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

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

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

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

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

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

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

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

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

«Высшее образование в России»  публикует  теоретические  (аналитические, 
полемические,  проблемные)  статьи,  а  также  результаты  эмпирических  и  прак-
тико-ориентированных  исследований,  материалы  конференций  и  круглых  
столов,  научные  рецензии.  В  своей  деятельности  журнал  опирается  на  професси-
ональные объединения в сфере высшего образования (Российский союз ректоров, 
Ассоциация  технических  университетов,  Ассоциация  инженерного  образования 
России,  Ассоциация  классических  университетов  России,  Международное  обще-
ство по инженерной педагогике). 
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Аннотация. Актуальность статьи предопределена необходимостью поиска новых 
ресурсов для развития университетской научной сферы и определения возможностей её 
качественного улучшения. Цель работы – определение оснований для типологизации вза-
имодействия вузовских образовательных общностей и определения базовых черт научной 
концепции организации университетского научного пространства Уральского федерально-
го округа как репрезентативной научно-образовательной модели высшей школы макрореги-
она. Доминирующие теоретические подходы: общностный, ресурсный, типологический. 
Объект исследования – взаимодействие общности научно-педагогических работников 
(НПР), студенческой общности и общности административно-управленческих работни-
ков (АУР); предмет – ресурсы образовательных общностей в вузах макрорегиона. Эмпи-
рическую базу составляют массовые анкетные опросы регионального и общероссийского 
характера, материалы экспертных интервью, статистические данные. Предложен подход 
к изучению НПР, АУР и студенчества как традиционных, виртуальных и цифровых общно-
стей. Анализ предпосылок взаимодействия и специфики каждой из выделенных общностей 
позволил вскрыть наиболее острые проблемы, препятствующие их интеграции в единое 
университетское научное пространство макрорегиона. Показано, что негативное влияние 
оказывают несбалансированное соотношение численности представителей общностей в 
целом и по регионам округа, а также бюрократизация вузовской деятельности. Отмечено, 
что противоречия в целеполагании общностей в научной деятельности создают ситуацию 
межобщностной разобщённости. Изучение исследовательских практик выявило необхо-
димость формализации статуса «кадровый резерв науки», распространения новаторских 
практик крупных вузов, организацию единой системы регионального инвестирования в сту-
денческую науку, включение регионов в сферу влияния научно-образовательных центров ми-
рового уровня. В качестве типологических оснований научного взаимодействия выделено че-
тыре группы проблемных зон: численность участников коммуникаций; хронотоп научного 
взаимодействия; мотивация, возможности и позиции в науке; характер взаимодействия. 
Предложена трактовка ресурсного потенциала вузовского научного пространства и взаи-
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модействующих в нём общностей. Определены основные черты концепции университет-
ского научного пространства макрорегиона как специфической социальной экосистемы.

Ключевые слова: образовательные общности; научное взаимодействие; ресурсы разви-
тия науки; противоречия высшего образования; научная экосистема; макрорегион.
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Abstract. The relevance of the article is predetermined by the need to find new resources for 
the development of the university scientific area and identify opportunities for its qualitative im-
provement. The purpose of the work is to determine the basis for the typology of the interaction 
of university educational communities and to define the basic features of the scientific concept of 
the organisation of the university scientific area in the Ural Federal District as a representative sci-
entific and educational model of higher education in the macro-region. The dominant theoretical 
approaches are community-based, resource-based, typological approach. The object of the study 
is the interaction of the community of research and pedagogical staff (RPS), the student community 
and the community of administrative staff (AS), the subject is the resources of educational commu-
nities in universities of the macroregion. The empirical base consists of mass questionnaire regional 
and Russian surveys, materials of expert interviews, and statistical data. An approach to the study 
of RPS, AS and students as traditional, virtual, and digital communities is proposed. The analysis of 
the prerequisites for interaction and the specifics of each of the identified communities allowed us 
to reveal the most acute problems preventing their integration into the unified university scientific 
space of the macroregion. It is shown that the unbalanced ratio of the number of representatives of 
communities in general and by region of the district, and the bureaucratization of university activi-
ties have a negative impact. It is noted that contradictions in the goal-setting of communities in re-
search activity create a situation of interpersonal disunity. The study of research practices revealed 
the need to formalize the status of the “personnel reserve of science”, the dissemination of innovative 
practices of large universities, the organization of a unified system of regional investment in student 
science, the inclusion of regions in the sphere of influence of world-class research and educational 
centers. Four groups of problem areas are identified as typological bases of scientific interaction: 
the number of participants in communications; the chronotopе of scientific interaction; motivation, 
opportunities and positions in science; the nature of interaction. The interpretation of the resource 
potential of the university scientific area and the communities interacting in it is proposed. The main 
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features of the conception of the university scientific area of the macro-region as a specific social 
ecosystem are defined.

