.

В таблице 9 представлено распределение 
высокоцитируемых научных статей по квар-
тилям журналов для обоих областей за два 
периода. Были рассмотрены основные по-
казатели для нескольких отдельных групп: 
группа А – это все статьи руководителей 
грантов; группа B – это все высокоцитиру-
емые статьи; группа C – это статьи руково-
дителей грантов, которые вошли в список 
высокоцитируемых статей (пересечение A и 
B); группа D – это высокоцитируемые ста-
тьи за исключением статей руководителей 
грантов (B–C). Такая группировка даёт воз-
можность проводить сравнения с разными 
целями. Во-первых, сравним пул высокоци-
тируемых статей и пул статей руководите-
лей грантов (группы А и B). Как, и следовало 
ожидать, для обеих областей заметна разни-

Таблица 8
Руководители грантов с опытом высокоцитируемых публикаций

Table 8
Grant directors with experience in highly cited publications

Область наук Период
Кол-во 
грантов 

РНФ

Руководители 
грантов  

с публикациями  
в топ 5% Scopus

Доля руководителей 
грантов с наличием 
высокоцитируемых 

публикаций, %

Кол-во статей  
руководителей  

грантов в выборке 5%

Физика и науки  
о космосе

Период 1 115 70 60,9 510

Период 2 82 48 58,5 294

Гуманитарные и 
социальные науки

Период 1 94 12 12,8 17

Период 2 41 8 19,5 14
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ца в распределении по квартилям журналов. 
В физике большинство высокоцитируемых 
статей выходят в журналах первого кварти-
ля – это 83,1% и 81,1% за 1-й и 2-й период. 
Тогда как статьи руководителей примерно 
только в половине случаев выходят в первом 
квартиле (во 2-м периоде меньше половины 
статей). Для социально-гуманитарных наук 
наблюдается тот же паттерн с тем отличием, 
что доля высокоцитируемых статей, которые 
появляются в первом квартиле, не является 

такой заметной – 55,5% и 43,1% за 1-й и 2-й 
период. В этих областях цитируемость ста-
тьи уже не так связана с престижем издания, 
что было обнаружено и в других исследова-
ниях, как, например, [30]. При этом разрыв в 
квартилях между руководителями грантов и 
авторами высокоцитируемых статей гораздо 
заметнее – только 9,3% в 1-й период и 19,2% 
во 2-й период высокоцитируемых статей ру-
ководителей грантов появились в журналах 
первого квартиля.

Таблица 9
Распределение по квартилям научных статей руководителей грантов и выборки высокоцитируемых 

статей
Table 9

Distribution by quartiles of scientific articles of grant directors and a sample of highly cited articles

Группа A Группа B Группа C Группа D (B-С)

N % N % N % N %

Физика и науки о космосе, период 1

Quartile 1 2563 47,7 3098 83,1 454 89,0 2644 82,2

Quartile 2 710 13,2 318 8,5 34 6,7 284 8,8

Quartile 3 800 14,9 128 3,4 7 1,4 121 3,8

Quartile 4 703 13,1 53 1,4 3 0,6 50 1,6

Нет квартиля 601 11,2 131 3,5 12 2,4 119 3,7

Итого, период 1 5377 100,0 3728 100,0 510 100,0 3218 100,0

Физика и науки о космосе, период 2

Quartile 1 1437 44,9 3824 81,1 248 84,4 3576 80,9

Quartile 2 452 14,1 461 9,8 31 10,5 430 9,7

Quartile 3 600 18,7 161 3,4 9 3,1 152 3,4

Quartile 4 253 7,9 50 1,1 1 0,3 49 1,1

Нет квартиля 459 14,3 217 4,6 5 1,7 212 4,8

Итого, период 2 3201 100,0 4713 100,0 294 100,0 4419 100,0

Социально-гуманитарные науки, период 1

Quartile 1 30 9,3 304 55,4 10 58,8 294 55,3

Quartile 2 13 4,0 92 16,8 1 5,9 91 17,1

Quartile 3 57 17,6 52 9,5 0 0,0 52 9,8

Quartile 4 144 44,4 14 2,6 1 5,9 13 2,4

Нет квартиля 80 24,7 87 15,8 5 29,4 82 15,4

Итого, период 1 324 100,0 549 100,0 17 100,0 532 100,0

Социально-гуманитарные науки, период 2

Quartile 1 50 19,2 643 43,1 7 50,0 636 43,0

Quartile 2 30 11,5 210 14,1 4 28,6 206 13,9

Quartile 3 65 25,0 133 8,9 1 7,1 132 8,9

Quartile 4 61 23,5 114 7,6 2 14,3 112 7,6

Нет квартиля 54 20,8 393 26,3 0 0,0 393 26,6

Итого, период 2 260 100,0 1493 100,0 14 100,0 1479 100,0

Примечание: N – количество статей.
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Во-вторых, проведено сравнение статей 
руководителей грантов, которые попали в 
выборку высокоцитируемых статей, и вы-
борку высокоцитируемых статей, из которых 
исключены статьи руководителей грантов 
(группы С и D). Другими словами, опреде-
лялось, насколько различаются по качеству 
журналов лучшие статьи руководителей 
грантов и лучшие статьи авторов, которые не 
были руководителями. Высокоцитируемые 
статьи руководителей чаще появляются в 
журналах первого квартиля в сравнении с ав-
торами высокоцитируемых статей, которые 
не получали гранты РНФ. 

Таким образом, отбор у физиков в 1-м 
периоде был уже достаточно эффективным, 
разница между двумя периодами незначи-
тельна. Для гуманитариев наблюдалось уве-
личение доли авторов высокоцитируемых 
статей, хотя эта доля все ещё мала. 

Выводы
В сравнении с институциональной под-

держкой конкурентное финансирование об-
ладает рядом преимуществ: прозрачная про-
цедура отбора заявок; глубокая проработка 
дизайна проекта; возможность определять 
приоритеты в поддержке [13]. Однако экс-
пертная процедура оценки проектов, доро-
гостоящая в организации, далеко не всегда 
позволяет отобрать лучшие заявки. Критика 
опоры на экспертов привела к предложению 
больше использовать количественные пока-
затели в оценке заявителей и их заявок [10; 
31; 32]. Это особенно релевантно для стран, 
в которых признаются сложности в привле-
чении к оценке признанных учёных, а также 
низко доверие к результативности в науке, 
например, в силу высокого уровня корруп-
ции [33]. В России при ведомствах действуют 
общественные советы для решения подоб-
ных задач, куда приглашаются заслуженные 
и известные лица, однако ввиду занятости 
экспертов такого высокого уровня созда-
ние советов не позволяет полностью решить 
проблему поиска и отбора экспертов.

Наукометрические показатели могут быть 
частью процедуры оценки гранта, но баланс 
между метриками и оценкой экспертов тре-
бует пошагового планирования действий со 
стороны финансирующей организации. Из-
вестны исследования, в которых сравнивают-
ся результаты работы экспертов с результа-
тами учёта только наукометрии [11; 31]. Один 
из выводов заключается в том, что эксперты 
успешно отсекают слабые заявки, авторы ко-
торых не имеют заметных достижений, изме-
ренных через наукометрию, однако, среди за-
явителей с довольно высокими показателями 
они не обязательно выбирают лучших. Этому 
есть разные объяснения с учётом националь-
ной и дисциплинарной специфики. Вполне 
возможно, что фонды не имеют такой цели, 
полагая, что у самых продуктивных учёных и 
так достаточно ресурсов [11].

Анализ авторов исследования показал, что 
между двумя периодами в области физики 
больших изменений в качестве и количестве 
публикаций руководителей грантов не про-
изошло. Эта группа учёных отличалась высо-
кими публикационными результатами даже в 
тот период, когда публикационное давление 
было ниже. Другая картина наблюдается в 
случае гуманитариев – исследователи начали 
более заметно публиковаться в престижных 
научных журналах. С ростом требований 
к руководителям грантов в конкурсе стали 
чаще побеждать руководители с опытом пу-
бликаций в зарубежных журналах, которые 
характеризуются более высоким квартилем 
относительно задела победителей перво-
го отбора. Авторы данной работы не нашли 
подтверждения опасений, что с повышением 
публикационного барьера учёные начнут вы-
бирать слабые или даже «хищные» журналы. 
Наоборот, опора на количественные показа-
тели дала результаты в отношении отбора бо-
лее активно публикующихся авторов. 

Улучшение показателей в социальных и 
гуманитарных науках может объясняться 
тем, что учёные могли правильно воспринять 
стимулы к публикации в международных 
журналах и начать публиковаться в первом 



71

the role of scientometric thresholds for the evAluAtion of grAnt APPlicAtions 

Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia. 2023, vol. 32, no. 10.

квартиле, чего не делали раньше. Несколько 
иная трактовка предполагает, что конкурс 
стали выигрывать учёные, которые и раньше 
писали хорошие статьи, но реже участвовали 
и/или побеждали в таких отборах. Точный 
ответ требует открытых данных обо всех под-
держанных и, что важнее, не поддержанных 
заявках, а также серьёзного анализа сокра-
щения многообразия грантодателей как та-
ковых. Остаётся надежда, что популярность 
принципов доказательной политики приведёт 
к большей открытости фонда, что позволит 
исследовать эффекты политики фондов на 
публикационное поведение учёных.

Несмотря на то, что с 2022 г. курс на ин-
тернационализацию российской науки по-
ставлен на паузу – действует мораторий 
на учёт научных статей, индексируемых 
в международных базах данных Web of 
Science и Scopus, формальные показатели 
по-прежнему используются в оценке науч-
ной результативности. Отличие состоит в 
том, что активно рассматриваются решения, 
направленные на отказ от систематическо-
го использования международных баз дан-
ных, однако без отказа от учёта количества 
и качества публикаций. В 2022 г. был создан 
«белый список» научных журналов, кото-
рый будет применяться для оценки резуль-
тативности научных организаций. Помимо 
российских изданий, в список вошли тысячи 
международных журналов. Это указывает 
на то, что, хотя в российской научной поли-
тике и сокращается использование между-
народных баз, полного отказа от поощрения 
публикаций в признанных международных 
журналах не произошло9. Однако для того, 
чтобы оценить результативность перехода к 
«белому списку» научных журналов необхо-
димо проведение дальнейших исследований.
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Аннотация. В статье анализируется опыт развития науки в вузах в первое постсовет-
ское десятилетие, которое осуществлялось через государственные программы разного уров-
ня. После распада СССР ситуация в российской науке была тяжёлой, обусловленной резким 
сокращением бюджетного финансирования при незначительности других источников под-
держки, начавшимся оттоком научных кадров и иными диспропорциями. Исследования, 
проводившиеся в вузах, составляли не более 10% всей российской науки. Научная деятель-
ность для вузов не была основной, за исключением небольшого числа ведущих университе-
тов. При этом именно вузы занимались подготовкой кадров высшей квалификации, что 
стало создавать угрозу кадрового кризиса для всей сферы науки. На государственном уровне 
был выбран подход, состоявший в точечных мерах по поддержке вузовской науки на основе 
целевых программ с акцентом на фундаментальные исследования. Цель статьи состоит в 
выявлении и систематизации основных факторов, которые в наибольшей мере повлияли на 
состояние и развитие науки в вузах по итогам реализации таких программ. Исследование 
базируется на анализе литературных источников, статистических данных, а также ин-
терпретациях результатов опросов тех лет. Показано, что эффект программ был скром-
ным, не изменившим масштабы вузовской науки в стране. Факторы, которые неблагопри-
ятно отразились на реализации целевых программ, были связаны с нормативно-правовыми 
ограничениями, неоптимальным выбором направлений поддержки, недофинансированием и 
его распылением, недостаточным учётом профиля прошлой научной деятельности вузов. 
Вместе с тем программы 90-х гг. дали толчок к обсуждению концепций исследовательских 
университетов, что в дальнейшем существенным образом изменило ландшафт и результа-
тивность вузовской науки в стране.

Ключевые слова: наука в вузах России, российские университеты, интеграция науки и 
образования, государственные программы, государственная политика в сфере науки
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Введение
Первое постсоветское десятилетие было 

сложным для сферы науки, но именно тог-
да закладывались основы для её развития в 
вузах, и тогда же на государственном уровне 

стали постепенно меняться взгляды на то, 
какой должна быть вузовская наука в новых 
экономических условиях. В настоящее время 
начинается в чём-то похожий процесс – на 
этот раз происходит ревизия прежних под-
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ходов к поддержке научных исследований в 
связи с новыми задачами технологического 
развития (задачами достижения технологи-
ческого суверенитета). При этом ситуация 
90-х и современная противоположны с точ-
ки зрения направленности движения. Тогда 
было стремление адаптировать зарубежные 
подходы, сейчас развитие происходит в ус-
ловиях серьёзных внешних ограничений. 
Однако интерес представляет то, что в обо-
их случаях оперативный поиск решений был 
в условиях внешних шоков. Опыт 90-х гг. 
может показать на концептуальном уровне 
то, какие факторы важны для развития и не 
должны игнорироваться.

После распада СССР внутренние затра-
ты на исследования и разработки в России 
радикально сократились. Если в 1990 г. они 
составляли 2,7% ВВП, то к 1993 г. упали до 
0,77% ВВП1. Численность исследователей па-
дала значительно медленнее, но направлен-
ность процесса была стабильной (табл. 1). 

Ситуация в вузовской науке тоже не была 
оптимистичной. Более того, вузовская наука, 

1 Российский статистический ежегодник: 2000. Статистический сборник. М.: Росстат, 2001, с. 252;  
Наука России в цифрах: 1996. Статистический сборник. М.: ЦИСН. 1996, с. 38.

2 Закон РФ «Об образовании» от 10.07.1992 № 3266-1. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_1888/ (дата обращения: 07.07.2023).

3 Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» от 22.08.1996 
№ 125-ФЗ. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_11446/ (дата обращения: 07.07.2023).

игравшая второстепенную роль в деятельно-
сти вузов, потенциально могла быть утеряна 
быстрее, чем в других секторах. В советский 
период произошло самое глубокое в истории 
страны отделение науки от образования [1]. 
В послевоенное время началось массовое 
создание вузов, ориентированных на подго-
товку большого количества кадров для про-
изводств с невысоким техническим уровнем 
[2]. К моменту распада СССР вузовская на-
ука представляла собой самый небольшой 
сектор науки, ориентированный преимуще-
ственно на прикладные исследования и раз-
работки [3], в том числе по договорам с про-
мышленными предприятиями. 

В начальный постсоветский период на-
ука в вузах продолжала относиться к неос-
новным видам деятельности. Введённый За-
коном 1992 г. «Об образовании»2 механизм 
аккредитации вузов, который в 1996 г. был 
уточнён в Законе «О высшем и послевузов-
ском профессиональном образовании»3, не 
учитывал научно-техническую деятельность 
в комплексной оценке работы вуза. Поэтому 

Таблица 1
Динамика показателей науки в России, 1991–2000 гг.

Table 1
Dynamics of science indicators in Russia, 1991-2000

1991 1993 1995 1997 1999 2000

Ассигнования на науку из средств федерального бюдже-
та, в % к ВВП

1,85 0,91 0,54 0,39 0,50 0,47

Суммарные расходы на науку из всех источников, в % к 
ВВП

1,43 0,77 0,85 0,99 1,06 1,05

Число исследователей на 10 000 экономически активного 
населения, чел.

108 80 60 60 78 75

Число исследователей, в % к предыдущему году 88,5 80,2 98,7 93,9 100,8 101,3

Источники: Наука России – 1994. Статистический сборник. М.: ЦИСН, 1995, с. 105; Наука России в 
цифрах: 1996. Статистический сборник. М.: ЦИСН, 1996, с. 24, 38, 40, 85; Наука России в цифрах: 2000. 
Статистический сборник. М.: ЦИСН, 2000, с. 28, 42, 45, 133; Наука России в цифрах: 2002. Статистиче-
ский сборник. М.: ЦИСН, 2003, с. 28, 42, 45, 129.
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вузовская наука осталась небольшой частью 
науки страны. В 1992 г. вузовская наука по 
численности исследователей составляла 
7,8% от всей российской науки, а по объёмам 
затрат на исследования и разработки – 5,7% 
(табл. 2). При этом стоит отметить, что к ли-
цам, занимающимся научной работой, стали 
относить только исследователей, а профес-
сорско-преподавательский состав не входил 
в категорию научных работников. Правда, в 
то время их вовлечённость в исследования 
действительно была небольшой: в 1996 г. 
32,1% профессоров и преподавателей про-
водили научные исследования, а к началу  
2000-х гг. – всего 16,2% [4]. Безусловно, 
было несколько ведущих вузов, в первую 
очередь МГУ и СПбГУ, где научные исследо-
вания, в том числе фундаментальные, всегда 
были сильными [5–7]. 

Позиции научных работников в вузах за-
полнялись почти наполовину за счёт совме-
стителей [8], что ещё больше ослабляло этот 
сектор. Объём внутренних затрат на иссле-
дования и разработки в постоянных ценах 
сокращался в вузах до 1997 г., затем стал 
постепенно расти, но к 2000 г. достиг только 
81,6% от уровня 1992 г. 

4 Экспресс-информация ЦИСН «Мониторинг реформирования российской науки», 11.12.1997.
5 Высшее образование в России – 1999. Статистический сборник. М., ЦИСН. 1999, с. 66; Экспресс-ин-

формация ЦИСН «Мониторинг реформирования российской науки», 09.03.2000.

Несмотря на слабость научной базы и 
малую вовлечённость преподавателей в ис-
следования, именно на вузы приходился 
основной объём подготовки кадров высшей 
квалификации. В 1991 г. вузы обеспечива-
ли 60–70% численности, приёма и выпуска 
из аспирантуры и докторантуры, а к 1997 г. 
этот показатель уже превысил 80%4. К 2000 г. 
подготовку аспирантов на базе собствен-
ных аспирантур проводили 538 вузов, тогда 
как научная деятельность велась лишь в 384  
вузах5. Аспиранты очной формы обуче-
ния мало участвовали в научно-исследова-
тельской деятельности. По оценкам иссле-
дователей [9], если в конце 1980 – начале  
1990-х гг. в научные исследования было во-
влечено более 70% аспирантов дневного об-
учения, то затем этот показатель снизился в 
3–4 раза. Такая динамика была угрожающей 
как для системы воспроизводства научных 
кадров, так и для науки в целом. 

На этом фоне происходил поиск путей 
развития науки в вузах. Именно тяжёлое 
положение в науке было главным стимулом 
к поиску решений; ориентации на западные 
модели вузовской науки тогда ещё не было. 
Основные меры были направлены на раз-

Таблица 2
Динамика численности исследователей и расходов на исследования и разработки в вузовском  

секторе науки России
Table 2

Dynamics of the researchers number and expenditures on research and development in the higher 
education sector in Russia

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Численность исследователей, тыс. чел. 63,0 46,8 38,2 35,5 33,2 31,7 28,3 28,2 28,3

Численность исследователей, в %  
ко всем исследователям в стране

7,8 7,3 7,3 6,8 6,8 7,0 6,8 6,7 6,6

Внутренние затраты на исследования и 
разработки, в % к суммарным затратам 
в стране

5,7 5,6 5,9 5,4 4,8 5,4 5,2 4,8 4,5

Внутренние затраты на исследования и 
разработки в постоянных ценах 1989 г., 
млн руб.

185,1 169,9 172,9 134,5 131,3 160,3 133,3 136,6 151,1

Источники: Наука в Российской Федерации. Статистический сборник. М.: ВШЭ, 2005, с. 103, 287–288.
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ного рода организационные оптимизации 
путём слияний, присоединений, а также 
поощрения кооперации научных секторов. 
В рассматриваемое десятилетие наиболее 
заметной была президентская программа 
«Государственная поддержка интеграции 
высшего образования и фундаментальной 
науки на 1997–2000 годы»6, которая стала 
своего рода триггером, дав толчок к обсуж-
дению концепций «исследовательского уни-
верситета». 

В данной статье рассматриваются основ-
ные направления государственной политики 
по развитию вузовской науки первого пост-
советского десятилетия с акцентом на ана-
лиз эффектов интеграционных процессов. 
Основной задачей было выявление и систе-
матизация основных факторов, которые в 
наибольшей мере повлияли на состояние и 
развитие науки в вузах по итогам реализа-
ции государственных инициатив. Исследо-
вание базируется на анализе литературных 
источников, статистических данных, а также 
интерпретациях результатов опросов тех 
лет.

Направления преобразований  
в вузовской науке

Несмотря на слабость вузовской науки, в 
её организации и специализации были чер-
ты, которые помогали ей приспосабливать-
ся к меняющимся экономическим условиям. 
Во-первых, исследовательские подразделе-
ния вузов были малочисленными и мобиль-
ными, ориентированными на выполнение 
небольших проектов. Поэтому введённая с 

6 Утверждена Указом Президента РФ от 13 июня 1996 г. № 903. 
7 Данные за 1996 г. Источники: Research and Development in the Russian Higher Education Sector. Data 

Book. Moscow: CSRS. 1998, p. 70-71; Наука России в цифрах – 1998. Статистический сборник. М.: 
ЦИСН. 1998, с. 47.

8 Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О повышении роли вузовской науки в ускоре-
нии научно-технического прогресса, улучшении качества подготовки специалистов» от 20 мая 1987 г. 
№ 203. URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=2069#ewsrsiTMxb
HRniY91 (дата обращения: 06.07.2023).

9 Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике» от 23.08.1996 г. 
№127-ФЗ. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_11507/ (дата обращения: 
06.07.2023).

1992 г. грантовая система финансирования 
науки оказалась для таких коллективов наи-
более органичной. Во-вторых, вузы имели 
опыт выполнения работ по заказам предпри-
ятий. В структуре источников финансирова-
ния исследований и разработок в вузах доля 
хозяйственных договоров составляла 33,4%, 
тогда как по науке в целом – 16%7. В послед-
ние годы существования СССР вузовские 
исследования ориентировались на помощь 
производству для «повышения производи-
тельности труда и качества продукции»8. 
Поэтому у вузов были навыки поиска вне-
бюджетных источников финансирования, 
что в условиях кризиса федеральной под-
держки имело важное значение, даже при 
снижении спроса промышленности на ис-
следования и разработки.

Такие факторы, однако, мало принима-
лись во внимание, а на законодательном 
уровне вузовская наука скорее игнориро-
валась. Так, согласно Федеральному закону 
«О науке и государственной научно-техни-
ческой политике» (1996)9 университеты не 
имели права именоваться организациями, 
занимающимися научно-исследовательской 
деятельностью, и, как следствие, не могли 
получать бюджетное финансирование на 
эти цели. В такой нормативно-правовой сре-
де возобладал путь «точечных» изменений, в 
том числе в рамках отдельно инициирован-
ных государственных программ. 

Первая трансформация была организа-
ционной и касалась юридического включе-
ния научно-исследовательских институтов 
(НИИ) при вузах в их состав. НИИ при вузах 
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имели статус юридического лица, но после 
принятия в 1995 г. Гражданского кодекса 
РФ началась реорганизация НИИ путём их 
присоединения к вузам. Этот опыт показал, 
что научная деятельность, которая ранее 
велась в автономных НИИ, иногда «рас-
творялась» в вузе и суммарный потенциал 
не рос, а наоборот снижался. Потеря авто-
номии НИИ означала и ослабление связей 
с промышленностью. Ранее НИИ вузов как 
отдельным юридическим лицам было проще 
взаимодействовать с предприятиями, по-
скольку они могли оперативно и самосто-
ятельно принимать решения. Для вузов та-
кие потери не были ощутимыми, поскольку 
наиболее выгодным было оказание платных 
образовательных услуг, доходы от которых 
были значительно выше, чем от научной  
работы. 

Обсуждался и более радикальный тип 
слияний – университетов и институтов Рос-
сийской академии наук (РАН) путём присо-
единения институтов к университетам либо 
создания университетов в системе РАН. 
Данная идея была отражена ещё в советской 
«Концепции совершенствования управления 
научно-техническим прогрессом в услови-
ях радикальной экономической реформы» 
(1990) [10]. Там говорилось о возможности 
создания вузов на базе известных научных 
центров, а также научных центров на базе 
крупных университетов. Этот подход крити-
ковался как представителями вузов [11], так 
и Академии наук. Действительно, в системе 
РАН не было развитой инфраструктуры об-
разовательной деятельности, и, кроме того, 
присоединение вузов к РАН было чревато 
потерей целостности образовательных про-
грамм вузов. Обратный подход, заключа-
ющийся в присоединении НИИ к вузам, на 
примере поглощения вузами своих НИИ 
показал, что к усилению научной составля-
ющей в вузе это не приводит.

Второе направление изменений было свя-
зано с целью развития фундаментальных 
исследований в вузах. В 1992 г. появилась 
межвузовская программа «Университеты 

России». Её инициатором выступил ректор 
МГУ им. М.В. Ломоносова, и он же возгла-
вил её Головной Совет. Отбор проектов был 
внутриведомственным, и основное финан-
сирование (около 75% средств программы) 
было выделено на направление «Универси-
теты как центры фундаментальных исследо-
ваний». В нём ставилась цель усилить связи 
между вузовскими учёными, занимающи-
мися фундаментальными исследованиями, 
а также поддержать научные школы в уни-
верситетах. Усиливать связи планировалось 
не столько за счёт проведения совместных 
исследований, сколько путём участия в се-
минарах и научных конференциях в рамках 
программы. Фундаментальные исследова-
ния вузы должны были проводить самосто-
ятельно, а их результаты – обязательно ис-
пользовать в учебных программах. 

В 1997 г. эта программа была преобразо-
вана в новую, где цель поддержки фундамен-
тальных исследований была уже вынесена в 
название: «Университеты России – фун-
даментальные исследования». Программа 
была рассчитана на 1998–2000 гг. и помимо 
развития фундаментальных исследований 
ставила задачи поддержания базы для их 
проведения в вузах и сохранения научных 
школ. По сути, основная цель состояла в 
сохранении научного потенциала преиму-
щественно классических университетов, где 
уже была фундаментальная наука. 

В новой конфигурации программы экс-
пертную оценку проектов стали проводить 
не внутриведомственно, а с привлечением 
институтов РАН. Действовало 11 коорди-
национных советов при значимом перекосе 
в сторону МГУ как инициатора программы: 
при нём было создано 9 советов. В результа-
те почти 35% всех проектов выполнялись в 
МГУ, и туда было направлено 34% всего фи-
нансирования программы. Иногда програм-
му неформально называли «Университеты 
России – фундаментальные исследования 
МГУ» [12]. 

Итоги программы за 10 лет, перечислен-
ные в работе [13], свидетельствуют о скром-
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ности достигнутых результатов. В програм- 
ме приняло участие 17 тыс. человек из 
160 вузов, результатом чего стало 40 тыс.  
публикаций. Таким образом, в расчёте на од-
ного участника было опубликовано 2,4 ста-
тьи за 10 лет. 

Не исключено, что такой результат 
также стал толчком к поиску иных путей 
усиления фундаментальной науки в вузах, 
приведший к идее их интеграции с акаде-
мическими научными организациями. Не-
смотря на то, что неформальные связи 
были всегда, они в основном строились на 
обмене кадрами [14], взаимодействия были 
ситуационными [15] и слабыми [5]. Одна-
ко к середине 90-х гг. проявилась эффек-
тивность инициативного сотрудничества 
академических НИИ и вузов благодаря 
появлению грантовой системы финанси-
рования. Совместные работы исследовате-
лей из вузов и академических институтов 
по грантам, которые выделял Российский 
фонд фундаментальных исследований 
(РФФИ), стали наиболее результативными 
во всех областях наук [16], с точки зрения 

10 Позднее Программа получила статус Федеральной целевой и стала называться «Интеграция науки 
и высшего образования в России», согласно Постановлению Правительства РФ от 5 сентября 2001 г. 
№ 660 «О федеральной целевой программе “Интеграция науки и высшего образования России на 
2002-2006 годы”», однако в начале 2000-х свернулась из-за дефицита финансирования.

числа публикаций в реферируемых журна-
лах (табл. 3). 

На государственном уровне интеграция 
вузов и академических НИИ стала поддер-
живаться с 1997 г. через Президентскую 
целевую программу «Государственная под-
держка интеграции высшего образования и 
фундаментальной науки на 1997–2000 гг.» 
(далее – «Интеграция»)10. Программа в пер-
вую очередь была нацелена на повышение 
качества образования, что должно было спо-
собствовать и развитию науки: «Програм-
ма направлена на углубление и расширение 
взаимодействия академической и вузовской 
науки, повышение качества образования с 
целью сохранения и развития научно-тех-
нического потенциала страны».

Ключевым элементом Программы стало 
создание учебно-научных центров (УНЦ), 
основанных на сотрудничестве вузов с ака-
демическими организациями в области об-
учения и фундаментальных исследований. 
Поскольку основной фокус программы был 
на совершенствовании образовательного 
процесса, то и центры получили название 

Таблица 3
Число статей в реферируемых журналах в расчёте на инициативный проект РФФИ  

(по проектам, законченным в 1997 г.)
Table 3

Articles in refereed journals per RFBR project (for projects completed in 1997)

Область наук
Публикационная актив-
ность по РФФИ в целом, 

публикаций / проект

Публикационная активность по проектам, где 
вузовские коллективы сотрудничали с иссле-
дователями из академических организаций

Математика и механика 3,1 7,1

Биология и медицинская наука 2,9 6,0

Химия 3,6 5,6

Физика и астрономия 3,5 5,0

Науки о Земле 2,5 3,3

Источник: Дежина И., Минин В., Либкинд А. Нужно ли и как объединяться? // Высшее образование в 
России. 2001. № 6. C. 12–20.
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учебно-научных (а не научно-образователь-
ных). На их поддержку было выделено около 
80% суммарного финансирования Програм-
мы «Интеграция». При этом подразумева-
лось, что фундаментальные исследования 
проводят преимущественно академические 
организации, а вузы с ними интегрируются 
через подготовку кадров для науки. Перед 
центрами были поставлены следующие ос-
новные задачи:

• подготовки, переподготовки и повы-
шения квалификации специалистов на соот-
ветствующих факультетах и кафедрах вузов, 
в научных подразделениях, на базе которых 
образован УНЦ;

• проведения фундаментальных и при-
кладных исследований по тематике УНЦ со-
вместно научными организациями и вузами;

• повышения качества подготовки спе-
циалистов и научно-педагогических кадров 
в высшем учебном заведении путём привле-
чения профессорско-преподавательского 
состава, аспирантов, докторантов и сту-
дентов высшего учебного заведения к про-
ведению исследований, выполняемых УНЦ, 
совершенствования учебно-методического 
обеспечения учебного процесса силами про-
фессоров и преподавателей вуза и сотрудни-
ков научных подразделений, участвующих в 
работе УНЦ;

• использования результатов исследова-
ний в учебном процессе.

В Программе предполагался постепенный 
переход от простых форм сотрудничества 
при сохранении автономии организаций к 
более глубокой кооперации, которая может 
привести к организационно-экономическим 
преобразованиям [17]. Таким образом, идея 
слияний и присоединений была перенесена 
на будущее, но не отвергнута полностью.

Изначально понятие УНЦ не было чётко 
определено, поэтому появились разноо-
бразные формы взаимодействия. Сотрудни-
чество осуществлялось как в рамках какой-
либо одной научной проблематики, так и 
по целому спектру научных дисциплин; при 
этом УНЦ создавались как на уровне «ка-

федра – лаборатория», так и на межинсти-
тутском уровне, когда в состав одного УНЦ 
входило несколько вузов и академических 
организаций. При этом было два основных 
пути формирования УНЦ – на базе вузов 
(80% созданных УНЦ) и академических ор-
ганизаций (20%). При организации УНЦ на 
базе академической организации важным 
фактором было наличие уникального науч-
ного оборудования, которым академические 
институты были в среднем оснащены лучше 
вузов.

Всего было создано 157 УНЦ, из них бо-
лее половины – в Москве и Петербурге. И в 
этой программе МГУ стал лидером по числу 
центров: в нём было образовано 12 УНЦ.

Оценки результатов интеграции 
Условием программы было сотрудниче-

ство по крайней мере одного вуза и одной 
академической организации, однако рас-
пространёнными стали комплексные про-
екты, где число взаимодействующих вузов 
и организаций могло доходить до двух-трёх 
десятков. Сотрудничающие институты мог-
ли располагаться как в одном городе, так и 
в соседних и даже отдалённых друг от друга 
регионах (например, Петербург – Новоси-
бирск). Чаще всего взаимодействовали кафе-
дры вузов с лабораториями НИИ, создавая 
совместные научные или учебно-научные 
лаборатории.

Основные эффекты Программы были 
связаны с подготовкой кадров. У вузов, бла-
годаря сотрудничеству с академическими 
НИИ, улучшались условия обучения студен-
тов и аспирантов, а учёные из академических 
институтов получили возможность через 
образовательный процесс отбирать для себя 
молодых исследователей. 

Участие студентов и аспирантов в рабо-
тах, проводимых в УНЦ, положительно по-
влияло на их решение заниматься наукой: 
большинство планировало продолжать уча-
стие в научных исследованиях. При этом 
значительно возросла эффективность рабо-
ты аспирантуры. Если в среднем выпуск из 
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аспирантуры с защитой диссертации состав-
лял к концу 1990-х гг. около 25%11, то среди 
аспирантов-участников УНЦ доля защища-
ющихся доходила до 100% при среднем по-
казателе, равном почти 50% [18].

В то же время более половины молодых 
участников УНЦ выражали интерес к про-
должению обучения и последующей научной 
карьере за рубежом. Действительно, после 
кризиса 1998–1999 гг. в российской науке 
материальные условия были неблагоприят-
ными, а будущее самой Программы неопре-
делённым. Её финансирование было урезано 
более чем наполовину от плана, утверж-
дённого Постановлением Правительства 
«О федеральной целевой программе “Госу-
дарственная поддержка интеграции высше-
го образования и фундаментальной науки 
на 1997–2000 годы”» от 09.09.1996 № 1062. 
Кроме того, согласно письму Министерства 
финансов РФ, финансирование программы 
«Интеграция» осуществлялось только по 
статьям «заработная плата» и «начисления 
на заработную плату». Поэтому средств на 
покупку приборов и оборудования, проведе-
ние экспедиций и полевых работ и иные рас-
ходы не было.

Неслучайно поэтому главным фактором, 
препятствовавшим развитию УНЦ, участ-
ники программы посчитали недостаточное 
финансирование. Это отметили более 60% 
руководителей, исследователей, препо-
давателей и аспирантов-участников УНЦ 
[18]. Скромное финансирование сказалось 
на многих аспектах деятельности, включая 
возможности расширения академической 
мобильности и развития международного 
сотрудничества. Последнее ослаблялось и 
из-за плохого владения преподавателями и 
исследователями английским языком, что 
было отголоском прошлой закрытости на-
уки [19]. Вместе с тем в наиболее успешных 
УНЦ средства Программы никогда не были 
единственным источником их поддержки. 
Помимо диверсификации источников фи-

11 Высшее образование в России – 1999. Статистический сборник. М.: ЦИСН. 1999, с. 67.

нансирования для них была характерна и вы-
сокая академическая мобильность. 

Вторым ограничивающим фактором было 
отсутствие чётких правовых основ работы 
УНЦ. Центры не имели юридического лица, 
и сохранялись ведомственные барьеры меж-
ду НИИ и вузами. Помимо этого юридически 
не были определены понятия «совместная 
лаборатория», «совместное использование 
приборов» и другие, отражающие органи-
зацию и суть кооперационных связей [14]. 
Финансирование поступало в головную ор-
ганизацию, которая нередко большую часть 
средств тратила на собственные нужды. Еди-
ного плана деятельности УНЦ не было и ад-
министрации центров, в правовом смысле, не 
существовало. В некоторых УНЦ были соз-
даны Советы, но они выполняли рекоменда-
тельные функции. 

Третьим ограничивающим фактором 
было отсутствие у вузов и академических ин-
ститутов стремления к более тесной интегра-
ции. Каждая сторона предпочитала сохра-
нять автономию. Это было в том числе связа-
но с теми условиями, в которых находились 
научные сотрудники и преподаватели. Для 
преподавателей ведение научной работы 
не входило в число основных должностных 
обязанностей и формальные требования по 
проведению исследований были сильно за-
нижены. Они выражались в объёмах финан-
сирования, которое каждый преподаватель 
должен был привлечь за год, и были очень 
щадящими. Требуемый объём легко обеспе-
чивался участием в небольшом гранте или 
хоздоговорной работе. При этом базовая 
оплата преподавателей в вузе была в разы 
больше, чем в исследовательских подразде-
лениях, но и лекционная нагрузка очень вы-
сокой. Всё это снижало стимулы к научной 
работе именно у преподавателей. 

В свою очередь для академических работ-
ников преподавание не было среди приори-
тетных видов деятельности. За преподавание 
по совместительству была низкая оплата, а с 
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появлением грантовой системы многие эф-
фективные академические учёные вышли на 
хороший уровень заработков [20], что ещё 
более снизило мотивацию к преподаванию. 

В итоге фундаментальные исследования 
по-прежнему выполнялись преимуществен-
но в академическом секторе, а в структуре 
научных исследований вузов не стало боль-
ше фундаментальных работ. Доля выполняе-
мых в вузах фундаментальных исследований 
в общем объёме таких исследований в стра-
не упала с 16,7% в 1992 г. до 12% в 2000 г.12 
Внутри самого вузовского сектора доля 
фундаментальных исследований колеба-
лась, достигнув максимума в 1994 г. (44,1%) 
и минимума – в 2000 г. (34,4%). После на-
чала реализации программы «Интеграция» 
видимых изменений в удельном весе фунда-
ментальных исследований в структуре ву-

12 Наука в Российской Федерации. Статистический сборник. М.: ВШЭ, 2005, с. 136, 319; Наука России: 
1994. Статистический сборник. М.: ЦИСН, 1995, с. 119.

зовской науки не произошло. Одновременно 
в РАН удельный вес фундаментальных ис-
следований оставался высоким: к 2000 г. он 
составлял 73,8% (рис.). 

Тем не менее Программа способствова-
ла развитию системности в сотрудничестве 
между НИИ и вузами и переводу его с еди-
нично-инициативного на регулярное де-
ловое на ясной финансовой основе. Кроме 
того, к 2000 г. стало понятнее, что наука в 
вузах может развиваться не только через со-
трудничество с научными организациями, но 
и самостоятельно в рамках отдельно взятого 
вуза, и началось обсуждение необходимости 
учёта научной деятельности вузов при их ак-
кредитации. 

Однако главным эффектом рассмотрен-
ных программ развития вузовской науки 
можно считать то, что они дали толчок к 

Динамика удельного веса фундаментальных исследований в секторе высшего образования и РАН, в % 
от общих объёмов исследований и разработок, выполняемых в каждом из секторов

Dynamics of the share of fundamental research implemented in the higher education sector and the RAS, %  
of the total amount of R&D performed in each of these sectors

Источники: Наука в Российской Федерации. Статистический сборник. М.: ВШЭ, 2005, с. 236, 321; 
Наука России: 1994. Статистический сборник. М.: ЦИСН, 1995, с. 122.
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распространению и утверждению в стране 
идеи «исследовательского университета» 
[3]. Своё влияние оказало и начало актив-
ного изучения к концу 90-х зарубежного 
опыта создания исследовательских уни-
верситетов [21]. Первые концепции «фе-
деральных исследовательских универси-
тетов» предполагали, что данный статус 
получат вузы, которые являются центрами 
науки в регионах и смогут генерировать 
научные школы в других университетах. 
Региональному аспекту придавалось боль-
шое значение [22], поскольку в столичных 
городах была хорошо развита сеть акаде-
мических научных организаций, а в регио-
нах вузы были центрами и образования, и 
науки. При этом была осознана важность 
поддержки не только фундаментальных, 
но и прикладных исследований, равно как 
и развития международной кооперации 
[6].

Выводы
В первое постсоветское десятилетие на 

государственном уровне было реализова-
но несколько подходов к развитию науки 
в вузах. Несмотря на отдельные успешные 
практики все инициативы имели скромный 
успех и не повлияли существенным образом 
на структуру научной деятельности в стра-
не. К основным факторам, которые оказали 
влияние на результаты, можно отнести сле-
дующие.

1. Не было стремления изменить основ-
ные функции акторов научной системы, и 
поэтому сохранялось отделение образова-
ния от науки. Программы, направленные 
на интеграцию, были точечными и плохо 
встраивались в базовые нормативно-право-

13 Постановление Правительства РФ от 09.04.2010 № 218 «Об утверждении Правил предоставления 
субсидий на развитие кооперации российских образовательных организаций высшего образования, 
государственных научных учреждений и организаций реального сектора экономики в целях реали-
зации комплексных проектов по созданию высокотехнологичных производств и Положения о про-
ведении конкурса на определение получателей субсидий из федерального бюджета на развитие коо-
перации российских образовательных организаций высшего образования, государственных научных 
учреждений и организаций реального сектора экономики в целях реализации комплексных проектов 
по созданию высокотехнологичных производств».

вые условия работы вузов. В них не закла-
дывалась «революционирующая» повестка: 
каждый занимался тем, что делал раньше, 
поэтому не сформировалось стимулов к 
серьёзному росту научной производитель-
ности в вузах.

2. В качестве приоритетного направления 
поддержки была выбрана фундаментальная 
наука в вузах, при игнорировании их опыта 
в прикладных исследованиях. При этом ве-
дущие, «элитные» университеты всегда про-
водили фундаментальные исследования, по-
этому акцент мог быть смещён на региональ-
ные вузы, но этого не произошло, хотя вни-
мание к фундаментальным исследованиям и 
возросло в вузах-участниках. Одновременно 
не предпринимались попытки задействовать 
прежние навыки работы вузов по хоздого-
ворам, создать стимулы к партнёрству с про-
мышленностью. Такая программа появится 
только в 2010 г.13, когда многое уже будет 
утеряно.

3. Программы хотя и были статусными 
(целевыми, федеральными), но хронически 
недофинансировались, а ориентация всех 
программ на поддержку фундаментальных 
исследований ограничивала возможности 
привлечения внебюджетных средств. 

4. По программе «Интеграция» было 
распыление средств, когда выбиралось мно-
го участников при малом финансировании 
и даже недофинансировании. Это привело 
к скромным результатам. По программам-
предшественницам, наоборот, было смеще-
ние в обратную сторону и наблюдалась ско-
рее концентрация средств для поддержки 
небольшого числа элитных вузов, что также 
оказалось контрпродуктивным, как любые 
крайности.
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5. Во всех программах в той или иной 
степени закреплялась монополия ведущих 
вузов на определение организационно-фи-
нансовых параметров реализации инициа-
тив. Характерна роль МГУ как в програм-
ме «Университеты России – фундамен-
тальные исследования», так и программе 
«Интеграция». Такой подход усиливал 
региональные диспропорции развития ву-
зовской науки.

Однако программы интеграции не прош-
ли бесследно. Интеграция, которая изна-
чально развивалась в форме вузовско-акаде-
мических партнёрств, затем способствовала 
росту внимания к развитию науки внутри ву-
зов. Это проявилось в зарождении концеп-
ций исследовательских и федеральных уни-
верситетов, где значение науки в вузах было 
поднято на принципиально новый уровень. 
К концу первого десятилетия наметился и 
отход от идеи поддержки исключительно 
фундаментальных исследований.

В дискуссиях того времени о том, каким 
образом должна развиваться исследователь-
ская база вузов, сосуществовали две противо-
положные позиции. Одна состояла в том, что 
поддержка должна быть сосредоточена в 
элитных вузах, поскольку именно там суще-
ствуют материальная база и научные школы 
[5; 7]. Впоследствии именно этот взгляд и воз-
обладал, реализовавшись в появлении особых 
статусов университетов и Программе 5-100. 

Другая точка зрения заключалась в том, 
что поддержка должна оказываться в пер-
вую очередь региональным вузам, у кото-
рых есть определённые успехи в научной 
деятельности. Сторонники этой позиции 
исходили из того, что если продолжать 
преимущественную поддержку элитных 
университетов, то это ещё больше увели-
чит разрыв в уровне научных исследований 
в разных вузах [22]. В дальнейшем такой 
подход был опробован на примере про-
граммы «Фундаментальные исследования 
и высшее образование», маломасштабной 
(в вузах было создано 16 научно-образова-
тельных центров), но результативной [23]. 

В перспективе сегодняшнего дня к этому 
подходу тяготеет программа «Приори-
тет-2030».

Сегодня интеграция науки и образования 
актуальна в работе консорциумов, которые 
будут заниматься исследованиями и разра-
ботками для обеспечения технологического 
суверенитета. Важным становится не только 
проводить поисковые, практико-ориентиро-
ванные исследования, но и готовить кадры 
под новые задачи. При этом наметился пере-
кос в сторону прикладных исследований, что 
может оказаться так же контрпродуктивно, 
как и акцент на фундаментальные исследо-
вания в 1990-х. Поэтому важно учитывать 
уроки прошлых программ и стремиться к со-
блюдению разумных пропорций в поддерж-
ке разных вузов и видов исследований.
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структа имплементации информационных технологий в процесс обучения студентов для 
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и развития личности в нём. 

Опираясь на психологические и дидактические подходы и методы, авторы реконструиру-
ют педагогически управляемый процесс внедрения ИКТ в обучение посредством реализации 
преподавателем взаимосвязанных механизмов – средообразующего и триггерных механиз-
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настроенность и адресность применения ИКТ, реализуя ряд сопряжённых механизмов: 
респонсивный, поликонтактный, контемпоральный, смыслоцентрический, проектно-кон-
струирующий, культурно-опосредующий, консолидирующий, инклюзивный, компаратив-
ный, механизм проблематизации. 

Апробация предложенных механизмов в практике онлайн-обучения показала их достаточ-
ную эффективность, у студентов отмечается повышение показателей самореализации, спо-
собностей к саморегуляции, а также значимости ценностей саморазвития в обучении.

Ключевые слова: студенты, цифровизация образования, личностный потенциал, об-
разовательные коммуникации, метод проектной реконструкции процесса внедрения ИКТ, 
механизмы имплементации ИКТ, самореализация
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Abstract. The purpose of this paper is to design a psychological-pedagogical construct of the im-
plementation of information technologies in the process of teaching students for developing their per-
sonal potential. The rapid digitalization of higher education has caused the need to ensure the didacti-
cally correct information-communicative technology (ICT) introduction in education, which must 
organically comply with the structure and logic of the learning process, as well as the task of personal  
development. Solving these tasks, the authors propose not direct, but mediated use of different ICTs 
through the development of a system of various educational communications that are built and supported 
by the teacher. This is the novelty of the study and its dissimilarity to most of the current projects of 
forced, technocratic digitalization of students study, which do not sufficiently take into account the laws 
and principles of a holistic educational process and the becoming of personality in it. 

Based on psychological and didactic approaches and methods, the authors reconstruct the peda-
gogically controlled process of ICT introducing into education through the implementation by the 
teacher of interrelated mechanisms – environment-forming and trigger mechanisms. The environ-
ment-forming mechanism unfolds the logic of the phased introduction of ICT – from the principles 
of their use through the construction of educational communications to the methods for activating 
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of students personal potential in the form of trigger mechanisms. These activators are modes for the 
practical inclusion of ICT in education and are set by the mechanism for personalizing educational 
communications. Assuming the attunement of ICT to the personality of the student, this mechanism 
brings the teacher to the fore in the process of digitalization of learning. Being the initiator and or-
ganizer of educational communications, the teacher can adequately and fully ensure this attunement 
and targeting of ICT use by implementing a set of conjugated mechanisms: responsive, polycontact, 
contemporal, meaning-centric, project-constructing, cultural-mediating, consolidating, inclusive, 
comparative and the mechanism of problematization.

Approbation of the proposed mechanisms in the practice of online-learning has shown their suf-
ficient effectiveness, students have an increase in indicators of self-realization and self-regulation, as 
well as the significance of values of self-development in education.

Keywords: students, digitalization of education, personal potential, educational communica-
tions, method of project reconstruction of the process of ICT introduction, mechanisms of ICT im-
plementation, self-realization
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Введение
Современный этап вузовской подготовки 

характеризуется дальнейшей и интенсивной 
цифровизацией образовательного процесса. За 
короткий период с начала пандемии COVID-19 
цифровизация и диджитализация образования 
перешагнула рамки экзотической инновации 
(фрагментарного порядка) и превратилась в 
норму повседневной практики построения об-
учения, окончательно вытеснив бумажную, 
устно-контактную культуру обращения и пе-
реработки учебной информации [1]. 

Обладая беспрецедентными возмож-
ностями влияния на сознание и поведение 
обучаемых, современные информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ) вы-
ступают сегодня уже не только как средства 
обучения, но и способны без труда взять на 
себя ряд дидактических функций, выполняе-
мых ранее исключительно педагогами и пре-
подавателями [2]. Речь идёт, прежде всего, о 
функциях репрезентативно-иллюстративно-
го, тренажёрного, поисково-библиографи-
ческого, управляющего, контролирующего 
порядка и др. [3].

Безгранично расширив информационную 
составляющую обучения, цифровизация об-

разования распахнула перед обучаемым мир 
готовых сведений и знаний, в котором есть 
необходимый инструментарий и средства для 
освоения изучаемых курсов дисциплин [4]. 
Между тем этот поток сведений и средств не 
даёт понимания смысла [5]. Преподаватель 
перестал быть единственным и основным про-
водником и источником знаний, а из процесса 
постижения знаний всё больше стал уходить 
живой диалог, ценность которого в том, что 
его участники неизбежно проявляют себя как 
субъекты [6]. Кроме того, в цифровом обра-
зовании средства обучения всё больше как бы 
отрываются от преподавателя и выступают 
как самостоятельный «участник» образова-
тельного процесса [7]. При этом авторы от-
мечают также некий дидактический сдвиг, 
который состоит в том, что сегодня сами об-
учающиеся оказывают значительное влияние 
на внедрение ИКТ в процесс обучения [8].

Преподавательское сообщество вузов 
сталкивается с цифровым поколением сту-
дентов, у которых преобладает клиповое, 
наглядно-óбразное мышление над словес-
но-логическим [9], и которые предпочитают 
онлайн-обучение в большем количестве, чем 
в прежние годы [10].
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Гуманитарный парадокс цифровизации 
образования

Сегодня на глазах нынешнего поколе-
ния студентов и преподавателей (особенно 
гуманитарных направлений) происходит 
кардинальная метаморфоза высшей школы. 
Речь идёт о том, что некогда привычные и 
незыблемые форматы и практики аудитор-
но-курсовой подготовки сами превращаются 
в диковинно-интригующие экзерзисы, вызы-
вая неподдельное удивление, интерес и даже 
растерянность как у обучаемых, так и у их 
наставников, перешедших к коммуникациям 
другого рода и уже не мыслящих своих дей-
ствий без помощи различных девайсов [11]. 
В цифровом вузе нет жёсткой связки между 
обучением и личным физическим присут-
ствием обучаемых, им достаточно появиться 
на экране монитора в онлайн-коммуника-
циях. Обволакивающая и всепроникающая 
цифровизация и диджитализация образова-
тельного пространства выносит информаци-
онную компоненту содержания обучения за 
стены вуза, делая её открытой и безгранично 
доступной для каждого студента. Как след-
ствие, опустели библиотеки и читальные залы 
[12]. Теперь каждый может получать необхо-
димую информацию и подключиться к учеб-
ной сети где угодно и когда угодно. 

Возможность постоянного информаци-
онного присутствия в электронном учеб-
ном пространстве вдохнула новую жизнь 
в систему дистанционного обучения [13]. 
Укрепление последней за счёт выхода ву-
зов в пространство Интернета и создания 
своих обучающих сетей и онлайн-платформ 
буквально перевернуло образовательную 
конструкцию высшей школы, породив но-
вую образовательную ситуацию удалённого 
обучения [14]. В специальной и научной ли-
тературе эта ситуация сегодня интенсивно 
обсуждается и анализируется с различных 
сторон и позиций [15]. Учёные и специали-
сты различных научных отраслей, полемизи-
руя друг с другом, пишут о плюсах и минусах 
данной ситуации, приводят массу аргумен-
тов за и против удалённого обучения [16; 17]. 