Keywords: educational communities; scientific interaction; science development resources; con-
tradictions of higher education; scientific ecosystem; macro-region

Cite as: Narkhov, D.Yu. (2024). Interaction of Educational Communities of Higher Education in 
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Введение
Актуальность статьи определяется необ-

ходимостью поиска новых ресурсов для раз-
вития университетской научной сферы рос-
сийской высшей школы. В российском вари-
анте логика современного реформирования 
науки заключается в смещении «центра 
тяжести» от академической к университет-
ской науке. По замыслу руководства страны 
именно вузовской науке отводится ведущая 
роль в решении ключевых задач устойчиво-
го развития страны. Однако процесс «смены 
акцентов» пока не завершён.

В научную деятельность высшей школы 
более всего включены три вузовские образо-
вательные общности. К таковым мы относим 
общности научно-педагогических работни-
ков (НПР), административных и управлен-
ческих работников (АУР) и студенчество. 

Ориентация на поддержку университетов-
«локомотивов», способных достичь види-
мых результатов за короткое время, привела 
к формированию трёх групп вузов – «ядра», 
«полупериферии» и «периферии» [1, с. 247]. 
Связанные с этой политикой изменения за-
крепили линейно-вертикальные модели 
управления университетами, что привело к 
сокращению возможностей межобщност-
ного взаимодействия. Внутривузовская на-
учная деятельность оказалась разделённой 
между образовательными общностями и си-
стемно, и функционально. 

За общностью НПР закреплены функ-
ции генерирования и трансляции научных 
и научно-образовательных знаний и сопут-
ствующие им функции, что предопределяет 
её центральное место в структуре межоб-
щностного взаимодействия. Студенчество 

реализует функции находящегося на этапе 
профессионального становления кадрового 
потенциала и доступного интеллектуально-
го ресурса для решения тактических задач в 
научной деятельности. Общность АУР осу-
ществляет функции распределения и кон-
троля ресурсов и результативности их ис-
пользования. Изменились и условия исполь-
зования ресурсного потенциала вузовских 
общностей для развития науки [2, с. 60–61].

Противоречия в целеполагании общно-
стей в научной деятельности стали одной из 
причин того, что цель выведения вузовской 
науки на лидирующие мировые позиции не 
была достигнута. С 2021 г. способом пре-
одоления этих противоречий выступает про-
грамма «Приоритет-2030», в которой сейчас 
участвует 118 вузов России, включая шесть 
университетов Уральского федерального 
округа (УрФО). Изменение геополитической 
обстановки в сочетании со сменой векторов 
научной политики привело к тому, что «сфе-
ра науки оказалась не подготовленной к ус-
ловиям жёстких санкций» [3, с. 132]. 

Практическая реализация управленче-
ских идей привела к обострению проблем ко-
личественных показателей, бюрократизации 
и хронического недофинансирования [3, с. 
133], без решения которых дальнейшее раз-
витие университетской науки затруднено. 
Возникает проблема (не)готовности универ-
ситетской науки и её центрального актора, 
общности НПР, к осуществлению функции 
обеспечения технологического суверенитета 
и других ключевых задач устойчивого разви-
тия страны, её округов и регионов. Ситуация 
разрозненности вузовских образовательных 
общностей в сфере научной деятельности 
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ставит вопрос о необходимости изучения их 
взаимодействия как специфического ресур-
са развития науки как в вузе, так и в регионе, 
и макрорегионе (федеральном округе).

Центральная проблема исследования за-
ключается в анализе противоречия между 
уровнем развития университетской науки, 
задачами, стоящими перед ней как драйве-
ром национального развития, с одной сторо-
ны, и состоянием ресурсного потенциала ву-
зовских образовательных общностей, огра-
ниченными возможностями его реализации, 
вызванными в том числе и неоптимальными 
межобщностными и внутригрупповыми вза-
имосвязями.

Цель статьи состоит в поиске возмож-
ностей качественного улучшения научной 
деятельности вузов и определении путей со-
вершенствования взаимодействия вузовских 
образовательных общностей для достиже-
ния новых результатов и высокого уровня 
развития университетского научного про-
странства.

Основная гипотеза: оптимальная конфи-
гурация взаимодействия вузовских образо-
вательных общностей представляет собой 
интегрированное включение их в единое 
университетское научное пространство. 
Такая интеграция позволит создать новые 
ресурсы для совместной научной деятель-
ности. Достижение необходимого уровня 
взаимодействия сначала во внутривузовской 
науке, а затем и на уровне межвузовских 
коллабораций будет означать выход универ-
ситетской науки на принципиально новый 
качественный уровень. 