При всём многообразии оценок и под-
ходов, по мнению авторов, общим знаме-
нателем происходящих трансформаций 
может служить возникший гуманитарный 
парадокс образовательной сферы. Он за-
ключается в том, что в рамках текущей циф-
ровизации высшей школы расширение воз-
можностей информационного обеспечения, 
погружения и приближения каждого об-
учаемого к содержанию подготовки проис-
ходит с одновременным удалением субъек-
тов образовательной деятельности из поля 
их непосредственного общения. Увеличивая 
потенциал информационного воздействия и 
контактов в учебном процессе, проводимая 
цифровизация всё больше виртуализирует 
этот процесс, выводит его за пределы со-
вместной работы в аудитории [18]. Стирают-
ся границы между очной и заочной формами 
обучения, между лекцией и видеороликом, 
между семинаром и вебинаром и т. д.

Создавая эффект непосредственного при-
сутствия, новейшие ИКТ постепенно подме-
няют собой среду реального взаимодействия 
студентов и преподавателей, выстраивая не-
кую техно-кибер-информационную среду 
на месте живого образовательного процесса 
со всем богатством его функций, форм и ме-
тодов не только обучения, но и воспитания. 
Фактически в высшей школе сегодня на базе 
ИКТ возникает параллельная прокси-среда, 
которая всё больше замыкает на себя обра-
зовательные функции и практики, выступая 
посредником между студентами и препода-
вателями. Как следствие, и те, и другие начи-
нают апеллировать не столько друг к другу, 
сколько к самой этой среде и стоящими за 
ней новейшими ИКТ как опосредующему 
звену и средству поддержания процесса 
учебного взаимодействия [19]. 

Образовательные коммуникации как 
пространство развития личностного по-
тенциала студентов в условиях цифрови-
зации обучения

Рассматривая цифровизацию высшей 
школы как логически закономерный и ру-
котворный процесс модернизации образова-
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тельной практики, авторы считают, что этот 
процесс должен создавать новые возможно-
сти для гармоничного и полноценного раз-
вития студентов, раскрывать и активизиро-
вать их личностный потенциал в обучении 
[20]. Представляя единство физических, 
психических и духовных ресурсов, данный 
потенциал лежит в основе целенаправлен-
ной активности личности как субъекта жиз-
недеятельности [21], отражая её онтологи-
ческую способность к саморегуляции [22]. 

Развитие данного потенциала студентов 
в условиях цифровизации обучения требует 
построения адекватного образовательного 
пространства, опирающегося на современ-
ную психолого-педагогическую теорию [23]. 
По мнению авторов, одним из концептов, на 
базе которого может сложиться такое про-
странство, является понятие образователь-
ных коммуникаций [24]. Данные коммуни-
кации управляются преподавателем и пред-
ставляют собой дидактическую систему вза-
имосвязей и взаимодействий с необходимым 
набором образовательного контента, обуча-
ющих средств и информационных ресурсов 
для построения образовательного простран-
ства [25]. Образовательные коммуникации в 
своей совокупности образуют мета-среду, 
которая предназначена обеспечивать беспе-
ребойное и полноценное функционирование 
другой среды, а именно среды развёртыва-
ния учебной деятельности студентов. 

Известно, что учебная деятельность скла-
дывается в процессе совместной деятельно-
сти обучаемых и преподавателя, т. е. в среде 
совместного опыта познания и умственных 
действий, который затем становится вну-
тренним опытом обучаемых [26]. Изначаль-
но такой опыт задаётся педагогом, который, 
согласно дидактическим определениям, 
осуществляет некую мета-деятельность, 
т. е. деятельность, направленную на форми-
рование другой деятельности, учебной [27]. 
Субъектом последней выступает сам обучае-
мый. В условиях цифровизации за счёт при-
менения новейших ИКТ преподаватели мо-
гут значительно усилить свои возможности, 

осуществляя не только мета-деятельность, 
но и создавая мета-среду [28]. В такой среде 
появляется возможность расширить у об-
учаемых опыт самоизменения через систе-
му постоянно функционирующих и разно- 
образных образовательных коммуникаций 
[29]. При этом данные коммуникации есть 
сфера приложений усилий не только препо-
давателей, но и всего технического и управ-
ленческого корпуса вуза для поддержания 
учебной мотивации и познавательной актив-
ности студентов.

Понятие образовательных коммуникаций 
более адекватно отвечает сути применения 
ИКТ, отражая предметное поле приложения 
последних – расширение и развитие образо-
вательного процесса, построение мета-сре-
ды как пространства бóльших возможностей 
взаимодействия и сотрудничества [30]. В от-
личие от прокси-среды, которая за счёт ИКТ 
создаёт информационную «перегородку» 
(цифровой барьер) [11] и отдаляет субъек-
ты образовательной деятельности, образо-
вательные коммуникации как мета-среда 
более тесно их сближает, создавая новые 
возможности для проявления активности и 
взаимодействия в обновляемом образова-
тельном пространстве.

Таким образом, ценность цифровизации 
заключается не столько в том, что применя-
ются новейшие ИКТ в процессе подготовки, 
сколько в том, что данные технологии позво-
ляют значительно и многократно увеличить 
систему образовательных коммуникаций, 
выводить их на новый уровень функциони-
рования, связав воедино информационные, 
коммуникативные, познавательные, обуча-
ющие, развивающие, межличностные, вос-
питательные и другие аспекты целостного 
образовательного процесса.

Методология и методы
Теоретическую основу исследования со-

ставили следующие подходы и теории.
1. Личностно-ориентированный под-

ход в образовании, отмечающий приори-
тет развития субъектного опыта обучае-
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мых в построении образовательной сферы  
(В.В. Сериков, В.В. Краевский, К. Крамли и 
др.) [31; 32].

2. Теории развивающего обучения, опре-
деляющие основы развития учебной де-
ятельности как процесса формирования 
обобщённых способов познавательных дей-
ствий в совместно-распределённой деятель-
ности (В.В. Давыдов, В.В. Репкин, А.К. Дуса-
вицкий и др. [28; 33; 34].

3. Дидактические теории информатиза-
ции образования, разрабатывающие психо-
лого-педагогические конструкты примене-
ния ИКТ в обучении (И.В. Роберт, В.А. Кра-
сильникова, Е.С. Полат и др.). [35–37].

4. Теории развития личностного потен-
циала, рассматривающие данный потенциал 
как способность к целостной саморегуляции 
на уровне субъекта, активизирующуюся в 
процессе самореализации (Д.А. Леонтьев, 
А.Г. Маклаков, Б.Г. Юдин и др.) [21; 22]. 

5. Теории компьютерно-опосредованной 
коммуникации в образовании, развиваю-
щие дидактическое пространство взаимо-
действий в электронной среде (И.Н. Розина, 
Д. Джонасен, А.Л. Ванжелисти и др.) [38–40].

Применяемые в исследовании формиру-
ющие и диагностические процедуры опира-
лись на такие фундаментальные методоло-
гические принципы, как: принцип единства 
сознания и деятельности, принцип развития, 
принцип субъекта, принцип ведущей роли об-
учения в формировании высших психических 
функций, а также ведущие дидактические 
принципы (доступность, научность, система-
тичность, культуросообразность и др.).

В процессе исследования были использо-
ваны следующие группы методов.

1. Теоретические методы (применя-
лись методы комплексного теоретического 
анализа, категориального синтеза, методы 
сравнительного анализа, методы классифи-
кации, систематизации и обобщения, метод 
концептуально-нормативной экспликации 
условий применения ИКТ в обучении).

2. Конструктивно-прогностические 
методы (моделирование, метод проектной 

реконструкции процесса внедрения ИКТ в 
обучение).

3. Эмпирические методы (тестирование, 
опрос, изучение документов, метод вклю-
чённого наблюдения).

4. Диагностические методы (Опрос-
ник «Методика исследования субъективно 
значимых факторов самореализации сту-
дентов в процессе вузовской подготовки»  
(Е.Н. Шутенко) [41]; Опросник «Стиль само-
регуляции учебной деятельности» (ССУДМ) 
(В.И. Моросанова, А.В. Ванин, И.Ю. Цы-
ганов) [42]; Морфологический тест жиз-
ненных ценностей (МТЖЦ) (В.Ф. Сопов,  
Л.В. Карпушина) [43]).

5. Статистические методы (обработка 
данных включала методы параметрической 
статистики, а также метод анализа достовер-
ности различий по t-критерию Стьюдента).

Для проведения исследования были ото-
браны экспериментальная и контрольная 
группы студентов (КГ и ЭГ). Эксперимен-
тальную выборку составили 82 студента: 3-го 
курса Белгородского государственного на-
ционального исследовательского универси-
тета (42 обучающегося по программе психо-
лого-педагогической специализации) и 3-го 
курса Белгородского государственного тех-
нологического университета им. В.Г. Шухова 
(40 обучающихся по программе инженерно-
технической специализации). Подготовка 
студентов осуществлялась преимущественно 
в режиме онлайн-обучения. В контрольную 
группу были включены 76 студентов тех же 
вузов и курсов, которые также проходили 
обучение в дистанционном режиме (39 чел. 
из НИУ БелГУ и 37 чел. из БГТУ им. В.Г. Шу-
хова). Всего исследованием было охвачено 
158 студентов. 

Помимо студентов в исследование вклю-
чались 12 преподавателей (по 6 чел. от каж-
дого вуза), проводившие занятия по ведущим 
курсам дисциплин в течение всего учебного 
года и непосредственно реализовывавших 
спроектированный конструкт механизмов 
применения ИКТ в своей педагогической ра-
боте со студентами. 
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Экспериментальная работа проводилась в 
течение 2022/2023 учебного года.

Результаты
Применение ИКТ для развития личностного 

потенциала студентов требует создания усло-
вий для проявления их активности и самореа-
лизации в качестве субъектов учебной деятель-
ности. В настоящем исследовании авторы стре-
мились за счёт ИКТ расширить возможности 
активизации учебной деятельности студентов. 
В ходе применения метода проектной рекон-
струкции процесса внедрения ИКТ были обоб-
щены, систематизированы и концептуализиро-
ваны основные требования, условия, форматы 
применения ИКТ в обучении с точки зрения их 
дидактической релевантности и психологиче-
ской адекватности задаче развития личностно-
го потенциала студентов. В результате этой де-
ятельности были сформулированы механизмы 
применения ИКТ, которые представляют обоб-
щённые психолого-педагогические способы по-
строения образовательной среды посредством 
внедрения ИКТ, а также отражают приёмы 
активизации и управления учебной деятельно-
стью студентов при помощи ИКТ.

Учитывая масштабность и разноуровне-
вость использования ИКТ в образовании, 
в совокупность психолого-педагогических 
механизмов их применения были включены 
средообразующий и триггерные механизмы.

Первый механизм отражает обобщённый 
план поэтапной имплементации ИКТ в про-
цесс обучения студентов. 

Вторая группа механизмов включается 
в первую как его периферийная часть. Она 
носит более конкретный характер, пред-
ставляя непосредственные способы запуска 
ИКТ через образовательные коммуникации 
в процесс обучения студентов.

Далее рассмотрим обе выделенные разно-
видности механизмов.

Средообразующий механизм примене-
ния ИКТ в обучении

На рисунке 1 в графическом виде отра-
жён средообразующий механизм внедрения 
и интеграции ИКТ в процесс обучения. 

Отображённый, механизм воспроизводит 
логику поэтапной имплементации ИКТ, ко-
торая складывается в следующую цепочку 
последовательных действий: 1) реализация 
принципов применения ИКТ в вузовском 
обучении → 2) отбор и адаптация ИКТ к 
принципам обучения и задачам подготовки 
→ 3) расширение сферы образовательных 
коммуникаций на базе ИКТ → 4) реализация 
триггерных механизмов применения ИКТ, 
активизирующих личностный потенциал 
студентов (см. рис. 1).

Центр диаграммы на рисунке занимает лич-
ностный потенциал студентов, который от-
ражает конечную цель развёртывания меха-
низма имплементации ИКТ. Данный потенци-
ал рассматривается как «… складывающаяся 
в процессе социализации внутренняя ресур-
сообразующая психологическая инстанция, 
генерирующая и направляющая активность 
студентов как субъектов учебной деятельно-
сти» [20, с. 55]. Будучи сложным образовани-
ем, личностный потенциал проявляется и на-
ращивается в процессе самореализации [22]. 
В условиях цифровизации образования лич-
ностный потенциал студентов активизирует-
ся посредством развития сферы полноценных 
образовательных коммуникаций, направлен-
ных на расширение возможностей их само-
реализации в образовательной среде вуза [30]. 
Важно, чтобы эти обновляемые коммуника-
ции отвечали традиционным принципам обу-
чения и в полной мере задействовали свои со-
ставляющие (дидактическую, гностическую, 
мотивирующую, эмпатийную, интерактивную 
и др.) (см. рис. 1).

Наиболее важным является первый этап 
имплементации ИКТ. Он задаёт нужную на-
правленность и адекватную встраиваемость 
данных технологий и потому требует более 
подробного описания. 

Содержанием первого этапа выступа-
ет реализация определённых принципов 
внедрения ИКТ в образовательную среду. 
В результате проведения дидактической 
реконструкции процесса обучения на базе 
ИКТ была спроектирована совокупность 
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психолого-педагогических принципов их 
применения. В корпус таких регулирующих 
и нормирующих принципов были отнесены 
следующие: 

• принцип адресности имплементации 
ИКТ означает их направленность на точное 
воспроизведение содержания обучения и со-
ответствие образовательным потребностям 
и возможностям студентов (интеллектуаль-
ным, возрастным, индивидуальным и др.);

• принцип доступности ИКТ требует 
построения беспрепятственной информаци-
онно-цифровой среды поддержки обучения, 
посильной и открытой для каждого студента, 
обеспечивающей равную степень включённо-
сти обучаемых в процесс пользования ИКТ; 

• принцип избыточности предписыва-
ет предоставлять студентам полный спектр 

необходимой информации и ресурсов для 
успешного обучения с помощью ИКТ, при 
этом важно соблюдать меру этой информа-
ции во избежание умственной перегрузки;

• принцип разносторонности полагает 
использование широкого спектра и разноо-
бразия информационных носителей, обуча-
ющих цифровых устройств и ресурсов для 
обеспечения возможности выбора студента-
ми наиболее подходящего и соответствую-
щего их специализации способа обращения 
с информацией;

• принцип сотрудничества требует под-
держания непрерывных и активных связей 
и совместной деятельности студентов в ин-
формационной среде, включающей препо-
давателей, а также представителей эксперт-
ного и референтного сообщества в рамках 

Рис. 1. Средообразующий механизм имплементации ИКТ в образовательное пространство вуза в 
логике активизации личностного потенциала студентов 

Fig. 1. The environment-forming mechanism of ICT implementation in the educational space of the 
university in the logic of the activation of students’ personal potential
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изучаемых курсов дисциплин, выполнения 
научно-исследовательской, опытной и дру-
гих видов работ;

• принцип интегрированности ИКТ 
предполагает их органичную встраиваемость 
и интеграцию в систему вузовской подготов-
ки для усиления обучающих возможностей и 
функций целостного образовательного про-
цесса, укрепления межпредметных связей в 
содержании обучения и активизацию позна-
вательной деятельности студентов;

• принцип диалогичности ИКТ означает 
широкое использование диалоговых техно-
логий и режимов для поддержания межлич-
ностного общения в образовательном про-
цессе; 

• принцип сензитивности внедрения 
ИКТ требует обеспечения восприимчивости 
данных технологий к актуальным возмож-
ностям и способностям студентов, чтобы 
чутко реагировать на их запросы и прогресс 
в обучении, равно как и трудности в подго-
товке;

• принцип синергичности предполагает 
органичное сочетание ИКТ с действиями об-
учающихся, вплетение этих технологий в их 
учебную деятельность для повышения их до-
стижений за счёт синергетического эффекта 
умножения возможностей;

• принцип обновляемости ИКТ предпо-
лагает своевременное постоянное обновле-
ние информационных средств и технологий, 
используемых в обучении, в логике реализа-
ции инновационных подходов и программ 
обучения, основанных на передовых дости-
жениях науки и техники (рис. 1).

Кроме представленных принципов, важ-
ную роль играет выполнение таких тради-
ционных принципов обучения, как: принцип 
культуросообразности применения ИКТ, 
принцип систематичности и последова-
тельности обучения при помощи ИКТ, а 
также принцип научности их применения, 
связи с жизнью, принципы природосообраз-
ности, гуманизма и другие классические 
требования к построению образовательного 
процесса [26].

Триггерные механизмы активизации 
личностного потенциала студентов по-
средством применения ИКТ

Практическое выполнение отмеченных 
выше принципов и их реализация через сферу 
образовательных коммуникаций обеспечива-
ется за счёт применения особых, триггерных 
механизмов. Эти механизмы выступают при-
кладным продолжением средообразующего 
механизма, занимая последний этап импле-
ментации ИКТ (см. примыкающее кольцо 
к центру диаграммы на рис. 1). Триггерные 
механизмы служат запускающими (от англ. 
trigger – вызывать, приводить в движение, 
запускать) моментами реализации ИКТ в об-
разовательных коммуникациях.

На рисунке 2 в схематическом виде от-
ражён кластер триггерных механизмов ис-
пользования ИКТ в обучении. Ведущим в 
данном кластере выступает механизм персо-
нализации образовательных коммуникаций, 
который задаёт направленность применения 
ИКТ и поддерживается рядом других меха-
низмов, таких как: респонсивный, поликон-
тактный, контемпоральный, смыслоцентри-
ческий, проектно-конструирующий, куль-
турно-опосредующий, консолидирующий, 
инклюзивный, компаративный, механизм 
проблематизации. 

1. Механизм персонализации образова-
тельных коммуникаций задаёт исходную на-
правленность применения ИКТ. Он заклю-
чается в привязывании данных технологий к 
личности обучаемого в логике выстраивания 
его индивидуальной траектории подготовки. 
Примечательно, что эту привязку осущест-
вляет преподаватель. Именно он определяет 
необходимый набор информационно-об-
учающих средств, технологий, девайсов и 
ресурсов, к которым должны обращаться 
студенты в ходе изучения проводимого им 
курса обучения. Преподаватель (при уча-
стии куратора учебной группы) формирует 
для каждого студента определённый режим, 
объём, форматы и способы использования 
ИКТ, соответствующие уровню подготовки 
и способностям отдельного студента. 
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2. Респонсивный механизм заключается 
в гибком и отзывчивом построении ИКТ 
в обучении студентов на основе обратной 
связи о ходе подготовки каждого обуча-
емого и подборе соответствующего обра-
зовательного контента и средств обучения 
(от англ. responsive – отзывчивый, чуткий, 
ответный). Для активизации личностного 
потенциала студентов применяемые пре-
подавателем ИКТ должны чутко реагиро-
вать на запросы, трудности и особенности 
продвижения обучаемых в освоении курсов 
дисциплин, предлагать им удобные и лег-
ко осваиваемые информацинно-цифровые 
средства, отвечающие их способностям и 
уровню подготовки.

3. Поликонтактный механизм состоит в 
расширении и поддержке посредством ИКТ 
непрерывных, разнообразных связей и кон-

тактов участников образовательного про-
цесса. Раздвигая пространство и временные 
рамки межличностных взаимодействий в 
обучении, преподаватель обеспечивает воз-
можности для разностороннего самопозна-
ния студентов и диалога в обучении, раскры-
тия их внутренних ресурсов и потенциала в 
процессе подготовки.

4. Контемпоральный механизм заключа-
ется в применении современных, передовых 
знаний и технологий в обучении посред-
ством ИКТ (от англ. contemporary – совре-
менный). Данный механизм полагает опери-
рование инновационными дидактическими 
и научными подходами в обучении на базе 
ИКТ, усвоение студентами новых, прогрес-
сивных знаний и достижений в области на-
уки и технологий, быстрое приобщение их к 
различным ноу-хау в будущей профессии.

Рис. 2. Триггерные механизмы использования ИКТ в логике развития личностного потенциала 
студентов 

Fig. 2. Trigger mechanisms of ICT use in the logic of students’ personal potential development
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5. Смыслоцентрический механизм фоку-
сирует применение ИКТ преподавателем на 
передаче и усвоении студентами смыслового 
контента образовательных коммуникаций. 
В условиях разрастания информационной 
составляющей образовании возникает риск 
перегрузки сознания студентов в непрерыв-
ных потоках эмпирических, фактологиче-
ских сведений, носящих преимущественно 
бессистемный характер. Смыслоцентриче-
ский механизм направлен на дидактическую 
расчистку информационного пространства 
обучения посредством его обобщённо-смыс-
лового структурирования вокруг системо- 
образующих, узловых тем, законов, поня-
тий, теорий в рамках курсов изучаемых дис-
циплин.

6. Проектно-конструирующий механизм 
заключается в оперировании различными  
обучающими моделями, обобщёнными схе-
мами и конструктами для лучшего воспри-
ятия и усвоения изучаемого материала сту-
дентами. Применение ИКТ позволяет с боль-
шей наглядностью и масштабностью вводить 
дидактические модели в качестве опорных 
элементов обучения. Данный механизм цен-
трирует преподавателя на интенсивном вне-
дрении проектных форм и методов подго-
товки для стимулирования познавательной 
активности студентов в совместно-распре-
делённой деятельности в рамках выполнения 
различных проектов (учебных, опытных, на-
учно-исследовательских и др.) [44].

7. Культурно-опосредующий механизм 
вводит необходимый элемент идентичности 
внедряемых ИКТ и цифровых инноваций 
культурным нормам и образцам мировоз-
зрения и поведения в обществе. Действие 
данного механизма заключается в приме-
нении преподавателем «культурного филь-
тра» в построении информационного про-
странства и цифровых средств обучения. 
Реализуя принцип культурособразности  
обучения, предлагаемый механизм нацели-
вает преподавателя активно оперировать ме-
рой культурного соответствия ИКТ задачам 
развития личности будущего специалиста.

8. Консолидирующий механизм усилива-
ет возможности применения различных кол-
лективных форм и методов обучения. Воз-
никающие посредством ИКТ возможности 
непрерывных взаимодействий и контактов 
позволяют более интенсивно внедрять эле-
менты сотрудничества, совместной деятель-
ности и кооперации студентов, сближать их 
в процессе выполнения коллективных за-
даний и проектов. Консолидирующий меха-
низм создаёт необходимую благоприятную 
социальную почву для раскрытия и реали-
зации личностного потенциала студентов, 
культивируя образцы коллективной под-
держки, взаимовыручки, социальной ответ-
ственности и дружеских отношений.

9. Инклюзивный механизм направлен на 
создание на базе ИКТ безбарьерной среды 
обучения студентов с различными (и осо-
быми) образовательными потребностями и 
возможностями. Действие данного механиз-
ма заключается во всесторонней интеграции 
в общее информационно-образовательное 
пространство всех обучаемых. Широкая 
цифровизация образовательных коммуни-
каций, придавая последним максимальную 
доступность и открытость, снимает условия 
для различного рода дискриминаций и се-
параций в сфере вузовской подготовки, по-
зволяет нивелировать пространственно-вре-
менные ограничения и барьеры в возможно-
стях получения полноценного образования 
для различных категорий обучаемых.

10. Компаративный механизм обеспечи-
вает возможность сравнения, сопоставления 
результатов учебной деятельности студентов. 
Информатизация обучения позволяет опера-
тивно раскрывать перед каждым обучаемым 
целостную картину его успеваемости в соот-
несении с результатами учёбы его товарищей 
по группе и курсу (цифровой экран успевае-
мости). Наличие такой картины в социальном 
пространстве приводит студентов к более 
адекватному пониманию их личного положе-
ния в образовательном процессе. При этом 
важно сочетать компаративность обучения с 
консолидирующим механизмом для пресече-
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ния нездоровых, конкурентных отношений 
между студентами.

11. Механизм проблематизации приме-
нения ИКТ фокусирует содержание обу-
чения и способы подачи материала на фор-
мирование проблемных ситуаций в обуче-
нии. Выступая практическим преломлением 
теории проблемного обучения в условиях 
цифровизации [45], данный механизм со-
средоточивает преподавание на постановку 
проблемных задач для их разрешения сту-
дентами в интенсивных образовательных 
коммуникациях. Запуская поисково-эври-
стическую деятельность студентов, препо-
даватель стремится в большей степени не 
давать готовые знания, а направлять свои 
усилия на грамотную постановку учебной 
проблемы, мотивируя студентов к её реше-
нию в совместно-распределённой деятель-
ности через постоянные коммуникации в 
электронной обучающей среде (в чатах учеб-
но-социальной сети и других цифровых сре-
дах, включая онлайн-коммуникации на базе 
Интернета). 

Целостное и связанное включение и при-
менение представленных выше механизмов 
позволяет формировать личностно-развива-
ющее пространство активизации внутренних 
ресурсов и потенциала студентов в условиях 
цифровизации образования.

Особенности апробации механизмов в 
процессе подготовки студентов

Спроектированные механизмы приме-
нения ИКТ были использованы в качестве 
регулятивно-ориентировочной основы про-
ведения занятий со студентами в режиме 
онлайн-обучения в течение двух семестров 
2022/2023 учебного года.

В экспериментальной работе приняли 
участие 82 студента 3-го курса очной фор-
мы обучения, которые в предыдущие годы 
проходили подготовку преимущественно в 
дистанционном режиме в связи с пандемией 
COVID-19. Для проведения эксперимента 
были привлечены 12 преподавателей, ко-
торые осуществляли внедрение представ-
ленных механизмов в практическую работу 

со студентами в режиме онлайн-обучения. 
В контрольную группу вошли 76 студентов 
тех же курсов.

Подготовительная работа к эксперимен-
ту заключалась в ознакомлении большей 
части преподавателей с разработанным кон-
структом механизмов. Исходным моментом 
работы на данном этапе выступало дости-
жение общего понимания и принятия пре-
подавателями самой идеи опосредованной 
цифровизации обучения. Как было показа-
но выше, суть идеи заключалась в исполь-
зовании различных ИКТ в логике развития 
разнообразных образовательных коммуни-
каций, которыми управляет преподаватель 
для активизации личностного потенциала 
студентов, руководствуясь определёнными 
принципами (адресность, доступность, диа-
логичность, научность и др.). Та часть пре-
подавателей, которые с энтузиазмом вос-
приняли данную идею как профессионально 
значимую для своей деятельности, была при-
влечена к работе в качестве активных про-
водников представленных механизмов (по 
6 чел. от каждого вуза). Включаясь в работу, 
эти преподаватели становились творческими 
соучастниками практического воплощения 
данной идеи. 

Предварительная работа состояла в раз-
работке преподавателями авторской вер-
сии реализации конструкта имплементации 
ИКТ и обсуждении, уточнении, корректи-
ровке и прикладной проработке предлагае-
мых механизмов для их практического при-
менения конкретным преподавателем в его 
деятельности. 

В процессе подготовки и проведения 
определённых видов занятий на базе ИКТ 
преподаватели отдавали предпочтение раз-
личным механизмам. Так, в рамках теоре-
тической подготовки и на лекционных за-
нятиях они чаще обращались к механизму 
проблематизации, а также смыслоцентри-
ческому и культурно-опосредующему меха-
низмам подачи материала при помощи ИКТ. 
Для проведения практических занятий пред-
почтения отдавались респонсивному, проек-
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тно-конструирующему, поликонтактному и 
контемпоральному механизмам применения 
ИКТ. На семинарских занятиях, помимо по-
ликонтактного механизма, преподаватели 
опирались в большей степени на смыслоцен-
трический и компаративный механизмы.

В ходе экспериментальной работы препо-
даватели разных вузов находили свои ори-
гинальные приёмы, способы и организаци-
онные формы преломления и применения на 
практике представленных механизмов, руко-
водствуясь ими в качестве опорно-смысловых 
и программных моментов построения заня-
тий со студентами. Например, преподаватели 
технического вуза, опираясь на проектно-
конструирующий, поликонтактный и консо-
лидирующий механизмы, модифицировали 
метод веб-квестов в командно-сетевом фор-
мате. Организуя работу студентов в коман-
дах, они предлагали учебное квест-задание 
для его разработки в команде с использова-
нием информационных ресурсов. При этом 
студенты поддерживали непрерывную связь 
в рамках своей микросоциальной учебной 
сети. Используя Интернет и другие ИКТ, сту-
денты в команде распределяли между собой 
функции веб-обозревателя, веб-аналитика, 
веб-дизайнера, веб-проектировщика, веб-
конструктора и другие для выполнения каж-
дым участником команды своей части зада-
ния по подготовке и представлению к защите 
оригинального информационного проекта 
(модель, схему, презентацию, методику, стен-
довый доклад и т. п.).

Преподаватели психолого-педагогиче-
ских дисциплин применяли свою разработку 
метода кейс-стади. Опираясь на механизм 
проблематизации, а также контемпораль-
ный, респонсивный, поликонтактный и про-
ектно-конструирующий механизмы, они 
использовали метод проблемных кейсов с 
мощной информационной поддержкой на 
базе ИКТ. Проводя отбор кейсов по осно-
ванию запечатлённых в них трудностей пе-
дагогической и психологической практики, 
преподаватели включали студентов в раз-
бор данных трудностей и поиск посредством 

ИКТ путей и способов их преодоления. Та-
кой метод значительно быстрее и эффектив-
нее продвигал студентов к пониманию сущ-
ности предстоящей работы и к наработке 
умений справляться с ней. Применение дан-
ного метода в учебной практике ставил сту-
дентов перед необходимостью преодоления 
моделируемых затруднений, что повышало 
их мотивацию достижения, мобилизовало 
их знания и способности, заставляло силь-
нее проявлять свой личностный потенциал с 
различных сторон.

Анализ обратной связи от преподавате-
лей по ходу экспериментальной работы по-
казал некоторые особенности и трудности 
практической реализации предложенного 
конструкта механизмов. Так, более опыт-
ные преподаватели со значительным стажем 
работы в целом более охотно принимали и 
решительно разделяли саму идею развития 
и управления образовательными коммуни-
кациями посредством представленных ме-
ханизмов, однако испытывали трудности 
освоения и привязки различных ИКТ в своей 
практической работе по реализации данных 
механизмов. Начинающие преподаватели, 
напротив, значительно легче и менее пробле-
матично обращались к различным ИКТ, од-
нако не всегда точно и последовательно при-
держивались сущности и логике реализации 
конкретных механизмов в своей работе, что 
требовало дополнительной профессиональ-
ной рефлексии и своевременной помощи. 

В профессиональном отношении препо-
даватели технологического вуза также зна-
чительно легче и вариативнее применяли 
различные ИКТ в своей работе (очевидно в 
силу своей большей технической подготов-
ленности). Между тем их коллеги из гума-
нитарного университета отличались более 
корректным и педагогически грамотным 
подходом к реализации механизмов импле-
ментации ИКТ. 

Показатели развития личностного по-
тенциала студентов 

Для определения результативности экс-
периментальной работы была проведена 
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серия диагностических замеров развития 
студентов в рамках предварительного мони-
торинга (до эксперимента в начале учебного 
года) и итогового мониторинга (после экспе-
римента в конце учебного года).

Цель диагностики – отслеживание пока-
зателей развития личностного потенциала 
студентов в ходе экспериментальной работы. 

Объектом диагностики выступали три ин-
тегральных маркера развития личностного 
потенциала студентов – маркеры самореа-
лизации, саморегуляции и саморазвития. 

Первый маркер отражал в большей мере 
деятельностный план проявления личност-
ного потенциала и измерялся с помощью ав-
торского опросника «Методика исследова-
ния субъективно значимых факторов само-
реализации студентов в процессе вузовской 
подготовки» [41].

Второй маркер фиксировал психологи-
ческие составляющие данного потенциа-
ла у студентов и измерялся посредством 
опросника «Стиль саморегуляции учебной 
деятельности» (ССУДМ) (В.И. Моросанова, 
А.В. Ванин, И.Ю. Цыганов) [42].

Третий маркер отражал ценностные пре-
дикторы роста личностного потенциала, 
которые отслеживались по морфологиче-
скому тесту жизненных ценностей (МТЖЦ)  
(В.Ф. Сопов, Л.В. Карпушина) [43].

Обобщённые результаты проведённых 
замеров приведены в сводной таблице 1, 
в которой представлены средние значения 
данных контрольной и экспериментальной 
выборок по шкалам методик (в тестовых 
баллах) с указанием коэффициента их раз-
личий (эмпирические значения – tЭмп). Наи-
более значимые показатели t-критерия вы-
делены жирным шрифтом.

Как показали результаты предваритель-
ного мониторинга, до экспериментальной 
работы значимых различий у студентов КГ и 
ЭГ не установлено (см. табл. 1). Были отмече-
ны некоторые особенности у студентов раз-
личных специализаций внутри представлен-
ных выборок. Так, студенты инженерно-тех-
нического профиля изначально отличались 

большей способностью к саморегуляции за 
счёт умений программирования и планиро-
вания своих учебных действий. В то время 
как студенты психолого-педагогической 
специализации более явно придерживались 
таких ценностей саморазвития как: духов-
ное удовлетворение и активные социальные 
контакты. Между тем ценности достижения 
и сохранения собственной индивидуально-
сти в большей мере были присущи студентам 
инженерной специализации. 

Подробный анализ отмеченных разли-
чий не входил в задачи настоящего иссле-
дования, поскольку они не обусловлены 
влиянием проводимой экспериментальной 
работы и не выделялись как статистически 
значимые (соответственно не отражены в 
таблице). Кроме того, указанные различия 
были характерны в равной степени как для 
ЭГ, так и для КГ студентов, что обеспечива-
ло сопоставимость их данных, показавших в 
совокупности, что «стартовые» показатели 
личностного потенциала студентов обеих 
выборок существенных различий не имели. 

В целом сформированные в исследовании 
экспериментальная (n = 82) и контрольная 
(n = 76) выборки студентов (ЭГ и КГ) были 
гетерогенными (по профилю подготовки), 
что позволяло отслеживать общее влияние 
и универсальность применяемых в экспери-
менте механизмов в логике развития потен-
циала студентов независимо от их профес-
сиональной специализации. 

Количественные (82 и 76 человек) и ка-
чественные (профессиональная гетероген-
ность) параметры выборок, а также полу-
ченные по итогам предварительного монито-
ринга данные (находящиеся в пределах сред-
них значений и стандартных отклонений по 
применяемым методикам) в целом отвечали 
признакам нормального распределения, что 
позволило применять методы параметриче-
ской статистики и анализировать различия 
выборок по критерию Стьюдента.

Как показано в таблице, после экспери-
мента у студентов ЭГ отмечается повышение 
ряда значимых показателей.
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Таблица 1 
Сравнительные данные диагностики развития личностного потенциала студентов контрольной и 

экспериментальной групп 
Table 1

Comparative data on the diagnostics of the development of students’ personal potential in the control and 
experimental groups

Параметры диагностики 

До эксперимента После эксперимента

КГ  
средн.

ЭГ  
средн.

tЭмп при  
p ≤ 0,05

КГ  
средн.

ЭГ  
средн.

tЭмп при  
p ≤ 0,05

Составляющие самореализации (шкала тестовых баллов от 1 до 5)

Личностная вовлечённость в обучение 1,87 1,91 0,4 1,94 2,45 3,4

Реализация способностей в обучении 2,02 1,85 1,2 2,09 2,52 3,1

Социальная интегрированность 2,39 2,28 0,9 2,36 2,79 2,2

Критерии саморегуляции (шкала тестовых баллов от 1 до 9) 

Планирование (Пл) 4,69 4,76 0,8 4,82 5,35 3,6

Моделирование (М) 5,16 5,24 0,4 5,18 5,74 3,4

Программирование (Пр) 5,52 5,43 0,5 5,48 6,03 3,7

Оценка результата (Ор) 4,94 5,12 0,9 5,09 5,61 3,3

Гибкость (Г) 4,74 4,86 0,6 4,97 5,33 2,4

Самостоятельность (С) 4,91 5,03 0,7 5,12 5,52 2,9

Надёжность (Н) 3,88 4,12 1,5 3,94 4,36 2,6

Ответственность (О) 4,18 3,94 1,7 4,21 4,60 2,8

Жизненные ценности: 

духовно-нравственные (шкала тестовых баллов от 12 до 60)

Развитие себя (РС) 41,55 42,12 1,4 41,84 46,06 6,9

Духовное удовлетворение (ДУ) 42,39 41,92 1,1 42,79 45,25 4,9

Креативность (Кр) 37,96 38,28 1,1 40,10 44,26 6,3 

Активные социальные контакты (СК) 42,32 41,79 1,5 42,44 45,54 4,1

эгоистически-престижные 
Собственный престиж (СП) 42,81 43,55 2,1 44,18 41,93 3,1
Высокое материальное положение (МП) 44,38 45,29 2,6 44,50 42,18 2,7
Достижение (Д) 43,28 42,66 1,3 43,37 46,14 4,3

Сохранение собственной индивидуальности (СИ) 42,39 43,17 2,5 43,18 45,14 3,7

Примечание: КГ – контрольная группа (n = 76), ЭГ – экспериментальная группа (n = 82).

Note: КГ – control group (n = 76), ЭГ – experimental group (n = 82).

По маркеру самореализации студенты 
ЭГ отличаются более высокими значения-
ми шкал «личностная вовлечённость в обу- 
чение» (tЭмп = 3,4) и «реализация способ-
ностей» (tЭмп = 3,1 при p ≤ 0,05) при незна-
чительном повышении шкалы «социальная 
интеграция в вузе» (tЭмп = 2,2). При этом 
общий уровень самореализации не превы-
сил среднестатистических норм по методике 
МИСВУ (2,5 ≤ μ ≤ 3,5) [41].

По маркеру саморегуляции у студентов 
ЭГ отмечаются более высокие показатели 

способностей «планирование» (tЭмп = 3,6) и 
«программирование» (tЭмп = 3,7). Фиксиру-
ются также повышение способностей «мо-
делирование» (tЭмп = 3,4), «оценка результа-
тов» (tЭмп = 3,3), а также показателей таких 
качеств, как «самостоятельность» (tЭмп = 2,9) 
и «ответственность» (tЭмп = 2,8). 

Сравнительный анализ данных по маркеру 
саморазвития показал, что у студентов ЭГ 
отмечаются более высокие значения ценно-
стей «развитие себя» (tЭмп = 6,9) и «креатив-
ность» (tЭмп = 6,3). Их выделяют также такие 
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ценности как: «духовное удовлетворение» 
(tЭмп = 4,9), «активные социальные контак-
ты» (tЭмп = 4,1). Кроме того, возрастает зна-
чимость ценностей «достижение» (tЭмп = 4,3) 
и «сохранение собственной индивидуально-
сти» (tЭмп = 3,7) при снижении значимости 
ценностей «собственный престиж» (tЭмп =  
– 3,1) и «высокое материальной положение» 
(tЭмп = – 2,7). 

Обсуждение результатов
Разработанный в ходе исследования кон-

структ механизмов применения ИКТ был на-
правлен на расширение пространства разно- 
образных образовательных коммуникаций 
для активизации личностного потенциала 
студентов. Входящие в данный конструкт сре-
дообразующий и триггерные механизмы со-
ставляют программно-нормативный комплекс 
мер обращения с ИКТ в логике их органичного 
включения в обучение для усиления личност-
но-развивающих функций последнего. 

Средообразующий механизм заключает-
ся в поэтапной имплементации ИКТ в обра-
зовательное пространство как инструментов 
развития образовательных коммуникаций, 
отвечающих определённым принципам 
(адресность, доступность, избыточность, 
разносторонность, интегрированность, диа-
логичность, синергичность, обновляемость, 
систематичность и др.).

Триггерные механизмы отражают непо-
средственные приёмы запуска ИКТ в процесс 
обучения и включают такие механизмы как: 
респонсивный, поликонтактный, контемпо-
ральный, смыслоцентрический, консолиди-
рующий, инклюзивный, компаративный и др. 
Ключевым в этом ряду выступает механизм 
персонализации образовательных коммуни-
каций, который заключается в привязывании 
ИКТ к личности студента, осуществляемого 
преподавателем в ходе совместной работы в 
информационно-образовательной среде.

Опираясь на представленные механизмы, 
преподаватели технологического и гумани-
тарного вузов разрабатывали и применяли 
на практике свои оригинальные приёмы и 

способы функционирования данных меха-
низмов в работе со студентами. Такие разра-
ботки как метод веб-квестов в командно-се-
тевом формате, а также метод проблемных 
кейсов с информационной поддержкой на 
базе ИКТ выступали прикладными резуль-
татами реализации ряда сопряжённых ме-
ханизмов имплементации ИКТ в обучение 
студентов инженерных и психолого-педаго-
гических специализаций.

Практическое применение представлен-
ного конструкта механизмов показало его 
достаточную эффективность в развитии 
личностного потенциала студентов.

Во-первых, отмечается рост показателей 
самореализации студентов, который про-
исходит за счёт повышения их личностной 
включённости в обучение, реализации спо-
собностей и в меньшей степени за счёт соци-
альной интеграции в вузовское сообщество. 
Студенты проявляют более высокую мо-
тивацию и заинтересованность обучением, 
желание проявить свой потенциал. Вместе 
с тем общий уровень самореализации оста-
ётся невысоким, что указывает на трудности 
полноценного самовыражения в условиях 
онлайн-обучения.

Во-вторых, повышаются показатели са-
морегуляции студентов, прежде всего, в 
способностях к планированию и програм-
мированию. Усиливаются процессы целепо-
лагания. Студенты начинают лучше опреде-
лять, ставить и удерживать учебные цели, 
планировать последовательность действий 
и методы достижения целей. Повышается 
также способность моделировать условия 
достижения цели, способность адекватно 
оценивать себя и результаты своей деятель-
ности. Среди регуляторно-личностных ка-
честв отмечается повышение показателей 
самостоятельности и ответственности. Сту-
денты становятся более инициативными в 
выдвижении собственных целей, могут луч-
ше поддерживать свою активность за счёт 
осознания значимости совершаемых дей-
ствий. Рост этих и других качеств (надёж-
ность и гибкость) указывает на активизацию 
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субъектных свойств у студентов в процессе 
экспериментальной работы. 

В-третьих, отмечается повышение цен-
ностей саморазвития за счёт стремлений к 
самосовершенствованию и реализации сво-
их потенциальных возможностей, и прежде 
всего творческих. Кроме того, повышаются 
стремления к моральному удовлетворению и 
установлению благоприятных взаимоотно-
шений с другими обучающимися. Ценностная 
перестройка направленности студентов про-
является также в том, что наряду с повышени-
ем духовно-нравственных ценностей, а также 
ценности достижения и сохранения собствен-
ной индивидуальности отмечается снижение 
субъективной значимости эгоистически-пре-
стижных ценностей (собственный престиж и 
высокое материальное положение).

Таким образом, полученные результаты 
позволяют констатировать целостный ха-
рактер формирующего влияния представ-
ленных механизмов применения ИКТ, реа-
лизация которых способствует активизации 
важных составляющих развития личностно-
го потенциала студентов. 

Заключение
Данное исследование направлено на по-

иск механизмов преодоления рисков цифро-
визации образовательной практики, связан-
ных с отдалением субъектов образователь-
ного процесса из пространства их активного 
взаимодействия в процессе подготовки, за-
трудняющих развёртывание полноценной 
учебной активности и способностей студен-
тов, и в частности развитие их личностного 
потенциала. 

Представленные в исследовании механиз-
мы применения ИКТ выступают приклад-
ным преломлением идеи опосредованного 
включения данных технологий в процесс 
обучения студентов через развитие систе-
мы разнообразных образовательных ком-
муникаций. Такое не прямое, а личностно 
опосредованное внедрение ИКТ (через ком-
муникации) придаёт адекватный формат 
применению данных технологий в обучении 

и обуславливает оригинальный вклад насто-
ящего исследования в изучение процессов 
цифровизации высшей школы. Выделение 
вспомогательной функции новейших ИКТ 
(как средств развития образовательных ком-
муникаций) позволяет обеспечить приори-
тет психолого-педагогических принципов и 
норм построения учебной деятельности сту-
дентов в условиях цифровизации за счёт со-
хранения и укрепления межличностной ос-
новы реализации самой этой деятельности.

Развёрнутый в исследовании средообра-
зующий механизм и ряд сопряжённых триг-
герных механизмов представляют целостный 
конструкт организации образовательной 
среды в логике внедрения ИКТ. Применение 
данных механизмов полагает ведущую роль 
преподавателя, который, управляя образо-
вательными коммуникациями посредством 
ИКТ, подбирает и формирует соответству-
ющие способы и приёмы привязывания этих 
технологий к личности студента, активизи-
руя его личностный потенциал в обучении.

Представленные и апробированные меха-
низмы внедрения ИКТ носят рекомендатель-
ный характер, не предлагают универсальных 
средств решения всей проблематики цифро-
визации обучения студентов, а раскрывают 
регулятивно-ориентировочные основы сти-
мулирования их личностного потенциала. 
Реализация данных механизмов предпола-
гает избирательный подход и требует рас-
ширения определённых компетенций пре-
подавателей, что вызывает необходимость 
их дополнительной подготовки и предвари-
тельной работы по выработке собственных 
методов имплементации предложенных ме-
ханизмов в образовательной практике.

В целом разработка и реализация меха-
низмов применения ИКТ в настоящем ис-
следовании показала перспективность их 
использования в качестве организационных 
приёмов активизации личностного потен-
циала студентов: отмечается повышение их 
готовности к самореализации, способности 
к саморегуляции, а также значимости цен-
ностей саморазвития в обучении.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования имиджа высших учебных за-
ведений в условиях возрастающей конкуренции на региональном рынке образовательных 
услуг, а также между региональными и столичными учебными заведениями. Цель исследо-
вания – выявление особенностей восприятия учащимися выпускных классов имиджа ор-
ганизаций высшего образования. Представлены результаты анкетного интернет-опроса 
старшеклассников г. Волгограда и г. Волжского и серии глубинных интервью с учащимися 
выпускных классов. Результаты исследования демонстрируют субъектное восприятие 
потенциальными абитуриентами сущности имиджа высших учебных заведений, ограни-
ченное спецификой социального опыта и статуса школьников. К ключевым компонентам 
имиджа вузов, по мнению волгоградских учеников, относятся имидж образовательных ус-
луг и преподавательского состава, социальный и визуальный имидж, что соответствует 
приоритетности направлений деятельности образовательных организаций и соотносит-
ся с результатами всероссийских и региональных исследований социологического профиля. 
Выявленная по результатам опроса выпускников эффективность интернет-ресурсов в ка-
честве источника информированности о вузах отражает общие тенденции цифрового об-
щества, высокая значимость личных контактов – специфику регионального имиджа учеб-
ных заведений. Текущий имидж основных вузов г. Волгограда характеризуется учащимися 
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ведений, отражающего специфику их социально-психологического климата. Предложенные 
авторами рекомендации по повышению эффективности имиджформирующей деятельно-
сти связаны с расширением представленности вузов в интернет-пространстве, привлече-
нием преподавателей и лидеров мнений из числа студенческого сообщества в качестве ав-
торов контента, а также с развитием интерактивной коммуникации с потенциальными 
абитуриентами.

Ключевые слова: имидж высшего учебного заведения, региональные вузы, абитуриенты, 
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Abstract. The article is devoted to the problem of forming the image of higher educational insti-
tutions in the conditions of increasing competition in the regional market of educational services, as 
well as between regional and metropolitan educational institutions. The purpose of the study is to 
identify the features of perception of a higher education organizations image by pupils of graduating 
classes. The results of online survey of high school pupils from Volgograd and Volzhsky and the series 
of in-depth interviews with graduate pupils are presented. The results of the study demonstrate the 
subjective perception by potential applicants of the essence of image of higher educational institu-
tions, limited by the specifics of their social experience and status of schoolchildren. The key com-
ponents of the image of universities, according to Volgograd pupils, include the image of educational 
services and teaching staff, social and visual image, that corresponds to the priority of the activities 
of educational organizations and correlates with the results of All-Russian and regional sociological 
studies. The effectiveness of Internet resources as a source of information about universities, that 
was revealed by the results of a survey of pupils, reflects the general trends of the digital society, and 
the high importance of personal contacts reflects the specifics of the regional image of educational 
institutions. The current image of the main universities of Volgograd is characterized by reflects 
of the final grades quite positively, however, a third of the study participants found it difficult to 
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assess the key image components, that indicates the need to improve the efficiency of educational 
organizations in their formation. At the same time, the most relevant is the construction of a posi-
tive image of the teaching staff and the internal image of local educational institutions, reflecting the 
specifics of their socio-psychological climate. The recommendations to improve the effectiveness 
of image-forming activities, that were proposed by the authors, are related to the expansion of the 
representation of universities in the Internet space, the involvement of teachers and opinion leaders 
from among the student community as content authors, as well as the development of interactive 
communication with potential applicants.

Keywords: image of a higher educational institution, regional universities, applicants, internal 
image of the university, external image of the university, image of educational services, image of 
teachers, social image, visual image, formation of the image of the university.
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Введение
Текущие социально-экономические ре-

алии определяют развитие конкурентной 
среды в межвузовском пространстве. Рей-
тинг образовательных организаций, публи-
кации в СМИ, отзывы и рекомендации ро-
дителей и друзей-студентов становятся ос-
новой выбора абитуриентом того или иного 
учебного заведения и, как следствие, зало-
гом поддержания его стабильной деятель-
ности [1]. Поскольку реализация приёмной 
кампании в регионе связана с возрастающей 
конкуренцией как на местном уровне, так и 
между региональными и столичными вуза-
ми, необходимым представляется совершен-
ствование системы управления имиджем ре-
гиональных образовательных организаций. 
Оценка текущего имиджа высших учебных 
заведений может способствовать повыше-
нию качества образовательных услуг и ре-
ализации целей системы высшего образова-
ния на местном уровне. Актуальность иссле-
дования обусловлена значимостью развития 
системы профессионального образования в 
регионе, а также особой ролью имиджа как 
фактора привлекательности и конкуренто-
способности образовательных организаций.

Целью работы является выявлении осо-
бенностей восприятия учащимися выпуск-
ных классов имиджа высших учебных заве-

дений. В ходе исследования авторами было 
обозначено несколько задач: определить 
понимание выпускниками сущности и ос-
новных компонентов имиджа вуза, изучить 
предпочтения школьников в выборе источ-
ников получения информации об образова-
тельных организациях, выявить особенно-
сти восприятия потенциальными абитури-
ентами имиджа ключевых учреждений про-
фессионального образования г. Волгограда.

Новизна исследования заключается в 
выявлении актуальной оценки сущности и 
характеристик имиджа региональных вузов 
глазами школьной молодёжи. Учащиеся вы-
пускных классов являются потенциальными 
потребителями образовательных услуг, их 
отношение к образовательным организаци-
ям может способствовать или препятство-
вать стабильному развитию местных обра-
зовательных организаций.