Обзор литературы
Проблема взаимодействия вузовских обра-

зовательных общностей в сфере науки требует 
рассмотрения количественно-качественных 
характеристик их деятельности и взаимосвя-
зей в научном пространстве университетов. 

1 Beyond Dead Reckoning: Research Priorities for Redirecting American Higher Education. Report of Na-
tional Center for Postsecondary Improvement (Oсtober 2002). 28 p. URL: https://clck.ru/37pbhy (дата 
обращения 12.01.2024).

Со времён Ф. Тённиса, его фундаменталь-
ного труда «Общность и общество» (1887) 
[4] зарубежными и отечественными социо-
логами был внесён немалый вклад в разра-
ботку проблем социальной общности (см. 
подробно об этом: [5]). В современной отече-
ственной социологии значительный вклад в 
разработку теории социальной общности 
внесли Г.Е. Зборовский, В.А. Ядов [5; 6]. 

Научная деятельность студенчества из-
учалась через категории научно-исследова-
тельской культуры [7], интереса к науке [8], 
ресурсного потенциала исследовательских 
практик [9], наставничества [10] и др. 

Исследовательский интерес последних 
лет обращён к проблемам результатив-
ности научно-педагогического труда [11], 
воспроизводства учёных [12], их инноваци-
онного потенциала [13] и ресурсности НПР 
[14]. Как самостоятельная социологическая 
проблема изучались противоречия разви-
тия НПР [15]. 

Общность АУР изучалась в контексте 
программ развития административного по-
тенциала вузов [16], эффективности её дея-
тельности [17]. Включённость этой общно-
сти в научную деятельность представляется 
слабо исследованным и в то же время пер-
спективным направлением.

Зарубежные исследования направлены 
большей частью на практические аспекты на-
учно-образовательной деятельности общно-
стей. Анализу подвергнуты взаимодействие 
преподавателей и студентов и его результа-
ты1, вопросы студенческой мобильности [18] 
и др., схожие с процессами российского выс-
шего образования. В них рассматривались 
проблемы качества научных публикаций 
[19], партнёрства в исследовательских прак-
тиках [20]. В зону внимания попали процес-
сы профессионализации НПР через науч-
ные исследования [21], взаимосвязь между 
политикой университетов в сфере научного 
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производства и исследовательской продук-
тивностью [22]. 

Проблема межобщностного и внутри-
группового взаимодействия в университет-
ском научном пространстве рассматрива-
ется с позиций соотношения актуального 
состояния и перспектив развития высшего 
образования как драйвера инноваций, науч-
ных международных коллабораций [23]. 

Ряд работ посвящён противоречиям, 
возникающим в процессе функциониро-
вания высшего образования. В этом ключе 
дискутируются проблемы разрыва между 
общностями студентов и преподавателей в 
научном творчестве и образовательной дея-
тельности [24] и прямого межобщностного 
конфликта [25]. 

Зарубежные авторы в контексте межоб-
щностных коммуникаций ставят вопросы 
о практической пользе академического на-
ставничества [26], доступности научных 
журналов и недостатке возможностей для 
студентов интеграции в научные коллективы 
[27]. Российские авторы рассматривают эту 
проблему через состояние научной деятель-
ности студенчества [28], поощрение акаде-
мической мобильности и др.

Новые формы движения ресурсов, свя-
занные с цифровизацией вузовской среды, 
привели к появлению проблем в коммуни-
кациях между общностями. Виртуальные 
университеты, по мнению ряда исследова-
телей, являются факторами, разъединяю-
щими взаимодействие общностей [29]. Вме-
сте с тем, социальные сети, как и универси-
тетская пресса, могут выступать в качестве 
инструмента поддержки научных исследо-
ваний [30].

На понимание проблемы взаимодействия 
между государством, университетами и ис-
следователями направлено исследование, 
описанное в работе [31]. Рассчитанная его 
автором модель показала прямую зависи-
мость между уровнем научного успеха ис-
следователей и активностью поощрения та-
ких исследований со стороны университетов 
и государства. Применительно к российской 

действительности в работе [32] обсуждается 
идея внедрения в вузах концепции устойчи-
вого развития. В этой связи представляется 
интересным с точки зрения организации на-
учного взаимодействия общностей экоси-
стемный принцип, реализованный с позиций 
развития человеческого капитала вузов, а не 
показателей наукометрии и эффективности 
финансовых вложений. 

В мировой и российской практике изуче-
ние вузовской науки базируется на концеп-
ции университетов трёх уровней – мирового 
(WCU), национального (NCU) и местного 
(LCU) классов, которые обладают разными 
объёмами ресурсов, уровнем и целями ре-
шаемых в науке задач и соответствующими 
способами управления. В исследовании [33, 
с. 21] обращено внимание на соответствие 
научных миссий университетов и связей с 
сообществом в зависимости от их масшта-
ба – на глобальном, национальном и мест-
ном уровне. Важно, что при сопоставлении 
признаков и научных миссий университетов 
разных классов мы получаем основания для 
конструирования единого научного про-
странства, из которого можно выделить уни-
верситетское пространство макрорегиона. 