Теоретическая основа исследования
На сегодняшний день в отечественных 

и зарубежных научных трудах отсутству-
ет единый подход к пониманию сущности 
имиджа высшего учебного заведения. Так, 
Г.А. Резник, Ю.В. Ежова и Н.Р. Хачатурян 
рассматривают имидж вуза как совокуп-
ность представлений, отражающих оцен-
ку его профильной деятельности в глазах 
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общественности [2; 3]. Расширяя приведён-
ное выше определение, представляется воз-
можным рассматривать имидж как образ 
образовательной организации в восприятии 
различных групп общественности, воплоща-
ющийся в мнениях общественности об обра-
зовательной деятельности вуза, в суждениях 
студентов об образовательном процессе и 
социально-психологическом климате в сте-
нах учебного заведения, в представлениях 
профессорско-преподавательского соста-
ва о вузе как о работодателе. Сторонники 
организационного подхода к пониманию 
имиджа вуза, к числу которых можно отне-
сти Е.Н. Пескову, Е.В. Кривцову, Я.Н. Вин-
никову, И.М. Пашнева и Г.И. Гоженко, в 
своих трудах подчёркивают активную роль 
учебных заведений в его целенаправленном 
конструировании [4–6]. В данном случае 
имидж понимается как образ высшего учеб-
ного заведения, характеризующий основные 
аспекты его деятельности и транслируемый 
целевым группам общественности во внеш-
ней и внутренней среде для формирования 
желаемого образа образовательной орга-
низации. Другой подход к изучению сущно-
сти имиджа образовательной организации 
предполагает рассмотрение одновременно 
двух его аспектов. В качестве примера мож-
но привести мнение О.Г. Тринитатской и 
С.В. Бочарова, полагающих, что имидж, с 
одной стороны, формируется автономно, 
стихийно и неконтролируемо, с другой сто-
роны, создаётся посредством целенаправ-
ленной работы учебного заведения [7]. Из 
представленных определений следует, что в 
основе имиджформирующей деятельности 
образовательной организации лежит, с од-
ной стороны, необходимость удовлетворе-
ния потребностей основных целевых групп 
(студентов, кадрового состава, абитуриен-
тов, органов власти и т.д.), с другой сторо-
ны, – следование ключевым целям учебного 
заведения.

Анализ представленных в научных трудах 
подходов к пониманию структуры имиджа 
образовательной организации и логика ис-

следовательских задач позволили выделить 
следующие компоненты имиджа высшего 
учебного заведения:

1) имидж образовательных услуг, от-
ражающий актуальность образовательных 
программ, качество теоретической и практи-
ческой профессиональной подготовки;

2) имидж профессорско-преподаватель-
ского состава, основной детерминантой ко-
торого выступает уровень квалификации и 
экспертность педагогов;

3) внутренний имидж (внутренний кли-
мат), отражающий корпоративную культуру 
и специфику взаимодействия преподавате-
лей со студентами, а также непосредственно 
внутри студенческого сообщества [8];

4) социальный имидж, формирующийся 
на основе представления общественности 
о социальных целях и роли вуза в экономи-
ческой и социокультурной жизни общества 
[9];

5) визуальный имидж, основными детер-
минантами которого являются элементы 
фирменного стиля образовательной органи-
зации, а также особенности интерьера и экс-
терьера учебных корпусов;

6) бизнес-имидж, то есть имидж высшего 
учебного заведения как субъекта деловой 
активности;

7) имидж ректора и администрации вуза, 
отражающий уровень профессионализма и 
экспертность административно-управленче-
ского состава образовательной организации 
[10].

Результаты исследования
Имидж высших учебных заведений из-

учался авторами на основе данных ком-
плексного социологического исследования: 
анкетного интернет-опроса, проведённого 
в октябре-декабре 2022 г., и глубинных ин-
тервью, организованных в январе-феврале 
2023 г. Объём выборочной совокупности для 
анкетного интернет-опроса составил 300 че-
ловек (ориентировочно 2,6% учащихся вы-
пускных классов муниципальных общеоб-
разовательных учреждений г. Волгограда и 
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г. Волжского); из них юношей – 134 (44,7%), 
девушек – 166 (55,3%). Средний возраст – 
16,3 лет. В опросе приняли участие учени-
ки 12 средних общеобразовательных школ, 
двух гимназий и одного лицея, обучающиеся 
в 21 классе. Тип выборки – двуступенчатая 
со стихийным отбором на последнем этапе. 
Обработка первичных данных осуществля-
лась с использованием программного обе-
спечения IBM SPSS Statistics 25. На втором 
этапе исследования авторами в целях углу-
блённого понимания проблематики была 
проведена серия фокусированных интервью 
с 30 учащимися выпускных классов, выбор-
ка которых была осуществлена методом 
«снежного кома».

Эффективность деятельности по форми-
рованию и поддержанию позитивного имид-
жа высшего учебного заведения во многом 
определена установками целевой группой, 
а именно учащихся старших классов обще-
образовательных учреждений в отношении 
сущности имиджа, его компонентов, их 
предпочтениями в выборе каналов полу-
чения имиджформирующей информации. 
В связи с этим участникам анкетного ин-
тернет-опроса было предложено ответить 
на вопрос «Что вы понимаете под имиджем 
высшего учебного заведения?». Так, 44,3% 
опрошенных понимают под имиджем вуза 
общее представление, состоящее из набора 
убеждений и ощущений, которое склады-
вается у реальных и потенциальных потре-
бителей образовательных услуг об учебной 
организации. Практически в равных долях 
респонденты разделяют мнение об имидже 
как об эмоционально окрашенном образе, 
обладающем целенаправленно заданными 
характеристиками и призванным оказывать 
влияние на социальное окружение образо-
вательного учреждения (28%), и понимание 
имиджа как совокупности образов, призван-
ных создавать хорошую репутацию учреж-
дению и формировать позитивный имидж в 
целом (27,7%). По мнению авторов, преоб-
ладание одностороннего, субъектного вос-
приятия потребителями образовательных 

услуг сущности имиджа вуза обусловлено 
их недостаточным опытом взаимодействия 
с учреждениями высшей школы и незнани-
ем специфики деятельности вузов в целом и 
имиджформирующей деятельности в част-
ности.

Анализ информации, полученной по 
итогам глубинных интервью, дополняет 
сделанный вывод: большинство учащихся 
выпускных классов отождествляют имидж 
вуза с его позицией в рейтинге, престижем, 
репутацией либо отмечая лишь отдельные 
имиджевые элементы, что, вероятнее всего, 
обусловлено отсутствием соответствующих 
теоретических знаний для разграничения 
смежных понятий и феноменов:

«Имидж вузов – это, наверное, рейтинг, 
в котором все говорят, что вузы входят, 
допустим, в тройку лучших в Волгоград-
ской области»;

«Конечно, имидж вуза – это то, какой 
авторитет занимает вуз, какие отзывы 
идут по нему, престижный или нет»;

«Где-то … более раскрученные, допу-
стим, студенческая жизнь, где-то есть про-
фсоюзы, где-то есть интересные студсове-
ты»;

«Имидж вуза, в первую очередь для меня 
это то, каких людей выпускает вуз. Если 
после выпуска люди добиваются каких-то 
высот, это многое говорит о вузе. Также 
многие во время учёбы начинают работать 
или после выпуска работают по специаль-
ности… Второе – это то, насколько каче-
ственные и интересные знания они дают и 
насколько они ценны».

Несмотря на весьма интуитивное пони-
мание сущности имиджа вуза, подавляющее 
большинство участников анкетного интер-
нет-опроса (96,3%), отвечая на вопрос «Как 
Вы считаете, какую роль играет имидж выс-
шего учебного заведения в формировании 
представлений потенциальных абитуриен-
тов о нём?», выбрали утвердительный вари-
ант «Важную роль».

Участникам интервью было также пред-
ложено определить содержание понятия 
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«внешний имидж вуза». Каждый второй 
учащийся выпускного класса указал на те 
или иные компоненты визуального имиджа 
образовательной организации:

«Допустим, вот сайт вуза, и на нём 
есть визитки, представления, видео. И ты 
смотришь на это и понимаешь, какая там 
студенческая жизнь, что они могут себе по-
зволить. У кого-то есть оборудование…, 
они могут сделать что-то действительно 
крутое в плане организации мероприятий»;

«Внешний вид, как вуз построен, какие 
аудитории».

Значимость имиджа преподавательско-
го состава и студенческого сообщества и в 
структуре внешнего имиджа высшего учеб-
ного заведения были подчёркнуты лишь дву-
мя респондентами. Треть опрошенных ото-
ждествили понятие «внешний имидж вуза» с 
его репутационными характеристиками.

Отвечая на вопрос интервью о содер-
жании понятия «внутренний имидж вуза», 
большинство учеников равнозначно указали 
на имидж преподавателей и образователь-
ных услуг в целом:

«Качество преподавания в вузе, как пе-
дагоги подают материал… Также какие 
там есть кружки, которые помогают раз-
виваться»;

«Это тогда, когда студенты вуза делят-
ся впечатлением об обучении, о педагогах, о 
том, как в принципе устроена программа 
обучения»;

«… какие специалисты там работают, 
насколько квалифицированные … препода-
ватели».

Треть опрошенных разделили мнение о 
роли социально-психологического климата 
в формировании внутреннего имиджа выс-
шего учебного заведения:

«Скорее всего, это про что-то психоло-
гическое, как, например, взаимоотношения 
между преподавателями и студентами, 
внутренние процессы, сама обстановка, ат-
мосфера внутри»;

«Социальные отношения между препода-
вателями и студентами»;

«Непосредственно контакты между 
людьми, как ученика с вузом, так и студен-
тов, преподавателей».

Данные, полученные в результате изуче-
ния мнения учащихся выпускных классов, 
демонстрируют понятийный диссонанс: не-
корректное восприятие сущности внешнего 
имиджа вуза и адекватное понимание вну-
треннего. Подобная ситуация может быть 
обусловлена спецификой социального ста-
туса школьников: с одной стороны, текущий 
уровень образовательной подготовки и со-
циальный опыт могут обуславливать поверх-
ностное понимание и отождествление поня-
тий «имидж» и «репутация организации», а 
также преувеличенное восприятие роли ви-
зуального имиджа в структуре имиджа вуза 
в целом. С другой стороны, информация, 
получаемая от референтных групп друзей-
студентов, позволяет сформировать пред-
ставление о сущности внутреннего имиджа 
учебного заведения в глазах получателей 
образовательных услуг, однако, игнорирует 
имидж самих студентов, имидж ректора и 
вуза как работодателя.

Помимо этого, респондентам было пред-
ложено оценить значимость основных ком-
понентов имиджа высшего учебного заве-
дения. Ключевую роль в имидже вуза, по 
мнению респондентов, играют элементы, 
непосредственно связанные с основной де-
ятельностью учреждения, – имидж образо-
вательных услуг (93,7%) и имидж основных 
агентов реализации данных услуг, то есть 
преподавателей (92%). В качестве примера, 
иллюстрирующего данную позицию, при-
ведём отрывок интервью с учащимся вы-
пускного класса: «В любом случае я сначала 
буду смотреть на уровень образования, ко-
торый там в вузе, но хотелось бы, чтобы 
это было что-то грандиозное, как наш Пед. 
Но если я понимаю, что в менее красивом 
вузе я обучусь лучше, то, понятное дело, я 
пойду туда». На втором месте находится 
социальный имидж образовательной орга-
низации, значение которого подчеркнули 
89,3% опрошенных. Наконец, 87,4% учащих-
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ся выпускных классов указали на важную 
роль элементов фирменного стиля и внеш-
них атрибутов высших учебных заведений, 
то есть визуального имиджа (рис. 1). Один 
из опрошенных так прокомментировал свою 
позицию по данному вопросу: «… мне важ-
но, чтобы институт шёл в ногу со време-
нем. «Респект» вузам, что следят за своим 
внешним видом, это привлекает... Заво-
раживают колонны белые, высокие такие. 
Все смотрят на эту оболочку, и приятнее 
приходить в красивое место». К элементам 
визуального имиджа относится также пред-
ставление вуза в интернет-пространстве, 
важность которого подчеркнул в рамках ин-
тервью один из школьников: «… я, наверное, 
буду смотреть на современность, ведение 
социальных сетей, потому что мне это 
очень удобно. Даже если в ВК есть какая-то 
группа с постоянными постами, ты уже по-
нимаешь, что студенты вовлечены в это. 
Не только студенты, соответственно, но 
и сам вуз. Вот это и есть современный вуз, 

который открыт к новым направлениям, 
развитию, к творчеству».

Полученные данные отражают коррект-
ное восприятие потенциальными абитури-
ентами иерархии профильных направлений 
деятельности вуза: профессиональная под-
готовка учащихся и передача теоретических 
знаний и практического опыта квалифици-
рованными специалистами, реализация со-
циальных целей и задач в рамках экономи-
ческой и социокультурной жизни общества, 
поддержание конкурентоспособного поло-
жения на рынке образовательных услуг.

Не менее значимым аспектом имиджфор-
мирующей деятельности высших учебных 
заведений является выбор эффективного 
канала передачи имиджевой информации. 
Участникам исследования был задан вопрос 
«Из каких источников Вы черпаете инфор-
мацию об имидже вуза?». Триада источни-
ков информированности об имидже высше-
го учебного заведения, наиболее популяр-
ных среди школьной молодёжи, отражена на 

Рис. 1. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Оцените, пожалуйста, значимость 
характеристик имиджа вуза», %

Fig. 1. Distribution of respondents’ answers to the question: “Please evaluate the significance of the university 
image characteristics”, %
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рисунке 2 и включает в себя социальные сети 
(80,3%), мнения друзей и знакомых (73,2%), 
а также сайт образовательной организации 
(70,2%). Предпочтения школьников, с одной 
стороны, отвечают тенденциям цифрового 
общества: наиболее актуальную и валидную 
информацию подростки и молодёжь полу-
чают в интернет-пространстве. С другой сто-
роны, доверительное отношение к оценкам 
и суждениям референтной группы друзей 
и одновременно низкий интерес к мнению 
родителей (18,4%) обусловлены социально-
психологической спецификой возрастного 
периода респондентов.

Материалы глубинных интервью с пред-
ставителями школьной молодёжи иллю-
стрируют и уточняют результаты анкетного 
опроса:

«В Политехе у меня друг учится, ВГАФК 
закончил знакомый, в Волгу тоже знакомые. 
Мед – туда поступать собираюсь, РАН-
ХиГС – туда одноклассники собираются, 
туда и подруга поступила»;

«О большинстве вузов нам рассказыва-
ли в школе, но это была какая-то поверх-
ностная информация чаще всего. Ближе к 
экзаменам, к поступлению, в 11-м классе 
я начала сама узнавать об университетах, 

смотреть в группах, заходить на разные 
сайты, в общем сама узнавать».

Помимо этого, респондентам было пред-
ложено выступить в роли экспертов и дать 
оценку ключевым детерминантам текуще-
го имиджа образовательных учреждений 
высшего образования г. Волгограда: Волго-
градского института управления – филиала 
Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации (далее – РАНХиГС), 
Волгоградского государственного меди-
цинского университета (далее – ВолгГМУ), 
Волгоградского государственного универ-
ситета (далее – ВолГУ), Волгоградского го-
сударственного технического университета 
(далее – ВолгГТУ), Волгоградского госу-
дарственного социально-педагогического 
университета (далее – ВГСПУ), Волгоград-
ского государственного аграрного универ-
ситета (далее – ВолГАУ) и Волгоградской 
государственной академии физической 
культуры (далее – ВГАФК). Основное вли-
яние на имидж высшего учебного заведе-
ния оказывает качество предоставляемых 
образовательных услуг. Так, каждый вто-
рой опрошенный дал позитивную оценку 
качеству обучения в волгоградских вузах: 

Рис. 2. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Из каких источников Вы черпаете 
информацию об имидже вуза?», %. Примечание: респондент мог выбрать 3 варианта ответа

Fig. 2. Distribution of respondents’ answers to the question: “From what sources do you get information 
about the university image?”, %. Note: the respondent could choose 3 answer options
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23,5% респондентов в соответствующем во-
просе анкеты выбрали вариант «Высокое», 
25,4% – «Скорее высокое» (рис. 3). Негатив-
ное мнение разделили менее 10% учащихся 
выпускных классов (7,8%), что свидетель-
ствует о довольно положительном имидже 
образовательных услуг, предоставляемых 
вузами региона. В то же время почти треть 
опрошенных (27,8%) затруднились ответить 
на вопрос анкеты о качестве обучения в выс-
ших учебных заведениях, что указывает на 
отсутствие у них сформированного образа 
образовательного процесса и мнения о его 
эффективности. 

Более половины опрошенных учащихся 
выпускных классов (62,7%) высоко оценили 
уровень профессиональной подготовки в 
стенах ВолгГМУ. Второе место по имиджу 
образовательных услуг занимает РАНХиГС: 
общее количество положительных оценок 
соответствует Медицинскому университету, 
однако, число утвердительно высоких оце-
нок у последнего выше (41% против 36%). За-
мыкает тройку ВолгГТУ: каждый четвёртый 
опрошенный школьник на вопрос о качестве 
профессиональной подготовки выбрал ва-

риант «Высокое», каждый третий – «Ско-
рее высокое». Наибольшие затруднения при 
оценке качества образовательных услуг у 
учащихся выпускных классов возникли с 
Физкультурной академией и Архитектур-
ным университетом, что свидетельствует о 
меньшей степени сформированности имид-
жа образовательных услуг данных учебных 
заведений по сравнению с другими вуза-
ми г. Волгограда. Подобная ситуация может 
быть обусловлена спецификой направлений 
подготовки, объясняющей низкую актив-
ность школьников по поиску информации 
об указанных учреждениях в интернет-
пространстве. С другой стороны, меньшая 
численность студентов ВГАФК и ВолГАУ 
ограничивает возможности передачи имид-
жформирующей информации через друзей 
и знакомых потенциальных абитуриентов.

Имидж образовательных услуг высшего 
учебного заведения находится в корреляци-
онной зависимости от имиджа его профес-
сорского-преподавательского состава, что 
находит отражение в схожем распределе-
нии данных, представленных на рисунках 3 
и 4. Уровень квалификации преподавателей 

Рис. 3. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Оцените вузы по качеству образования по 
шкале от 1 до 5, где 1- низкое, 5- высокое», %

Fig. 3. Distribution of respondents’ answers to the question: “Rate universities on the quality of education on a 
scale from 1 to 5, where 1 means low, 5 means high”, %

41

36

24
22

19,7

14

7,7

23,5
21,6

26,7

32

26,7
29

21,4
20,7

25,4

7,7

11
13,7

17,3
19,7

15,3

23,7

15,5

1,7
3

2

5,3
4

5,3

9,3

4,4

2 2,7
2,3 3

4,6 4
5,3

3,4

26

20,6

26 25,7

23

40

33,3

27,8

ВолгГМУ РАНХиГС ВолгГТУ ВГСПУ ВолГУ ВГАФК ВолГАУ Все вузы

Высокое Скорее высокое Среднее Скорее низкое Низкое Затрудняюсь ответить



124

ИмИдж высшИх учебных заведенИй: особенностИ воспрИятИя ученИкамИ выпускных классов

Высшее образование в России. 2023. Т. 32. № 10.

в вузах региона 29,6% опрошенных оценили 
как высокий, 28,1% – как средний, что, по 
мнению авторов, говорит об удовлетвори-
тельном имидже кадрового состава учебных 
заведений. Более трети потенциальных аби-
туриентов (34,5%) не имеют чёткого мнения 
о компетентности волгоградских педагогов, 
что косвенно указывает на недостаточную 
эффективность имиджформирующей дея-
тельности образовательных организаций в 
данном вопросе (рис. 4). 

Определяя уровень квалификации препо-
давателей учебных заведений г. Волгограда, 
учащиеся выпускных классов на первое место 
поставили Медицинский университет: чуть 
менее половины опрошенных (45,7%) соч-
ли его высоким. Второе место по аналогии 
с имиджем образовательных услуг получил 
Институт управления, квалификацию препо-
давателей которого 43,3% опрошенных также 
отметили как высокую. Наконец, почти треть 
опрошенных школьников (31,3%) высоко оце-
нили профессиональный уровень сотрудни-
ков Политехнического университета.

Статистическая взаимосвязь имиджа 
образовательных услуг и имиджа препо-
давательского состава проявилась также в 

уровне их сформированности: 45% учащих-
ся выпускных классов затруднились оценить 
квалификацию преподавателей ВГАФК, 
42,3% – ВолГАУ, что указывает на низкий 
уровень имиджа профессорско-преподава-
тельского состава вузов.

Основной детерминантой внутреннего 
имиджа вуза является социально-психоло-
гический климат, ключевую роль в формиро-
вании которого играет специфика взаимо-
действия на уровне преподаватель-студент, 
а также внутри студенческого сообщества. 
Так, чуть менее половины учащихся выпуск-
ных классов (47,6%) оценили моральный 
климат в волгоградских вузах как благо-
приятный, что в целом положительно ха-
рактеризует имидж последних. Учитывая 
тот факт, что одними из основных акторов 
во внутренней среде учебных заведений яв-
ляются студенты и они же играют ключе-
вую роль в передаче имиджформирующей 
информации, полученные данные косвенно 
указывают на их достаточную удовлетво-
рённость психологической атмосферой в 
вузах и готовность транслировать положи-
тельные оценки и отзывы во внешней сре-
де. С другой стороны, 40,5% школьников 

Рис. 4. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Оцените уровень квалификации 
преподавателей в вузах», %

Fig. 4. Distribution of respondents’ answers to the question: “Evaluate the level of teachers’ qualification in 
the universities”, %
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затруднились ответить на вопрос анкеты о 
социально-психологической обстановке в 
образовательных организациях, что указы-
вает на недостаток либо неэффективность 
имиджформирующей информации соответ-
ствующего профиля (рис. 5). 

Более половины опрошенных школьников 
(59%) сочли благоприятной атмосферу в сте-
нах РАНХиГС. Каждый второй респондент 
положительно оценил социально-психо-
логический климат в ВолГУ (51%) и ВГСПУ 
(50,3%), чуть менее половины опрошенных 
(48,7%) – в ВолгГТУ. Наибольшие затруд-
нения при оценке внутренней атмосферы у 
учащихся школ возникли с Физкультурной 
академией (51,3%) и Архитектурным уни-
верситетом (44,7%), что указывает на недо-
статок имиджформирующей информации 
соответствующего профиля, который может 
быть обусловлен меньшей численностью 
студентов данных учебных заведений.

Немаловажным компонентом имиджа 
высшего учебного заведения является сово-
купность представлений общественности о 
его социальных целях и роли в социально-
экономическом развитии страны. По резуль-
татам проведённого исследования каждый 

второй опрошенный школьник охарактери-
зовал социальный имидж вузов г. Волгограда 
как положительный (25,7%) либо скорее по-
ложительный (23,9%), то есть в восприятии 
потенциальных абитуриентов вузы осущест-
вляют подготовку кадров, востребованных в 
текущих экономических реалиях, и играют 
важную роль в социокультурном развитии ре-
гиона, что наглядно демонстрирует рисунок 6. 

Наиболее высоко респонденты оценили 
социальный имидж Института управления: 
38,3% опрошенных выбрали в соответству-
ющем вопросе анкеты вариант «Положи-
тельный», 23% – «Скорее положительный». 
Второе место среди региональных вузов, по 
мнению школьников, занимает Медицинская 
академия, реализацию социальных целей и 
ролей которой положительно оценили 33% 
опрошенных, скорее положительно – 23,3%. 
Тройку вузов замыкает ВолГУ, социальный 
имидж которого 28% учащихся выпускных 
классов оценили как положительный, 26% – 
как скорее положительный. Наибольшее 
число негативных оценок социального имид-
жа получили Аграрный университет (в сово-
купности 15,3%) и Физкультурная академия 
(в совокупности 13%), здесь же у школьни-

Рис. 5. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Оцените социально-психологический  
климат в вузах», %

Fig. 5. Distribution of respondents’ answers to the question: “Evaluate the socio-psychological climate  
in the universities”, %
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ков возникло больше всего затруднений при 
ответе на соответствующий вопрос анкеты 
(32,7% и 36,3% соответственно). Таким об-
разом, половина опрошенных имеют нега-
тивные установки либо не имеют мнения о 
социальной значимости деятельности ука-
занных вузов, что отрицательно влияет на их 
имидж в целом.

Имидж высшего учебного заведения 
во многом определяется спецификой вос-
приятия его внешних атрибутов: элементов 
фирменного стиля, интерьера и экстерье-
ра учебных корпусов. Данные исследова-
ния, наглядно представленные на рисунке 
7, демонстрируют достаточно позитивное 
восприятие учащимися выпускных классов 
визуального имиджа волгоградских вузов: 
каждый второй опрошенный оценил его как 
положительный (26,4%) либо скорее поло-
жительный (23,9%).

Стоит отметить, что внешние атрибуты 
высших учебных заведений доступнее для 
восприятия и оценки потенциальными аби-
туриентами по сравнению с другими компо-

нентами имиджа, что подтверждают резуль-
таты исследования: число затруднившихся 
ответить на соответствующий вопрос анке-
ты составило 20,8%, что на порядок мень-
ше, чем в ответах на аналогичные вопросы 
об имидже образовательных услуг, имидже 
преподавателей и социальном имидже вузов. 
При этом наиболее позитивно школьники 
оценили визуальный имидж РАНХиГС: чуть 
менее половины опрошенных (44%) сочли 
его положительным, каждый пятый – ско-
рее положительным. Вторым по числу вы-
соких оценок фирменного стиля и внешнего 
оформления стал ВолГМУ: 29% респонден-
тов в соответствующем вопросе анкеты вы-
брали вариант «Положительно», 25,3% – 
«Скорее положительно». Наконец, 27,3% 
школьников положительно оценили внеш-
ние атрибуты ВолГУ, ещё 28,7% – скорее по-
ложительно, что незначительно уступает в 
оценках визуального имиджа ВолГМУ.

Сведя воедино полученные в результате 
исследования данные, можем сделать вы-
вод о соотношении положительных, ней-

Рис. 6. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Дайте оценку социального имиджа 
волгоградских вузов», %

Fig. 6. Distribution of respondents’ answers to the question: “Evaluate the social image of Volgograd 
universities”, %
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тральных и отрицательных оценок основных 
компонентов имиджа волгоградских вузов 
(рис. 8). Наиболее позитивно потенциаль-
ные абитуриенты оценивают визуальный и 
социальный имидж высших учебных заведе-
ний, а также имидж образовательных услуг. 
Менее утвердительно положительным стало 
мнение опрошенных об уровне квалифика-
ции преподавателей местных вузов, который 
является одной из основных детерминант 
имиджа вузов в целом. Наиболее затрудни-
тельной для учащихся выпускных классов 
стала оценка внутреннего имиджа образова-
тельных организаций, а именно социально-
психологического климата в стенах учебных 
заведений г. Волгограда.

Обсуждение результатов
По результатам проведённого исследова-

ния авторами была отмечено, что школьники 
связывают понятие «имидж» с престижем, 
авторитетом, репутацией вуза, которые так-

же формируются под влиянием имиджфор-
мирующей деятельности образовательных 
организаций, но в отличии от имиджа имеют 
пассивную, оценочную природу. Результаты 
исследований, проведённых на материалах 
других регионов, не противоречат, а уточня-
ют полученные авторами данные о ведущей 
роли престижа как продукта имиджевой де-
ятельности в формировании представлений 
абитуриентов о высшем учебном заведении 
[1; 5; 11].

Говоря о восприятии учащимися старших 
классов имиджа высшего учебного заведе-
ния, важно обратить внимание на ассоцииро-
вание последнего с позицией образователь-
ной организации в рейтингах. В условиях ка-
питализации системы высшего образования 
рейтинги стали одним из способов констру-
ирования имиджа учебных заведений и ин-
струментом привлечения абитуриентов [12]. 
Экспертное мнение, представленное в рабо-
те Ю.О. Ивановой, уточняет вывод авторов 

Рис. 7. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Дайте оценку визуального имиджа 
волгоградских вузов», %

Fig. 7. Distribution of respondents’ answers to the question: “Evaluate the visual image of Volgograd 
universities”, %
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и объясняет причины взаимосвязи имиджа 
вуза с его позицией в рейтинге: основные де-
терминанты и компоненты имиджа созвучны 
критериям оценивания в рейтингах учебных 
заведений [13]. В целом ориентация абиту-
риентов на рейтинги мотивирует высшие 
учебные заведения к совершенствованию и 
здоровой конкуренции. Однако результаты 
социологических опросов свидетельствуют 
о высоком миграционном намерении среди 
выпускников волгоградских школ, и в этом 
вопросе авторы разделяют мнение О.Е. Аки-
мовой, С.К. Волкова и Е.Г. Ефимова о риске 
оттока абитуриентов из регионов и обостре-
ния тенденции «сжимающихся городов», 
в том числе ввиду влияния всероссийских 
рейтингов на имидж местных вузов, уступа-
ющих в позициях столичным [14].

Авторами были также изучены представ-
ления выпускников об основных детерми-
нантах имиджа высшего учебного заведения. 
Ключевыми компонентами имиджа вуза, по 
мнению волгоградских выпускников, яв-
ляются имидж образовательных услуг и 
имидж профессорско-преподавательского 
состава, что в целом соотносится с материа-
лами всероссийских социологических опро-

1 Народный рейтинг вузов России. URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/
narodnyj-rejting-vuzov-rossii (дата обращения: 25.05.2023).

сов1. Кроме того, волгоградские школьники 
подчеркнули значимость визуального и со-
циального имиджа в формировании имиджа 
учебного заведения в целом.

Следующим был изучен такой аспект 
имиджа вузов, как предпочтения потенци-
альных абитуриентов в выборе источников 
получения информации об образователь-
ных организациях. Наиболее популярными 
каналами коммуникации для школьной мо-
лодёжи г. Волгограда являются социальные 
сети, личные контакты с друзьями и знако-
мыми, а также сайты вузов. Данные выводы 
созвучны результатам регионального ис-
следования Г.М. Мурзагалиной, из которых 
также следует, что наиболее интересным 
контентом для абитуриентов в социальных 
сетях и на сайте вуза являются советы и ре-
комендации по подготовке к поступлению, 
экспертные статьи, посвящённые развитию 
личных компетенций, обзор научных ново-
стей [11]. Полученные данные о влиянии ре-
ферентных групп на формирование имиджа 
вузов в глазах абитуриентов согласуются с 
мнением других авторов, отмечающих спец-
ифику регионального имиджа и особую роль 
родственников, друзей и знакомых, имею-
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щих опыт обучения в конкретных учебных 
заведениях, как носителей и трансляторов 
оценочной информации [15].

Результаты изучения текущего имиджа 
основных образовательных организаций 
высшего профессионального образования г. 
Волгограда в восприятии выпускников мест-
ных школ позволили выделить ряд учеб-
ных заведений с наиболее сформирован-
ным положительным имиджем: РАНХиГС,  
ВолгГМУ, ВолгГТУ и ВолГУ. Указанные 
учебные заведения поддерживают актив-
ную коммуникацию в интернет-простран-
стве, что обеспечивает относительно равно-
мерную сформированность всех ключевых 
компонентов имиджа. Наоборот, имидж 
Физкультурной академии и Аграрного уни-
верситета сформирован в меньшей мере, на 
что указывает низкая осведомлённость по-
тенциальных абитуриентов об имиджевых 
аспектах их деятельности. В сравнении с на-
званными ранее вузами социально-гумани-
тарного профиля ВГАФК и ВолГАУ имеют 
более специфичные направления подготовки 
и меньшую численность студентов. С одной 
стороны, это обуславливает меньшую заин-
тересованность и активность потенциаль-
ных абитуриентов по поиску информации 
об учебных заведениях. С другой стороны, 
меньшая численность студентов означает 
меньшее число информантов о деятельности 
образовательных организаций.

Заключение
Результаты исследования показали до-

статочно оптимистичное восприятие уча-
щимися выпускных классов имиджа высших 
учебных заведений г. Волгограда. Однако, 
стоит отметить, что весомая часть положи-
тельных суждений респондентов отличалась 
неуверенностью («скорее положительно»), 
многие школьники столкнулись с трудно-
стями при оценке имиджевых аспектов де-
ятельности вузов, что свидетельствует о не-
обходимости совершенствования работы по 
конструированию имиджа местных учебных 
заведений.

Изменению сложившейся в региональ-
ной образовательной среде ситуации может 
способствовать разработка и реализация 
мер, направленных на повышение эффек-
тивности имиджформирующей деятель-
ности вузов по ряду ключевых аспектов. 
Во-первых, важно увеличить осведомлён-
ность потенциальных абитуриентов о со-
циально-психологическом климате в стенах 
вузов, что способствует формированию их 
положительного внутреннего имиджа. Воз-
можно демонстрировать различные сцена-
рии взаимодействия преподавателей со сту-
дентами посредством публикации видео на 
страницах образовательных организаций в 
социальных сетях: живых интервью, выдер-
жек из интерактивных занятий, фрагментов 
организации научно-исследовательской де-
ятельности. Кроме того, целесообразно при-
влекать лидеров мнений из студенческого 
сообщества для информирования потенци-
альных абитуриентов о традициях и куль-
туре взаимодействия с преподавателями и 
между студентами. Личные истории и от-
зывы студентов, размещённые в социальных 
сетях, создадут иллюзию личного контакта, 
тем самым задействовав два наиболее акту-
альных канала передачи имиджформирую-
щей информации. 

Не менее важно интенсифицировать де-
ятельность по формированию имиджа про-
фессорско-преподавательского состава. 
Размещение визитных карточек препода-
вателей на сайте вузов, освещение научных 
достижений, ведение экспертных колонок 
в социальных сетях, публикация персона-
лизированных советов и рекомендаций по 
подготовке к поступлению может стать ин-
струментом формирования положительного 
имиджа педагогов и региональных вузов в 
целом.

В целях повышения доверия к транслиру-
емой информации политика ведения сайтов 
и страниц высших учебных заведений в соци-
альных сетях должна быть открытой: важно 
наполнять ресурсы актуальной официальной 
информацией и научными материалами, а 
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также освещать историю и традиции вузов, 
оформлять ссылки на личные страницы и сай-
ты партнёров образовательных организаций, 
чтобы сформировать реалистичный, яркий 
и запоминающийся образ. Одновременно с 
этим на уровне вузов важно разработать си-
стему поощрения студентов и преподавате-
лей, выступающих в качестве авторов контен-
та, что позволит повысить их вовлечённость в 
формирование положительного имиджа вуза. 
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ностью качеством образовательного процесса. Практическая направленность определяет-
ся в проведении анализа данных с применением инструментов больших данных. Полученные 
результаты и научно обоснованные выводы полезны для разработки инновационных стра-
тегий и инструментов оценки и поддержки студентов.

Результаты показывают, что отслеживание трендов на основе цифровых следов сту-
дентов в социальных сетях и инструментария больших данных даёт высокую точность 
аналитических данных и может стать основой для выявления проблемных ситуаций в 
отдельных вузах и отрасли в целом, для принятия решений и управления, основанного на 
данных.

Ключевые слова: удовлетворённость студентов, высшее образование, интеллектуаль-
ный анализ данных, большие данные, онлайн-образование, качество образования, цифровой 
след, социальные сети
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Abstract. This paper presents a scientifically based approach to analyzing large volumes of data 
from digital traces of students on social networks, which allows you to effectively identify emerg-
ing and most discussed problems among students, as well as highlight pain points that provide op-
portunities for growth, development of universities and improvement of the characteristics of the 
educational process, support for students etc. The study is based on a thematic analysis of messages 
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published in university communities on the VKontakte social network using big data tools. The study 
results showed that Russian university students still face a number of challenges, including weak 
technical infrastructure at universities, a digital divide in access to online education, and negative 
attitudes towards distance learning.

The scientific problem of the study is the contradiction between the existing volume of unstruc-
tured data of students’ digital traces in social networks and the lack of a scientifically-based and 
proven methodological approach to the analysis and evaluation of this voluminous data, which cre-
ates obstacles to fundamental research into the relationship between students’ activity in social net-
works and their satisfaction quality of the educational process. The practical focus is determined in 
conducting data analysis using big data tools. The findings and evidence-based implications are useful 
for developing innovative strategies and tools for assessing and supporting students.

The results show that the use of big data tools for tracking trends based on digital traces of stu-
dents on social networks provides highly accurate analytical data and can become the basis for iden-
tifying problematic situations in individual universities and the industry as a whole, for data-driven 
decision-making and management .

Keywords: student satisfaction, higher education, data mining, big data, online education, educa-
tion quality, digital footprint, social networks.
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1 Россия заняла шестое место рейтинга стран с самым доступным интернетом. URL: https://www.
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Введение
Высшее образование оказывает суще-

ственное влияние на экономическое развитие 
большинства стран мира [1; 2]. Образователь-
ная успешность студентов, которая в значи-
тельной степени зависит от условий обуче-
ния, при этом является важным фактором, 
оказывающим влияние на экономическую и 
социальную эффективность высшего обра-
зования [3; 4]. Именно поэтому ориентация 
на студента (студентоцентричность), учёт его 
потребностей и удовлетворённости учебным 
процессом сегодня всё чаще становятся пред-
метом внимания исследователей [5]. 

Прошло уже более трёх лет с тех пор, 
как 11 марта 2020 г. Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку 
COVID-19 пандемией. На этом фоне развер-
нулся глобальный образовательный кризис: 
в начале апреля 2020 г. в 194 странах были за-
крыты все учебные заведения, что затронуло 

почти 1,6 миллиарда учащихся и студентов, 
что составило 91,3% от их общемирового 
числа [6]. Никогда прежде не происходил 
такой быстрый и масштабный переход об-
разования в онлайн-формат, что коренным 
образом изменило характер и условия пре-
подавания и обучения. 

Сильными сторонами в ситуации экстрен-
ного массового перехода к дистанционному 
обучению в России стали:

• доступный Интернет: в 2022 г. Россия 
заняла 6-е место рейтинга стран с самым 
доступным Интернетом1, что даёт возмож-
ность удалённого доступа к электронным 
контентам и онлайн-мероприятиям широко-
му кругу граждан;

• развитая сеть партнёрств между ака-
демической и профессиональной сферами, 
сотрудничество между университетами и 
отраслевыми предприятиями, возможность 
удалённой организации практики и стажи-
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ровок для студентов в процессе дистанцион-
ного обучения;

• существующая система онлайн-приёма 
и реализация равенства в условиях перехода 
к гибридным технологиям не только в обуче-
нии, но и при приёме абитуриентов.

Данные обстоятельства, несмотря на 
кажущуюся давность событий, заставили 
авторов обратиться к исследованию по-
следствий и условий этого перехода, от-
ражённых во мнениях студентов по дан-
ному вопросу. В настоящее время сложно 
представить учебный процесс без цифро-
вых технологий, больших данных, анализа 
цифрового следа. Они вошли в нашу жизнь, 
а во время пандемии, в период вынужден-
ной самоизоляции наиболее наглядно про-
демонстрировали, как отдельные аспекты, 
в частности коммуникации, практически 
полностью перенеслись в виртуальное 
пространство, формируя постоянно уве-
личивающийся массив цифровых следов из 
различных источников. 

Научная проблема исследования за-
ключается в противоречии между суще-
ствующим объёмом неструктурированных 
данных цифровых следов студентов в со-
циальных сетях и отсутствием научно-обо-
снованного и апробированного методоло-
гического подхода к анализу и оценке этих 
объёмных данных, что создаёт препятствия 
для фундаментального исследования вза-
имосвязи между активностью студентов в 
социальных сетях и их удовлетворённостью 
качеством образовательного процесса. Её 
значимость определяется тем, что анализ 
влияния обратной связи и поддержки на 
мотивацию и успеваемость студентов мо-
жет помочь выявить важные связи и взаим-
ное влияние между различными аспектами 
онлайн-образования и разработать эффек-
тивные стратегии и подходы к обучению, 
а также улучшить организацию программ 
для онлайн-образования. Для изучения 
указанных аспектов требуется проведение 
регулярного системного анализа с исполь-
зованием научных методов и подходов, по-

зволяющих получить объективные данные и 
научно обоснованные выводы.

Практическая направленность данного 
исследования заключается в проведении 
анализа данных с применением инструмен-
тов больших данных. Полученные результа-
ты и научно обоснованные выводы будут по-
лезны для разработки инновационных стра-
тегий и инструментов оценки и поддержки 
студентов.

Цель данного исследования – разработка 
научно обоснованного подхода к анализу 
больших объёмов данных цифровых следов 
студентов в социальных сетях для: 

а) эффективного выявления возникаю-
щих массовых проблем у студентов;

б) поиска возможностей развития вузов 
и повышения качества образования за счёт 
автоматизированного анализа обсуждений.

Обзор литературы
Современное состояние исследований в 

области образовательной аналитики таково, 
что объём доступных данных растёт в геоме-
трической прогрессии, но возможности для 
работы с ними не успевают формироваться 
и проходить апробацию с той же скоростью 
[7–9]. К такому выводу пришли авторы, из-
учив опубликованные результаты исследо-
ваний применения анализа данных для реше-
ния образовательных проблем. В частности 
авторы данной работы отметили следующее. 

Был выявлен ряд исследований, кото-
рые в интересах образовательной аналити-
ки опираются на результаты опросных или 
административных данных с применением 
базовых методов анализа [10–13], выявляя 
так называемые маркеры самочувствия сту-
дентов. Однако существенным недостатком 
такого метода является ограниченность на-
боров данных, которые можно получить из 
указанных источников. Эти методы могут 
быть полезны, но они не всегда дают полную 
картину и не учитывают все аспекты студен-
ческой активности и взаимодействия. Ис-
пользование инструментов больших данных 
в образовательной аналитике предоставляет 
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значительные преимущества. Они позволя-
ют обрабатывать и анализировать огромные 
объёмы данных, собранных из различных 
источников. Поэтому к этому инструменту 
обращается большое количество как россий-
ских, так и зарубежных учёных и практиков, 
работы которых изучили авторы.

Большинство исследователей сосредо-
точены на прогнозировании академической 
успеваемости [14–16]. Не отрицая  важно-
сти подобных исследований, авторы одна-
ко считают, что для всестороннего повы-
шения качества образования необходима 
такая же всесторонняя оценка учебного 
опыта студентов в ходе обучения. Актуаль-
ным направлением развития исследований 
в этой области является изучение учебного 
поведения учащихся и их уровня вовлечён-
ности, взаимодействия с преподавателями, 
другими студентами, административными 
структурами вуза. Опубликованные работы, 
рассматривающие эту тему, представляют 
результаты анализа успеваемости и поведе-
ния, связанного с вовлечённостью, прило-
женными усилиями и обратной связью ис-
ключительно в цифровой образовательной 
среде [17–21]. 

В связи с тем, что подавляющее большин-
ство студентов являются пользователями 
социальных сетей, при этом не ограничи-
вая доступ в информации своего профиля  
[22–24], в последнее время растёт число ис-
следований, которые используют цифровой 
след в социальных сетях (посты, подписки, 
лайки, фотографии со страниц профиля и 
на стене профиля) и алгоритмы машинного 
обучения для получения дополнительной 
информации о них. Так, например, показана 
возможность определить пол по сообщениям 
в Twitter [25], установить личностные харак-
теристики пользователей на основе анализа 
их поведения в социальной сети [26]. Обна-
ружено, что интересы молодёжи дифферен-
цируются в зависимости от их пола, возраста 
и успеваемости в обучении [27]. В работе [28] 
описывается разработка системы прогнози-
рования профессиональных интересов аби-

туриентов на основе данных социальных се-
тей. Несмотря на разнородность подходов и 
методов в сфере образования, основанных на 
данных, авторы данной работы  не встретили 
системных научных исследований, в которых 
социальные сети, содержащие информацию 
о предпочтениях и интересах пользователей, 
косвенно свидетельствуют об их коммуника-
тивных и поведенческих особенностях, опы-
те и взаимосвязях с участниками различных 
сообществ [29], рассматривались как источ-
ник данных в образовательной аналитике.

Было обнаружено, что большинство ис-
следователей используют аналитику обуче-
ния для улучшения удержания студентов; 
немногие из них сосредоточены на изучении 
удовлетворённости студентов в процессе 
обучения, возникающих у них проблемами 
[30]. Одним из наиболее известных направ-
лений исследований в данной области явля-
ется прогнозирующее моделирование [31]. 
Прогнозирующие модели приобрели попу-
лярность в образовании как конкурентная 
стратегия, которая выходит за рамки про-
стого мониторинга успеваемости учащих-
ся, позволяет реализовать упреждающее 
управление успехами студентов и раннюю 
разработку мер профилактического вме-
шательства для групп риска. Эта популяр-
ность подтверждается растущим объёмом 
исследований, посвящённых проблемам об-
учения с использованием прогнозирующих 
моделей.

Учитывая вышеописанный контекст, ав-
торы сформировали гипотезу о том, что 
сообщения, оставляемые студентами в со-
циальных сетях, представляют собой цен-
ный источник данных для образовательной 
аналитики: на основании их анализа мож-
но не только выявить общие паттерны на-
строения, но и отследить их для отдельных 
групп университетов, сравнивая графики 
изменения эмоциональной окраски сооб-
щений по тематическим направлениям, вы-
делить возможности улучшения, развития, 
болевые точки в образовательном процессе 
и его сопровождении.
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Методология, материалы и методы
Работа основана на продолжающемся 

тематическом проекте изучения цифровых 
следов студентов российских вузов в соци-
альных сетях, которое является частью бо-
лее широкого исследования, содержащего 
аспекты программного обеспечения, данных 
и алгоритмов, особенно в части инструмен-
тария анализа больших данных. 

Разработанная и апробированная мето-
дика анализа цифровых следов студентов 
российских вузов в социальных сетях вклю-
чает следующие этапы.

1. Сбор данных. Для анализа использо-
вались дата-сеты сообщений и комментари-
ев из социальных сетей, содержащие около 
3 миллионов постов и комментариев. Дан-
ные были собраны из 9187 официальных и 
неофициальных пабликов 679 высших учеб-
ных заведений России, включая филиалы. 
Период накопления данных, выбранных для 
анализа, – с сентября 2021 г. по июнь 2022 г., 
что определяется сроками начала и оконча-
ния учебного года в подавляющем большин-
стве российских вузов.

2. Использование информационно-ана-
литической платформы (ИАП). В качестве 
инструмента анализа была задействована 
ИАП PolyAnalyst. Эта платформа предо-
ставляет широкие возможности автомати-
зации работы с большими данными. В рам-
ках данного исследования использовались 
функции извлечения тональностей, клю-
чевых слов, сущностей и отношений из не-
структурированных текстов, классифика-
ции и кластеризации документов, а также 
визуализации корреляций между темами и 
атрибутами.

3. Анализ тональности. Проводился ана-
лиз относительного количества постов и 
комментариев по эмоциональному настрою. 
Использовалось отношение количества со-
общений по теме к общему количеству вы-
груженных сообщений. Для извлечения 
тональностей в ИАП PolyAnalyst был раз-
работан и настроен соответствующий сце-
нарий. Часть данных (10%) была проверена 

вручную для определения валидности ре-
зультатов. Ручная выверка производилась 
силами 35 разметчиков – студентов вузов, 
прошедших ознакомительное обучение. 
Каждый элемент был проверен дважды дву-
мя разными разметчиками для обеспечения 
целостности данных.

4. Кластерный анализ. После анализа то-
нальности проводился кластерный анализ 
сообщений из социальной сети на основе 
ключевых слов. Соответствующие сценарии 
были настроены в ИАП PolyAnalyst. Это 
позволило структурировать данные и визу-
ализировать тренды в обсуждениях для луч-
шего понимания всего массива данных и его 
структуры.

5. Анализ настроений пользователей. 
Была проанализирована динамика на-
строений пользователей социальной сети 
«ВКонтакте» по вопросам взаимодействия 
преподавателей / научных руководителей и 
студентов/аспирантов в разрезе категорий 
вузов (научно-исследовательские, опор-
ные, федеральные и прочие). Это позволило 
определить, влияет ли принадлежность вуза 
к одной из категорий на удовлетворённость 
студентов качеством предоставляемого об-
разования.

Паттерны для выгрузки данных обосно-
ваны целью исследования и определены на 
основе ключевых слов или хэштегов, связан-
ных с этими темами, которые также стали 
результатом авторской разработки лингви-
стических маркеров – критериев тонально-
сти сообщений в социальных сетях. Их раз-
работка включала ознакомление с данными, 
изучение их структуры и содержания, из-
влечение тональностей, ключевых слов, сущ-
ностей и отношений. Методы понимающего 
восприятия текста основаны на алгоритмах 
обработки естественного языка (Natural 
Language Processing, NLP), которые позво-
ляют автоматически выделить смысловую 
информацию из текстов. Концепция паттер-
нов для выгрузки данных из социальных се-
тей является частью области исследований, 
связанных с анализом текстов и обработкой 
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естественного языка. Процесс их формиро-
вания также включал несколько этапов:

1) изучение структуры сообщений, спец-
ифики языка, используемого пользователя-
ми, и других факторов, которые могут по-
влиять на процесс анализа;

2) сбор обучающих данных путём анно-
тации сообщений экспертами (25%) и авто-
матических методов классификации ИАП 
PolyAnalyst (75%);

3) определение ключевых слов и хэште-
гов на основе анализа обучающих данных;

4) применение методов обработки есте-
ственного языка методами анализа есте-
ственного языка: классификация текстов, вы-
деление ключевых слов, распознавание име-
нованных сущностей и анализ синтаксиса; 

5) на основе обучающих данных и резуль-
татов анализа применение методов машин-
ного обучения или статистических подходов 
для разработки паттернов (паттерны были 
протестированы на массиве 103 тысяч сооб-
щений, чтобы убедиться в их эффективности 
и точности).

Использование паттернов для выгрузки 
данных из социальных сетей является актив-
ной областью исследований и в настоящее 
время не существует единых универсальных 
подходов и методов, которые могут быть 
применены в этом процессе, что и привело к 
необходимости разработки авторского на-
бора в интересах исследования.

Результаты
1. Выборка сообщений по категории 

«Особенности взаимодействия препода-
вателей и студентов» самая многочислен-
ная – 41,72% от общего количества анали-
зируемых сообщений. Распределение между 
негативными, позитивными и нейтральными 
сообщениями по категории представлено на 
рисунке 1.

2. Тематический сентимент-анализ по 
разработанным паттернам выявил отдель-
ные тематические подкатегории в сообще-
ниях пользователей университетских со-
обществ в социальной сети «ВКонтакте» 
(табл. 1). Для измерения надёжности опре-

Рис. 1. Распределение настроений в категории «Особенности взаимодействия преподавателей и 
студентов»

Fig. 1. Distribution of sentiments in the category “Peculiarities of interaction between teachers and students”
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Таблица 1
Отдельные тематические подкатегории в сообщениях

Table 1
Separate thematic subcategories in messages

Тематическая подкатегория Описание
Каппа 
Коэна

Процентное  
согласие

Частота, 
%

Одобрение дистанционного обу-
чения и применяемых технологий, 
удовлетворённость взаимодей-
ствием с преподавателями

Сообщения (посты, комментарии) поддер-
живают дистанционное образование либо 
(1) в любом случае, либо (2) потому, что нет 
другого / лучшего варианта, чем дистанци-
онное образование, как например, во время 
кризиса COVID-19.

0,87 97,1 19

Негативное отношение к дистан-
ционному обучению

В сообщениях (постах, комментариях) 
говорится, что дистанционное образование 
уступает очному обучению, перечисляются 
аргументы в пользу того, что оно неэффек-
тивно.

0,845 92,6 16

Низкий уровень технологической 
и организационной готовности 
вузов к реализации образова-
тельного процесса и сервисов для 
студентов дистанционно

В сообщениях (постах, комментариях) гово-
рится, что вузы не имеют достаточных тех-
нических возможностей / инфраструктуры 
для реализации дистанционного обучения, 
а студенты сталкиваются с трудностями 
там, где, по их мнению, этого можно было 
избежать при должной готовности.

0,798 99,1 14

Неравные возможности при дис-
танционном обучении

Сообщения (посты, комментарии) о 
каком-либо неравенстве среди студентов с 
позиции доступа к дистанционному обра-
зованию (например, наличие компьютеров, 
качество подключения к Интернету, отсут-
ствие в общежитии или дома комфортных 
условий для онлайн-обучения, отсутствие 
персонального рабочего места и т. п.).

0,912 95,3 12

Неготовность или нежелание 
преподавателей осуществлять 
обучение в дистанционном фор-
мате, использовать современные 
технологии

Сообщения (посты, комментарии) ссы-
лаются на низкий уровень готовности 
преподавателей использовать интерактив-
ные технологии в обучении, нежелание 
общаться посредством камеры, микрофона, 
чата и других средств связи, недостаточное 
качество электронных контентов, проблемы 
с планированием времени и расписанием.

0,792 98,2 6

Аттестационные мероприятия Сообщения (посты, комментарии), в 
которых студенты излагают беспокойство 
по поводу доступности, справедливости 
аттестации в формате дистанционного 
обучения.

0,81 96,2 6

Недовольство работой адми-
нистративно-управленческого 
персонала вузов

Сообщения (посты, комментарии), в кото-
рых пишут о том, что административно-
управленческий персонал вузов неспособен 
справиться с ситуацией полностью или 
частично, а также с информированием, 
поддержкой студентов, своевременным 
принятием необходимых мер.

0,852 99,0 5
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Тематическая подкатегория Описание
Каппа 
Коэна

Процентное  
согласие

Частота, 
%

Проблемы физического и психи-
ческого здоровья

В сообщениях (постах, комментариях) 
говорится, что у пользователей возникают 
проблемы с физическим и психическим здо-
ровьем, которые в свою очередь вызваны 
особенностями дистанционного обучения.

0,821 94,9 4

Социальная неудовлетворённость 
студентов при дистанционном 
обучении

Сообщения (посты, комментарии), несущие 
недовольство последствиями дистанцион-
ного или гибридного обучения для социаль-
ной жизни студентов, замечания о нехватке 
взаимодействия с одногруппниками и/или 
фасилитирующего воздействия со стороны 
преподавателя, поддержки.

0,61 95,6 4

Эмоциональные выражения Сообщения (посты, комментарии) содержат 
явное выражение эмоций по поводу дис-
танционного обучения без логического 
обоснования причин («бесит», «раздража-
ет», «я кайфую» и т. п.).

0,69 98,53 6

Юмор, сарказм Сообщения (посты, комментарии), содер-
жащие шутки по поводу взаимодействия с 
преподавателями в процессе дистанционно-
го обучения.

0,771 94,15 8

деления частоты для качественных (катего-
риальных) позиций авторами применялась 
Каппа Коэна как более надёжная мера, чем 
простой расчёт процентного согласия, по-
скольку Каппа Коэна учитывает возмож-
ность случайного совпадения. Однако авто-
ры рассчитали и процентное согласие также 
для каждой подкатегории, чтобы удостове-
риться в точности полученных результатов.

3. Поддержка дистанционного (или ги-
бридного) обучения составила в исследу-
емом периоде 19%, что является высоким 
показателем, несмотря на значительно сни-
зившийся в обществе уровень тревожности 
в связи с пандемией COVID-19. Рассмотрев 
относительное количество постов и коммен-
тариев по эмоциональному настрою к обще-
му количеству опубликованных сообщений 
и наложив их на график заболеваемости 
COVID-19, авторы получили результаты, 
представленные на рисунке 2.

4. Были выделены наиболее обсуждае-
мые проблемные вопросы, касающиеся об-
учения:

• недовольство студентов работой адми-
нистрации вузов в отдельных аспектах, та-
ких как доступность получения привычных 
сервисов, например, справок об обучении, 
консультаций по организации обучения, до-
ступа к расписанию – 9,18%;

• неготовность или нежелание препода-
вателей осуществлять обучение в дистанци-
онном формате, использовать современные 
технологии – 4,67%;

• социальная неудовлетворённость 
студентов при дистанционном обучении – 
3,95%.

5. Были выделены наиболее обсуждае-
мые проблемные вопросы, касающиеся здо-
ровья студентов:

• проблемы физического и психического 
здоровья, которые возникают у студентов 
при смене режима обучения после очного, 
однако они могут быть нивелированы при 
соблюдении режимов работы и отдыха – 
14,35%;

• проблемы демографического характе-
ра (упоминания об ограничениях доступа к 

Продолжение Таблицы 1
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средствам дистанционного обучения и тех-
нологической инфраструктуре у студентов 
из семей низкого социально-экономическо-
го статуса, в редких случаях – лиц с огра-
ниченными возможностями, а также тех, у 
кого нет доступа к надёжному интернет-со-
единению или устройствам, необходимым 
для участия в онлайн-образовании из-за ра-
боты вахтовым методом или проживания в 
отдалённых районах) – 2,32%.

6. Студенты после опыта пандемии и вы-
нужденного перехода на дистанционное 
обучение, а затем – возврата к очному об-
учению высказывают совершенно чёткие 
предпочтения в отношении дистанта. В част-
ности, наиболее часто встречаются положи-
тельные упоминания:

• удобство и интуитивная понятность 
курсов в электронных средах обучения – 
26,1%;

• использование информационно-ком-
муникационных технологий в учебном про-
цессе в целом – 22,23%;

• использование дискуссионных техно-
логий и форумов онлайн – 12,82%. 

7. В таблице 2 представлены результа-
ты изучения данных по академической под-
держке студентов при гибридном и дистан-
ционном обучении в исследуемый период.

Чтобы выразить своё восприятие контек-
ста обучения, студенты ссылаются на орга-
низационные проблемы и делятся просьбами 
о более продуманной организации обучения 
и заданий (рис. 3).

10. Рассматривая динамику настроений 
пользователей соцсети «ВКонтакте» по во-
просам взаимодействия преподавателей / 
научных руководителей и студентов/аспи-
рантов в разрезе категорий вузов (рис. 4, 5), 
авторы обратили внимание, что кривые для 
опорных и федеральных университетов бо-
лее гладкие для всех эмоциональных окра-
сок, что говорит о большей устойчивости 
данных типов образовательных организаций 
в плане обеспечения взаимодействия между 
преподавателями и студентами.

Сравнив данные результаты с исследова-
ниями по смежным тематикам, авторы отме-
тили, что полученные ими результаты с фик-
сированными эффектами свидетельствуют 

Рис. 2. Относительное количество постов и комментариев категории «Особенности взаимодействия 
преподавателей / научных руководителей и студентов/аспирантов»

Fig. 2. Relative number of posts and comments in the category “Peculiarities of interaction between  
teachers / supervisors and students / graduate students”
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Таблица 2
Результаты исследования данных по удовлетворённости студентов академической поддержкой

Table 2
Findings from a study of data on student satisfaction with academic support

Условия для онлайн-обучения,  
созданные вузом

Упоминание среди  
релевантных сообщений, %

Негативное отношение 24,5

Нейтральное отношение 22,3

Позитивное отношение 53,2

Всего 100,0

Наличие доступа  
к библиотечным ресурсам

Упоминание среди  
релевантных сообщений, %

Говорят о наличии доступа 
в любом контексте

Негативное отношение 18,1

Нейтральное отношение 60,2

Позитивное отношение 19,5

Говорят об отсутствии доступа 2,2

Всего 100

Наличие доступа к лабораторному оборудованию или виртуальным 
лабораторным работам

Упоминание среди  
релевантных сообщений, %

Говорят о наличии доступа 
в любом контексте

Негативное отношение 11,2

Нейтральное отношение 62,1

Позитивное отношение 12,9

Говорят об отсутствии доступа 13,8

Всего 100

Доступ к программному обеспечению, необходимому в ходе обучения
Упоминание среди  

релевантных сообщений, %

Говорят о наличии в любом 
контексте

Негативное отношение 12,1

Нейтральное отношение 21,5

Позитивное отношение 56,6

Говорят об отсутствии доступа 9,8

Всего 100

Рис. 3. Кластерный анализ организации обучения
Fig. 3. Cluster analysis of the organization of education
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Рис. 4. Динамика негативных настроений пользователей социальной сети «ВКонтакте» по вопросам 
взаимодействия преподавателей и студентов в разрезе категорий вузов

Fig. 4. Dynamics of negative moods of users of the social network VKontakte on the issues of interaction 
between teachers and students in the context of university categories

Рис. 5. Динамика позитивных и нейтральных настроений пользователей социальной сети «ВКонтакте» 
по вопросам взаимодействия преподавателей и студентов в разрезе категорий вузов

Fig. 5. Dynamics of positive and neutral moods of users of the social network VKontakte on the issues of 
interaction between teachers and students in the context of university categories

о существенном улучшении удовлетворён-
ности студентов качеством взаимодействия 
с представителями вузов, в частности пре-
подавателями. Увеличение частоты социаль-
ных контактов, уменьшение беспокойства 
о будущем в значительной степени способ-
ствовали повышению удовлетворённости (на 

21,03% по сравнению с тем же периодом в 
прошлом году). 

Выводы
Разработан научно обоснованный подход 

к анализу больших объёмов данных цифро-
вых следов студентов в социальных сетях, 
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который позволяет эффективно выявлять 
возникающие и наиболее обсуждаемые про-
блемы у студентов, а также выделять бо-
левые точки, дающие возможности роста, 
развития вузов и улучшения характеристик 
образовательного процесса, сопровождения 
студентов и т. д. 

Полученные результаты показывают:
• пики активности в публикациях сту-

дентов в социальных сетях связаны с окон-
чанием семестра (январь и июнь) – это тра-
диционная картина для учебного процесса, 
так как в это время студенты сдают сессию 
или защищают выпускные квалификацион-
ные работы;

• сравнивая по представленной методике 
массив сообщений отдельно взятого вуза, 
группы вузов, объединённых по какому-ли-
бо признаку, с общим массивом цифровых 
следов, можно обратить внимание на пери-
оды аномальной активности в обсуждениях 
студентов в связке с эмоциональной окра-
ской сообщений; этот механизм можно ис-
пользовать для оперативного реагирования, 
тактических мероприятий и разработки 
стратегий развития, для выявления проблем 
и возможностей студентов инструментами 
больших данных.

Исследование свидетельствует в пользу 
тщательного и регулярного изучения циф-
рового следа студентов не только в любой 
образовательной среде, но и в других, от-
влечённых средах – выяснения их мнений, 
«выслушивания» их голосов, реакций, раз-
мышлений и действий. Это особенно важно 
в условиях, когда живого общения мало, а 
традиционные процессы и процедуры нару-
шены, например, при экстренном дистанци-
онном обучении, равно как и возвращении 
после него к очному обучению, но в равной 
степени рекомендуется в ситуациях, не свя-
занных с чрезвычайными мерами. 

Обсуждение
Дистанционный формат взаимодействия 

выявил множество проблем, с которыми 
участники образовательного процесса ещё 

не сталкивались. Пандемия показала настоя-
щий уровень цифровой трансформации рос-
сийских университетов, уровень готовности 
к дистанционному формату взаимодействия 
с участниками образовательного процесса, 
уровень автоматизации административных 
процессов. Данное исследование направле-
но на решение задачи применения техноло-
гий больших данных, машинного обучения и 
искусственного интеллекта, анализ неструк-
турированных данных из социальных сетей 
и вносит вклад в развитие образовательной 
аналитики благодаря тому, что представ-
ленные методы позволяют получить ценные 
инсайты и представления о взаимодействии 
между участниками образовательного про-
цесса. Анализ цифровых следов студентов 
может помочь в понимании и оценке ка-
чества образования, выявлении трендов и 
проблем, а также определении потенциала 
для улучшения образовательного процесса. 
Использование информационно-аналити-
ческой платформы, в данном случае – ИАП 
PolyAnalyst, предоставляет возможности 
автоматизации анализа больших данных, 
включая извлечение тональностей, ключе-
вых слов, сущностей, классификацию и кла-
стеризацию данных. Это позволило авторам 
структурировать и визуализировать данные 
для лучшего понимания их содержания и 
трендов. Использование ИАП PolyAnalyst и 
применение кластеризации позволяют про-
водить сложный анализ больших объёмов 
данных и визуализировать результаты, что 
способствует развитию и автоматизации 
аналитических процессов. Следующие шаги 
в этом направлении могут быть нацелены на 
автоматизацию обработки данных социаль-
ных сетей в режиме реального времени.

Однако необходимо подчеркнуть, что 
предлагаемая методология имеет свои огра-
ничения в качестве концептуальной дорож-
ной карты для дальнейших исследований. 
Самое главное из них заключается в том, 
что выборка сообщений производится в за-
ранее отобранных для этого сообществах, в 
данном случае – сообществах вузов в соци-
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альной сети «ВКонтакте». То есть заведомо 
ограничили область поиска. Второе ограни-
чение исследования состоит в том, что вы-
бранные инструменты не учитывают посла-
ния, представленные в графическом форма-
те («смайлики», картинки). Наконец, третье 
ограничение – риск приостановки доступа 
к данным, который определяется политикой 
работы с данными социальных сетей.

Заключение
В исследовании изучены социальные и 

организационные аспекты онлайн-обра-
зования через анализ данных сообщений в 
социальной сети «ВКонтакте» инструмен-
тами больших данных. Это помогло выявить 
важные связи и влияния между различными 
аспектами онлайн-образования.

Авторы акцентировали внимание не толь-
ко на проблемах и ограничениях, которые 
появились в университетах по всему миру, 
но и возможностях, которые открылись как 
со стороны обучающих, так и со стороны об-
учающихся, на управленческих решениях, 
которые помогут повысить доступность и 
качество высшего образования. 

Благодаря анализу больших данных мож-
но видеть, что студенты активно участвуют в 
структурировании своей жизни и образова-
тельного опыта, принимая на себя важную 
проблематизирующую роль в переосмысле-
нии того, каким должно быть их собствен-
ное обучение и образование в целом. Авторы 
смогли подтвердить гипотезу исследования 
о том, что на основании анализа цифровых 
следов студентов в социальных сетях можно 
не только выявить общие паттерны настрое-
ния, но и отследить их для отдельных групп 
университетов, сравнивая графики измене-
ния эмоциональной окраски сообщений по 
тематическим направлениям, выделить воз-
можности улучшения, развития, болевые 
точки в образовательном процессе и его со-
провождении. 

Проблемы, обозначенные в статье, харак-
терны не только для аналитики дистанцион-
ного обучения. Чтобы продвинуть образо-

вательную аналитику вперёд, необходимо 
использовать междисциплинарный подход. 
Решающее значение для этого будут иметь 
постоянная проверка и подтверждение до-
стоверности собираемых больших данных, 
целостности методов их обработки. Образо-
вательная аналитика проблем, возникающих 
у студентов, а также их перспективных воз-
можностей на основе больших данных может 
рассматриваться как новая форма оценки ка-
чества образования в цифровую эпоху, кото-
рая будет играть всё более важную роль в об-
разовательных исследованиях и практиках.
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Аннотация. Теоретико-методологический анализ исследований по тематике педагогическо-
го дизайна показал недостаточное внимание к эмпирическому опыту внедрения моделей педа-
гогического дизайна. В статье описан практический опыт педагогического дизайна программы 
обучения иностранному языку магистрантов неязыковых профилей подготовки Университета 
МИСИС на основе модели ADDIE. Поиск новых подходов к дизайну содержания курса обуслов-
лен необходимостью повышения эффективности программы, что в свою очередь продиктовано 
объективными современными тенденциями развития общества. Для сбора и обработки данных 
было проведено анкетирование магистрантов, а также анализ учебных планов подготовки маги-
странтов 2020–2023 учебных годов в части заявленных профилирующими кафедрами компетен-
ций по ФГОС 3++ для дисциплины «Иностранный язык», что соответствует первому этапу 
ADDIE – Analysis (Анализ). Далее в статье приводится описание программы, выстроенной в 
соответствии с последовательностью этапов Design (Проектирование), Development (Разра-
ботка) и Implementation (Внедрение). Приведённые в статье данные анкетирования демонстри-
руют динамику удовлетворённости магистрантов программой после изменения концепции и, 
соответственно, содержания, и наряду с данными по успеваемости, зафиксированными в семе-
стровых ведомостях за экспериментальный 2020/2021 учебный год, отражают этап ADDIE – 
Evaluation (Оценка качества программы). Полученные результаты показали, что программа в 
полной мере соответствует ожиданиям магистрантов неязыковых профилей подготовки от 
дисциплины «Иностранный язык», способствует формированию положительного опыта изуче-
ния иностранного языка и успешному завершению курса. Делается вывод, что следование пятиэ-
тапной модели ADDIE позволяет грамотно спроектировать программу по иностранному языку 
в рамках одного семестра для разноуровневых обучающихся магистратуры разных неязыковых 
специальностей. 
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Abstract. Theoretical and methodological analysis of research devoted to pedagogical design has 
revealed a shortage of empirical design model implementation descriptions. The article examines 
the case of ADDIE model application to design an «English Language» course for master degree 
students at University of Science and Technology MISIS. New approaches to course design are vital 
to raise education competitiveness, which in turn is subject to objective contemporary social trends. 
The first stage of ADDIE model (Analysis) was based on needs assessment conducted among master 
degree students in the form of questionnaires, as well as 2020-2023 course curricula analysis in terms 
of competencies indicated by major courses departments for the subject area “English Language” in 
accordance with the FSES HE 3++ requirements. The article gives insight into course description, 
structure and principles which reflect the coherent progress of Design, Development and Imple-
mentation stages. Evaluation process is demonstrated through post-course questionnaire analysis 
to assess the dynamics of student satisfaction, as well as the analysis of course examination/com-
pletion results in 2020-2021 approbation year, after conceptual and content changes were made. 
The data show that the program fully complies with the expectations of master degree students of 
non-linguistics majors from the «English Language» course, allows to ensure positive foreign lan-
guage acquisition and enhanced course completion. The conclusion drawn is that the application 
of five-stage-ADDIE framework makes for smooth and clear course design, given 1 semester and 
mixed-level master degree students of different non-linguistics majors.

Keywords: pedagogical design, foreign language, master degree program, pedagogical design 
models, ADDIE

Cite as: Lukanina, M.V., Merkulova, S.G. (2023). The ADDIE Model in Instructional Design: 
NUST MISIS Case Study. Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia. Vol. 32,  
no. 10, pp. 151-166, doi: 10.31992/0869-3617-2023-32-10-151-166 (In Russ., abstract in Eng.).



153

the Addie model in instructionAl design: nust misis cAse study  

Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia. 2023, vol. 32, no. 10.

Введение
Одним из важных стимулов развития лю-

бой системы является изменяющаяся среда, 
которая наряду с возможными внутренними 
системными проблемами требует преобра-
зований. К образовательной среде высшего 
образования за последние 5–10 лет предъ-
явлен целый ряд требований, как со стороны 
государства, работодателей и самих потре-
бителей образовательных программ, так и 
с точки зрения соответствия важным обще-
ственным тенденциям и общей цифровиза-
ции общества.

Со стороны целевых аудиторий государ-
ство в ряде указов и постановлений, проек-
тов и программ (программа 5-100, государ-
ственная программа Российской Федерации 
«Развитие образования» на 2013–2020 годы, 
указ Президента Российской Федерации 
«О стратегии развития информационного 
общества в Российской Федерации на 2017–
2030 годы», федеральный проект «Цифро-
вая образовательная среда» и т. п.) указало 
на приоритетность повышения конкуренто-
способности высшего образования и внедре-
ния информационных технологий в сфере 
образования; работодатели обращают вни-
мание на сформированность практических 
и профессиональных навыков выпускников; 
студенты заинтересованы в новых курсах 
на основе последних трендов и технологий 
как для своего академического и профессио-
нального роста, так и для мотивации и само-
развития.

Российское высшее образование стремит-
ся найти ответы на новые вызовы в дости-
жении образовательного результата: за по-
следние 5 лет открыто множество профиль-
ных магистерских программ по педагоги-
ческому проектированию и дизайну в НИУ 
ВШЭ, МГИМО, НИТУ МИСИС, МПГУ, 
МГПУ, ЧГУ, МГОУ, Политехе, ЮФУ и дру-
гих высших учебных заведениях, проводятся 
программы повышения квалификации пре-
подавателей и конференции, выходят тема-
тические сборники статей. Однако в россий-
ских публикациях о педагогическом дизайне 

приоритет отдаётся теоретическим основам, 
что обусловлено введением данного на-
правления подготовки и необходимостью 
ознакомления с зарубежным опытом. Так, 
сборники трудов, посвящённые тематике 
педагогического дизайна, такие как сборник 
ВШЭ [1], сборник Томского государствен-
ного университета [2] или сборники МГПУ 
[3] имеют обзорно-теоретический ракурс. 

Описанию эволюции понятия «педагоги-
ческий дизайн» посвящено достаточно мно-
го отечественных работ [см., например, 4–8], 
при этом русскоязычный эквивалент терми-
на instructional design – «педагогический 
дизайн» введён в 2003 г. в работе А.Ю. Ува-
рова со следующим толкованием: «система-
тическое (приведённое в систему) использо-
вание знаний (принципов) об эффективной 
учебной работе (учении и обучении) в про-
цессе проектирования, разработки, оценки 
и использования учебных материалов» [9, 
с. 3]. 

Следует отметить, что во многих пу-
бликациях отечественных исследователей 
акцент делается на описании понятия «пе-
дагогический дизайн» и определении его 
роли в педагогике. Общим местом является 
рассмотрение этого термина в трихономии: 
1) область науки / корпус знаний – 2) про-
цесс – 3) инструмент или технология раз-
работки материалов. Данная трихономия 
выделяет ключевые аспекты, поэтому наибо-
лее универсальными являются определения, 
в которых отражены все эти три ипостаси. 
С этой точки зрения, базовым можно счи-
тать определение понятия «педагогический 
дизайн», предложенное в работе М. Мер-
рилла, Л. Дрейка, М. Лейси и Дж. Пратта, 
как «научная дисциплина, которая занима-
ется разработкой наиболее эффективных, 
рациональных и комфортных способов, 
методов и систем обучения, которые могут 
быть использованы в сфере профессиональ-
ной педагогической практики» [10, с. 5].

Постепенно определения педагогическо-
го дизайна стали в большей мере отражать 
тенденцию к цифровизации и информати-
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зации образования, в связи с чем в опреде-
лении стали отдельно указываться инфор-
мационные технологии как основа педаго-
гического дизайна. Так, например, по опре-
делению К.Г. Кречетникова, педагогический 
дизайн – это область науки и практической 
деятельности, которая основывается на тео-
ретических положениях педагогики, психо-
логии и эргономики, занимается вопросами 
разработки учебного материала, в том числе, 
на основе информационных технологий и 
обеспечивает наиболее рациональный, эф-
фективный и комфортный образовательный 
процесс [11]. 

В работах зарубежных авторов данная 
тенденция имеет настолько значимый пере-
вес, что специальное тематическое исследо-
вание по анализу публикаций по тематике 
педагогического дизайна c 1975 по 2019 гг. в 
Web of Science на основе библиометрическо-
го анализа [12] выявило, что приоритетными 
ключевыми понятиями стали онлайн-обу-
чение, открытые массовые курсы, мобиль-
ное обучение, геймификация, дополненная 
реальность и другие технологии [8; 13]. За 
счёт безусловной форы в несколько десяти-
летий по развитию педагогического дизайна 
за рубежом интерес исследователей давно 
перешёл из теоретической плоскости к прак-
тическому применению и анализу конкрет-
ных технологий и инструментов, изучению 
эффективности и опыта разных стран.

Актуальность данного исследования 
определяется тем, что в России «практи-
чески отсутствуют эмпирические работы, 
посвящённые, например, описанию резуль-
татов адаптации зарубежных моделей к рос-
сийской действительности» [1]. Так, среди 
российских публикаций 2018–2023 гг. по 
применению модели ADDIE можно найти 
только небольшие статьи, в основном даю-
щие описание понятий, самой модели и её 
отличительных черт и уделяющие 2–3 стра-
ницы практической стороне вопроса: на-
пример, использование модели ADDIE при 
проектировании онлайн-уроков [14], разра-
ботке программ дополнительного профес-

сионального образования [15] или проекти-
ровании инновационных образовательных 
программ [16].

Для сравнения достаточно многочис-
ленные зарубежные исследования в ос-
новном сфокусированы на практическом 
или сопоставительном аспекте: сравнение 
моделей ADDIE и SAM в так называемом 
STEM-образовании (Science, Technology, 
Engineering and Mathematics) [17] и дистан-
ционном обучении [18], использование мо-
дели ADDIE для проектирования веб-игры 
[19] или для разработки курса творческого 
письма онлайн [20], проектирование системы 
управления образованием на основе мобиль-
ного обучения [21], разработка дистанцион-
ного курса по академическому английскому 
языку на основе модели ADDIE [22] и т. д. 
Тем более значимым в этой связи является 
описание российского практического опыта, 
исследование успешного опыта внедрения 
курсов, разработанных по правилам педаго-
гического дизайна для повышения эффектив-
ности учебного процесса, развития навыков, 
повышения мотивации обучающихся к осво-
ению программ, в том числе с использовани-
ем современных ИК-технологий. По сути, 
вопрос, станет ли модель ADDIE успешным 
алгоритмом проектирования программы об-
учения магистрантов иностранному языку в 
неязыковом вузе в российской высшей шко-
ле, и является исследовательским вопросом 
настоящей работы. 

Целью данного исследования является 
экспериментальная апробация эффективно-
сти использования универсальной и базовой 
модели ADDIE для проектирования про-
граммы по иностранному языку для много-
численной, неоднородной по уровню владе-
ния иностранным языком аудитории.

В данной статье представлен опыт про-
ектирования и внедрения программы по из-
учению иностранного языка (английского) 
на основе модели ADDIE в магистратуре 
неязыковых профилей подготовки НИТУ 
МИСИС, который, возможно, будет интере-
сен широкому кругу преподавателей высшей 
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школы как наглядная демонстрация перехо-
да от теории к практике.

Методология исследования
Постановка цели данной работы была 

актуализирована, с одной стороны, необхо-
димостью создания унифицированной и в 
то же время адресной программы языковой 
подготовки при максимальном учёте потреб-
ностей обучающихся. С другой стороны, су-
ществовали противоречия между заявлен-
ными в учебных планах профилирующих 
кафедр в рамках ФГОС ВО 3++ требовани-
ями к результатам обучения и содержани-
ем обучения, предлагаемым в действующих 
на период 2019/2020 учебного года рабочих 
программах дисциплины (РПД), что также 
требовало изменений в проектировании кур-
са иностранного языка.

Для реализации поставленной цели были 
сформулированы следующие задачи иссле-
дования: 1) проанализировать современные 
исследования по проектированию программ 
обучения в системе высшего образования и 
выбрать для экспериментальной апробации 
универсальную модель с учётом многооб-
разия профилей подготовки обучающихся; 
2) выявить общие компетенции РПД разных 
профилей и подобрать методический подход 
к формированию образовательного контента 
для их совместной реализации; 3) провести 
анализ потребностей и степени удовлетво-
рённости обучающихся для формирования 
содержательной основы обучения; 4) раз-
работать и апробировать в опытно-экспери-
ментальной работе и реализовать в учебном 
процессе программу обучения иностранному 
языку в магистратуре неязыковых профилей 
подготовки НИТУ МИСИС на основе модели 
ADDIE; 5) провести анализ обратной связи 
для определения эффективности спроекти-
рованного на базе модели ADDIE курса.

В данной работе, наряду с методами ана-
лиза и обобщения теоретических и эмпи-
рических исследований по заявленной те-
матике, использованы такие методы сбора 
статистических данных, как анкетирование 

магистрантов, анализ учебных планов про-
филирующих кафедр по дисциплине «Ино-
странный язык», а также анализ ведомостей 
с результатами промежуточной аттестации 
по иностранному языку.

В качестве объекта теоретического ис-
следования была определена модель педа-
гогического дизайна ADDIE. Аббревиатура 
ADDIE означает пятиступенчатую систему 
проектирования, где 1-й этап – это Analysis 
(анализ), 2-й – Design (проектирование), 
3-й – Development (разработка), 4-й – 
Implementation (внедрение), 5-й – Evaluation 
(оценка качества) [23; 24]. Согласно про-
ведённому контент-анализу исследований 
1994–2014 гг. модель ADDIE получила мак-
симальное освещение из всего множества 
других моделей в работах, опубликован-
ных в журналах с индексами Social Science 
Citation Index (SSCI) и Science Citation 
Index (SCI) journals [25]. 

В результате анализа выделены такие пре-
имущества этой модели, как: возможность 
«масштабировать» получаемые результаты; 
улучшение академической успешности и 
эффективности обучения; повышение мо-
тивации; развитие командной работы и со-
вместного обучения. Изучение данной моде-
ли показало её универсальность и широкий 
охват применения, что и обусловило выбор 
модели ADDIE как основополагающей. За-
ложенный в модели алгоритм проектирова-
ния максимально чётко соответствует зада-
чам исследования по проектированию курса 
иностранного языка.

Предпосылкой исследования стали ре-
зультаты проведённого анкетирования ма-
гистрантов выпуска 2019/20 учебного года 
неязыковых профилей подготовки НИТУ 
МИСИС. В силу того, что анкетирование 
слушателей программы 2020–2021 гг. было 
невозможно по объективным причинам, так 
как кафедра должна предоставить рабочие 
программы дисциплин на следующий учеб-
ный год заранее, результаты анкетирования 
могли стать неким ограничением исследо-
вания, как и количество магистрантов, при-
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нявших в нём участие. Тем не менее разра-
ботчики программы были заинтересованы 
в том, чтобы получить обратную связь от 
магистрантов. Анонимность анкетирова-
ния давала повод ожидать правдивых от-
ветов, что повышает чистоту данных. Маги-
странтам было предложено ответить на три 
коротких вопроса: (1) «Какие у Вас были 
ожидания от программы?» (вопрос откры-
того типа); (2) «Удовлетворены ли Вы со-
держанием программы?» (вопрос закрытого 
типа); (3) «Удовлетворены ли Вы получен-
ным результатом?» (вопрос закрытого типа). 
Уточним, что для повышения объективности 
ответов анкетирование проводилось сразу 
после завершения программы, но до объ-
явления результатов сессии, чтобы реакция 
на оценку за курс не повлияла на мнение о 
программе в целом. На первый вопрос анке-
ты ответы могут быть сгруппированы сле-
дующим образом. Наибольшее число опро-
шенных (55,9%) ожидало изучение делового 
иностранного языка (проведение перегово-
ров, подготовка презентаций). Почти 19% 
респондентов ожидали, что будут читать, 
переводить тексты и отвечать на вопросы по 
их содержанию. Также было отмечено же-
лание подготовиться к сдаче IELTS (14,7%). 
Реже всего (4,2%) упоминалось написание 
научной статьи, при этом 5% респондентов 
отметили участие в научных конференциях. 
Внимание также привлёк ответ «чему-ни-
будь научиться» (1,3%).

На второй вопрос об удовлетворённости 
содержанием ответили «Да» – 33,2%, «Ско-
рее да, чем нет» – 21%, «Скорее нет, чем 
да» – 25,6%, «Нет» – 20,2%. На третий во-
прос об удовлетворённости результатом от-
веты распределились следующим образом: 
«Да» – 19,8%, «Скорее да, чем нет» – 33,6%, 
«Скорее нет, чем да» – 31,5%, «Нет» – 15,1%.

Анализ полученных данных анкетирова-
ния свидетельствует о том, что слушатели 
программы настроены на формирование 
способностей, обеспечивающих достижение 
целей как академического, так и професси-
онального взаимодействия, что в свою оче-

редь требует совершенствования комплекса 
профессиональных умений, и иностранный 
язык воспринимается ими как средство, не-
обходимое для достижения этих целей. Бо-
лее того, достаточно высокий процент не-
удовлетворённости содержанием (45,8%) 
и результатом (46,6%) актуализировал не-
обходимость модернизировать програм-
му в целом, чтобы полученные результаты 
оставались значимыми для магистрантов за 
пределами учебной аудитории и образова-
тельного процесса. Именно это и послужило 
отправной точкой экспериментального ис-
следования.

Результаты
Анализ является основополагающим 

этапом дальнейшего проектирования, по-
скольку выбор содержания и используе-
мых технологий определяется в результате 
выявления характеристик и особенностей 
целевой аудитории, предпочтений и потреб-
ностей обучающихся, анализа компетенций 
и ожидаемых результатов, постановки за-
дач и измеримых целей обучения, изучения 
образовательной среды и организационных 
условий обучения. Данный этап является 
фактически разработкой общей стратегии, 
на которой будет в дальнейшем построена 
тактическая сторона разработки материа-
лов курса. 

Для данного исследования в рамках эта-
па Анализ модели ADDIE логично начать с 
изучения учебных планов профилирующих 
кафедр по подготовке магистрантов в части 
иностранного языка. Авторами было изуче-
но 45 учебных планов неязыковых профилей 
подготовки на 2020/21 учебный год с целью 
фиксации заявленных компетенций в рамках 
действующего в федеральных стандартах 
высшего образования компетентностно-
го подхода по дисциплине «Иностранный 
язык». Несмотря на многообразие профи-
лей подготовки и вариативность компетен-
ций, наиболее часто встречающимися стали 
следующие универсальные компетенции 
(УК): «способен использовать различные 
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методы эффективного общения, формули-
ровать выводы, используя знания и обосно-
вания, в профессиональной сфере; работать 
в национальной и международной команде в 
качестве члена или руководителя команды; 
организовывать и руководить работой ко-
манды, вырабатывая командную стратегию 
для достижения поставленной цели» (УК-7); 
а также «способен демонстрировать вла-
дение русским и иностранным языками для 
коммуникации в обществе в целом и профес-
сиональной среде; применять современные 
коммуникативные технологии, в том числе 
на иностранном(ых) языке(ах), для акаде-
мического и профессионального взаимо-
действия» (УК-8). Из данных формулировок 
становится вполне очевидным фокус на ко-
мандную работу с интеграцией иностранно-
го языка и профессиональной деятельности, 
что позволило разработчикам чётко опреде-
лить цели и подобрать необходимые инстру-
менты их достижения при проектировании 
рабочей программы дисциплины.

Из учебных планов профилирующих ка-
федр также следует, что дисциплина «Ино-
странный язык» относится к их базовой ча-
сти, и у большинства академических групп 
дисциплина продолжается всего один се-
местр. Дисциплина рассчитана в основном 
на 108 часов / 3 ЗЕТ, из которых 34 часа – 
аудиторные практические занятия в течение 
17 недель, а весьма значительный удельный 
вес в общей трудоёмкости отводится само-
стоятельной работе (74 часа). 

В ходе исследования на данном этапе про-
ектирования в результате анализа компе-
тенций в учебных планах профилирующих 
кафедр с использованием данных анкетиро-
вания слушателей программы, приведённых 
в разделе «Методология», был определён 
подход к созданию образовательного кон-
тента. В качестве основного методического 
подхода к отбору содержательного компо-
нента программы не случайно был выбран 
проектный подход, органично сочетающий 
в себе парную/групповую работу, ограни-
ченную конкретным временным отрезком, с 

умением самостоятельно получать инфор-
мацию и применять её в практической дея-
тельности. 

Проектирование является ядром педаго-
гического дизайна в плане воплощения идеи 
в реальность. Собранная на предыдущем 
этапе информация помогла разработчикам 
определиться с общим подходом и принять 
решение, какую учебную среду необходимо 
создать и каким должен стать конечный про-
дукт программы. Эти выводы определили 
структуру курса, последовательность изло-
жения содержания программы и принципы 
оценивания. 

Разработчиками была предложена про-
грамма, где важным принципом стала си-
муляция по заданному сценарию. В течение 
курса магистранты проходят определённые 
этапы (milestones, схематично представлен-
ные на рисунке ниже) создания и продви-
жения собственной компании, реализующей 
инновационный/новый подход, технологию 
или продукт по принципу создания стартапа. 
Необходимо сразу отметить, что предприни-
мательские магистерские стартап-проекты 
прежде всего создаются с учебными целями 
и могут иметь ряд допущений, не характер-
ных для расчёта жизнеспособности реаль-
ного стартапа. Проектная работа состоит из 
четырёх последовательных и взаимосвязан-
ных этапов, в результате выполнения кото-
рых каждая команда представляет презен-
тацию/питчинг своего стартап-проекта на 
иностранном языке. Неоспоримо, что ино-
странный язык влияет на уровень професси-
ональной компетентности специалиста и его 
карьерный рост, и проектирование курса на 
основе реализации стартапа на иностранном 
языке, как можно предположить, обладает 
высоким потенциалом для формирования 
универсальных компетенций в том числе. 

Во время следующего этапа модели 
ADDIE Разработка все смоделированные 
конструкции обрели свою форму в виде 
конкретного содержания курса и выра-
ботанного учебного взаимодействия. На 
этом этапе дизайна программы были по-
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добраны и разработаны материалы и ре-
сурсы (интерактивные элементы, аудио- и 
видеоряд), чтобы учебная среда на каждом 
этапе программы дала возможность каж-
дому магистранту средствами иностран-
ного языка продемонстрировать свою ин-
дивидуальность, а также стимулировать 
интерес и взаимодействие с коллегами по 
группе. Динамика курса поддерживается 
внедрением технологии смешанного об-
учения (blended learning). Особое внима-
ние было уделено чёткому распределению 
учебного материала между практическими 
занятиями и материалами к заданиям для 
самостоятельной работы на электронной 
обучающей платформе (LMS, Learning 
Management System). Дополнительные ма-
териалы (видеоматериалы, образцы), за-
дания для самостоятельной работы после 
каждого этапа программы, а также ма-
трицы оценивания качества выполненных 
работ размещены на платформе LMS и до-
ступны круглосуточно в течение назначен-
ного преподавателем группы срока, что по-
зволяет каждому магистранту оптимально 
комфортно выстроить самостоятельную 
работу и принять личную ответственность 
за её результат.

Внедрение курса начинается с его апроби-
рования, наполнения обучающей среды, со-
ответствующей образовательной платфор-
мы, системы управления обучением (LMS), 
образовательного ресурса с точки зрения 
отладки механики процесса: создание мо-
дулей и разделов, групп обсуждения и т. п. 
Данная стадия может предполагать допол-
нительную корректировку инструментов и 
содержания с учётом получаемой реакции и 
обратной связи (со стороны тестирующих и 
обучающихся), экспертизу или педагогиче-
ский эксперимент, подготовку методических 
рекомендаций по работе с курсом, проведе-
ние тренингов и подготовки преподавателей. 
По итогам апробации программы в качестве 
методической поддержки для новых препо-
давателей курса (по причине частой рота-
ции учебной нагрузки) были подготовлены 
методические рекомендации по работе на 
платформе LMS, по основным принципам 
программы, по использованию дополни-
тельных ресурсов и заданий как во время 
очных занятий, так и заданий для самосто-
ятельной работы [26]. По мнению коллег, 
это помогло сэкономить время и усилия при 
планировании занятий, что в свою очередь 
отчасти помогло разработчикам преодолеть 

Этапы программы дисциплины «Иностранный язык»
English language program milestones
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личностный фактор преподавателя, когда 
преподаватель, впервые знакомящийся с на-
правлением подготовки, смутно представля-
ет, что от него требуется и как ему достичь 
ожидаемых результатов в рамках професси-
онально-ориентированного курса иностран-
ного языка. 

Оценка является последним этапом про-
ектирования курса, запуская одновремен-
но цикл обновления и усовершенствования 
существующей программы. Негативные или 
требующие доработки аспекты, недостиг-
нутые цели являются важным ориентиром 
для корректировки курса. Чаще всего оцен-
ка качества подразделяется на два вида: 
формативную (постоянно осуществляемую 
на каждом этапе обучения) и суммативную 
(проводимую в конце курса). Соответствен-
но, целью формативной оценки является 
сбор данных текущего контроля за усвоени-
ем программы с использованием всех фон-
дов оценочных средств курса и получение 
обратной связи для модификации процесса 

обучения. Данный инструмент позволяет 
адаптировать учебный процесс под конкрет-
ную группу обучающихся [27; 28]. Сумма-
тивная оценка проводится для определения 
общей эффективности прохождения курса 
и степени достижения поставленных целей, 
а также для последующих корректировок и 
разработки других курсов. 

Для оценки эффективности рассматри-
ваемого курса после его апробации было 
проведено анкетирование магистрантов 
2020–2021 гг. Магистрантам были заданы 
те же вопросы, что и магистрантам 2019/20 
учебного года, а именно: (1) «Какие у Вас 
были ожидания от программы»; (2) «Удов-
летворены ли Вы содержанием программы?» 
и (3) «Удовлетворены ли Вы полученным 
результатом?». Результаты приведены в та-
блицах 1 и 2.

В ответах на первый вопрос анкеты, не-
смотря на полное обновление контингента 
обучающихся, были отмечены схожие с ре-
зультатами опроса предыдущего учебного 

Таблица 1 
Динамика удовлетворённости магистрантов содержанием программы (%)

Table 1
Dynamics of Masters' students satisfaction with the content of the program (%)

Вопрос анкеты Удовлетворены ли Вы содержанием программы?

Ответ: 2019/20 уч. год 2020/21 уч. год

«Да» 33% 40%

«Скорее да, чем нет» 21% 32%

«Скорее нет, чем да» 26% 20%

«Нет» 20% 8%

Таблица 2
Динамика удовлетворённости магистрантов результатом программы (%)

Table 2
Dynamics of Masters' students satisfaction with the outcomes of the program (%)

Вопрос анкеты Удовлетворены ли Вы результатом?

Ответ: 2019/20 уч. год 2020/21 уч. год

«Да» 19,8% 30,4%

«Скорее да, чем нет» 33,6% 59,7%

«Скорее нет, чем да» 31,5% 8,6%

«Нет» 15,1% 1,3%
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года ожидания: деловой английский (пре-
зентации, отчёты, резюме) (57,1%), чтение и 
перевод статей для последующего использо-
вания в магистерской диссертации (12,9%), 
академическое письмо (научные статьи и 
академическое эссе) (5,3%), реферирова-
ние научных текстов (3,3%), повторение тем 
грамматики (8,2%), сдача IELTS (13,2%). 

Согласно таблицам 1 и 2, заметно уве-
личился процент удовлетворённости маги-
странтов как содержанием программы (72%), 
так и полученным результатом (90,1%). 

Дополнительно к анкетированию был 
проведён анализ 46 ведомостей академиче-
ских групп с результатами успеваемости, ко-
торый показал 77,8% успеваемости («зачте-
но» или положительная оценка), что также 
свидетельствует о положительной динамике 
по сравнению с данными по успеваемости за 
предыдущий учебный год.

Полученные результаты апробации курса 
дали основания признать дизайн курса ино-
странного языка удачным, поэтому было 

принято решение на следующий учебный 
год (2021/22 г.) не вносить изменений на эта-
пах Проектирования и Разработки модели 
ADDIE. 

В таблицах 3 и 4 представлена динамика 
удовлетворённости магистрантов програм-
мой за три года. Анкетирование всегда про-
водилось в конце каждого из учебных годов, 
и в них суммарно приняло участие 797 маги-
странтов различных неязыковых профилей 
подготовки НИТУ МИСИС. Напомним, что 
статистика за 2019–2020 гг. приведена спра-
вочно, 2020–2021 гг. – апробация новой про-
граммы, созданной на основе проектного 
подхода и модели проектирования ADDIE, 
2021–2022 гг. – внедрение программы. 

Согласно данным таблиц 3 и 4, динамика 
удовлетворённости магистрантов содержа-
нием и полученными результатами обучения 
сохраняет положительный тренд и для слу-
шателей программы в 2021/22 учебном году, 
что наглядно показывает перспективность 
предложенного курса иностранного языка в 

Таблица 3 
Динамика удовлетворённости магистрантов содержанием программы за 3 года (%)

Table 3
Dynamics of Masters' students satisfaction with the content of the program for 3 years (%)

Вопрос анкеты Удовлетворены ли Вы содержанием программы?

Ответ: 2019/20 уч. год 2020/21 уч. год 2021/22 уч. год

«Да» 33% 40% 50%

«Скорее да, чем нет» 21% 32% 40%

«Скорее нет, чем да» 26% 20% 10%

«Нет» 20% 8% 0%

Таблица 4
Динамика удовлетворённости магистрантов результатом программы за 3 года (%)

Table 4
Dynamics of Masters' students satisfaction with the outcomes of the program for 3 years (%)

Вопрос анкеты Удовлетворены ли Вы результатом?

Ответ: 2019/20 уч. год 2020/21 уч. год 2021/22 уч. год

«Да» 19,8% 30,4% 50%

«Скорее да, чем нет» 33,6% 59,7% 45,3%

«Скорее нет, чем да» 31,5% 8,6% 4,7%

«Нет» 15,1% 1,3% 0%



161

the Addie model in instructionAl design: nust misis cAse study  

Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia. 2023, vol. 32, no. 10.

контексте подготовки магистранта 3++ [29]. 
Здесь следует отметить важную роль возвра-
щения к очному формату проведения заня-
тий после снятия вынужденных ограничений 
во время пандемии COVID-19, поскольку все 
задания курса настроены на активное взаи-
модействие, когда живая непосредственная 
реакция на происходящее в аудитории обо-
гащает учебную деятельность и повышает 
качество усвоения материала. 

Стремление обеспечить долгосрочный ре-
зультат исследования реализовалось в про-
ведении сравнительного анализа заявленных 
профилирующими кафедрами компетен-
ций на следующий учебный год. Было про-
анализировано 47 учебных планов на 2022/23 
учебный год и сопоставлено с 45 учебными 
планами на 2021/2022 учебный год. Анализ 
формулировок компетенций снова показал 
приоритет за универсальными компетенци-
ями (УК) эффективного функционирования 
в коллективе в качестве члена или лидера, 
способностью применять современные ком-
муникативные технологии на иностранном 
языке для академического и профессиональ-
ного взаимодействия (УК-4) и способностью 
использовать различные методы ясного и не-
двусмысленного формулирования своих вы-
водов, знаний и обоснований для специали-
зированной и неспециализированной аудито-
рий для достижения поставленной цели (УК-
3). Таким образом, сам факт наличия этих 
компетенций сделал возможной, по мнению 
авторов, дальнейшую оптимизацию учебно-
методического обеспечения дисциплины.

Дискуссия
Исследование показало, что поставлен-

ный исследовательский вопрос о примени-
мости и удобстве использования модели 
ADDIE в российской высшей школе нашёл 
своё экспериментальное подтверждение на 
базе кафедры иностранных языков и ком-
муникативных технологий (ИЯКТ) НИТУ 
МИСИС. В целом уместно говорить об опти-
мизированном, сфокусированном подходе к 
проектированию образовательной програм-

мы, который строится на тщательной про-
работке разработчиками каждого из этапов 
модели ADDIE для структурирования само-
го процесса обучения. 

Здесь можно выделить несколько суще-
ственных факторов. Во-первых, ориентация 
в образовательном процессе на реальную 
деятельность способствует созданию про-
фессионального поля для осознанного ис-
пользования иностранного языка в целях 
достижения личностно значимого успеха и 
предположительно способствует поддер-
жанию/повышению мотивации к изучению 
иностранного языка в целом, так и форми-
рованию положительного опыта. Возмож-
но, это связано с тем, что участники проекта 
становятся взаимосвязанными, отчасти вза-
имозависящими в своей учебной деятельно-
сти и при этом достаточно самостоятельны-
ми в овладении материалом программы и по-
иске наиболее эффективного пути решения 
проблемы. Таким образом, при организации 
процесса обучения иностранному языку 
на основе постоянной коллаборации стоит 
проверить идею о рассмотрении в качестве 
сопутствующих результатов обучения не-
посредственно иностранному языку таких 
показателей, как способность и готовность 
проявлять лидерство и инициативу, плани-
ровать и выстраивать командную работу, 
умение адаптироваться, критическое мыш-
ление, творческий подход и другие «гибкие» 
навыки.

Во-вторых, поэтапное включение разных 
заданий, которые отличаются от традицион-
ных языковых упражнений, и ориентация на 
конечный целостный продукт в рамках про-
ектного подхода показали свою эффектив-
ность в динамике удовлетворённости маги-
странтов содержанием программы (табл. 3). 

В-третьих, проведённый анализ успева-
емости по ведомостям 46 академических 
групп за экспериментальный 2020/21 учеб-
ный год, показал, что стартап, разрабатыва-
емый на иностранном языке, можно рассма-
тривать в качестве средства для достижения 
необходимых образовательных результатов, 
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то есть универсальных компетенций, кото-
рые указываются профилирующими кафе-
драми в учебных планах для дисциплины 
«Иностранный язык».

Несмотря на подтверждённый реализа-
цией программы исследовательский вопрос 
эффективности применения модели ADDIE 
в совокупности с проектным подходом при 
проектировании «универсального курса» по 
иностранному языку, целесообразно отме-
тить, что исследование имеет ограничения. 
Оценка эффективности курса, в частности, 
проведена не по всем метрикам оценки, ис-
пользуемым, например, в модели Д. Киркпа-
трика [30]. При следующих исследованиях 
целесообразно измерить эффективность 
программы с позиции реализации получен-
ных практических навыков в текущей или 
будущей профессиональной деятельности 
магистранта. 

Вместе с тем взятая за основу в данном 
исследовании классическая модель ADDIE 
имеет ряд разновидностей. Таким образом, 
эффективность применения той или иной 
модели не может быть рассмотрена без при-
вязки к конкретным целям и условиям про-
ектирования курса.

Также отметим, что результаты освоения 
дисциплины могут зависеть от изначального 
уровня владения иностранным языком маги-
странтов, их вовлечённости, а также умения 
преподавателя иностранного языка гибко 
войти в специфику профиля как медиатора 
процесса, а не преподавателя предметного 
обучения. Для обеспечения самостоятель-
ной работы магистрантов на платформе 
LMS разработчикам программы необходи-
мо предусмотреть наличие чётко заданного 
портфолио заданий с соответствующими 
объяснениями, примерами и критериями 
оценки. Однако всё это не должно рассма-
триваться как ограничение самого исследо-
вания, а скорее как определённые сложно-
сти проектирования курса, влияние которых 
вполне может быть снивелировано, что до-
казано трёхлетним опытом кафедры ИЯКТ 
НИТУ МИСИС. 

Заключение
Исследование показало, что следование 

пятиэтапной модели ADDIE позволяет гра-
мотно спроектировать программу по ино-
странному языку в рамках одного семестра 
для разноуровневых обучающихся маги-
стратуры разных неязыковых специально-
стей. Проведение анализа РПД и компетен-
ций, анкетирования магистрантов позволило 
в соответствии с этапами Анализа и Оценки 
гибко выстроить траекторию в зависимости 
от получаемой обратной связи. При этом 
проектный подход, а именно симуляция по 
заданному сценарию, способствует выстра-
иванию содержательной стороны курса, 
определяя общий стержень и нарратив для 
разных специальностей и профилей обуче-
ния с возможностью адресной настройки 
содержания. 

Данное описание программы приведено 
в русле исследований эмпирического опы-
та применения моделей педагогического 
дизайна на примере модели ADDIE. В слу-
чае НИТУ МИСИС это позволяет учесть 
специфику практически 57 магистерских 
программ по 19 направлениям подготовки 
уровня «магистратура». Тот факт, что ко-
нечный продукт проекта изначально явля-
ется «открытым», привело программу об-
учения иностранному языку в соответствие 
с желаемыми результатами всех участников 
процесса.

Кроме непосредственно показателей, за-
ложенных компетенциями учебных планов, 
реализация стартап-проектов, по мнению 
авторов, помогает достичь сразу несколько 
дополнительных целей: сделать иностран-
ный язык инструментом саморазвития и 
компетентностного роста в специальности, 
сочетать формирование/совершенствование 
языковых навыков с «гибкими» навыками 
профессионального взаимодействия, повы-
сить удовлетворённость магистрантов.

Такой подход к построению курса, хотя и 
весьма трудоёмок, позволяет, с точки зрения 
авторов, повысить репутацию дисциплины 
«Иностранный язык» в глазах слушателей, 
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руководителей профилирующих кафедр и 
других заинтересованных подразделений. 

Таким образом, рассматриваемый выше 
курс иностранного языка в магистратуре 
способствует обеспечению весьма устойчи-
вой платформы для достижения установлен-
ных стандартами требований к результатам 
подготовки современного конкурентоспо-
собного выпускника вуза. Вместе с тем пред-
лагаемый как пример курс открывает новые 
возможности в преподавании иностранного 
языка в широком междисциплинарном кон-
тексте для удовлетворения академических 
и профессиональных потребностей маги-
странтов неязыковых профилей подготовки.
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