Связь науки и реальных социально-эко-
номических процессов активно дискутиру-
ется в отечественной социологии. Исследо-
ватели полагают, что значительную роль в 
реализации третьей миссии должны сыграть 
региональные университеты, которые в со-
стоянии «менять себя и тем самым участво-
вать в изменении макрорегионов (регио-
нов)» [34, с. 10]. 

Новая форма освоения научного про-
странства, находящаяся между аномалиями 
и инновациями – взаимодействие с искус-
ственным интеллектом в исследовательских 
практиках. Эта проблема изучается с пози-
ций включённости в данный процесс студен-
тов и НПР, качества, авторского права, ри-
сков и преимуществ такого взаимодействия 
[35; 36].

Таким образом, при разнообразии ис-
следований участия вузовских общностей в 
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научной деятельности нерешённой видится 
проблема конструирования интегральной 
модели их взаимодействия в университет-
ском научном пространстве макрорегиона.

Эмпирическая база, методология  
и методы исследования

Исследование носит теоретико-эмпири-
ческий характер и опирается на общност-
ный, ресурсный и типологический подходы 
как доминирующие в методологии. В каче-
стве сопутствующих методологических под-
ходов используются системный, институци-
ональный и деятельностный подходы, в ка-
честве дополнительного – сетевой подход. 
Объектом исследования является взаимо-
действие выделенных вузовских образова-
тельных общностей, предметом выступают 
ресурсы развития науки в каждой из них в 
вузах УрФО. 

Уральский федеральный округ – типич-
ный округ с неравномерной социально-эко-
номической структурой. Его характеризует 
устойчивое финансовое положение. Из ше-
сти регионов (Свердловская, Челябинская, 
Тюменская, Курганская области, ХМАО-
Югра и ЯНАО) только Курганская область 
является дотационной. Макрорегион ха-
рактеризуется высоким уровнем развития и 
такой же степенью отраслевой диверсифи-
кации промышленности, наличием крупных 
государственных организаций и корпора-
ций, заинтересованных в научном обеспече-
нии собственной деятельности.

Ряд факторов выступает основанием для 
разработки модели взаимодействия вузов-
ских образовательных общностей в социаль-
ном поле университетской науки. Это – на-
личие Уральского отделения РАН, ведущих 
вузов, типичная для страны структура выс-
шего образования. По состоянию на 2023 г. 
вузы УрФО представлены 88 организациями 
высшего образования (72 государственных и 
2 Проблематика взаимодействия образовательных общностей в научном пространстве филиалов ав-

тором не рассматривается, поскольку они большей частью не обладают достаточной численностью 
исследователей и соответствующей материально-технической базой, а доля НИР филиалов в сово-
купных показателях научно-исследовательской деятельности вузов невелика.

муниципальных, 16 частных), в число кото-
рых входят 41 филиал2. Вузы округа различа-
ются как по показателям научной деятельно-
сти, так и по роли в ней НПР как её основного 
субъекта. Среди них – один федеральный 
университет, один национальный исследо-
вательский университет, два опорных уни-
верситета, три участника проекта «5-100», 
пять – программы «Приоритет-2030». 

Важной характеристикой высшей школы 
УрФО является значительная представлен-
ность всех трёх вузовских общностей ма-
крорегиона в общей численности студентов, 
НПР и АУР России (табл. 1). 

Высшая школа УрФО может выступать 
в качестве репрезентативной научно-об-
разовательной модели вузов страны в силу 
схожести характеристик с системой образо-
вания других нестоличных макрорегионов. 
Вместе с тем эмпирические исследования в 
рамках макрорегиона позволяют вскрыть 
практическую картину взаимодействия ву-
зовских общностей в университетском на-
учном пространстве и проанализировать 
возникающие при этом типичные проблемы. 
Поэтому далее будут приводиться данные по 
УрФО.

Численность основных образовательных 
общностей в общей массе населения округа 
невелика (2,48 %), чего нельзя сказать о её 
социальной значимости, поскольку высшая 
школа округа практически полностью обе-
спечивает его потребности в кадрах высшей 
квалификации. 

Эмпирические данные, используемые ав-
тором, были получены в ходе массовых ан-
кетных опросов.

1. Изучение профессиональной активно-
сти (N=428) студенчества Среднего Урала 
(под руководством автора), ноябрь 2020 – 
январь 2021 гг., 16 головных вузов и два фи-
лиала Свердловской области (условное обо-
значение СПА). 
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2. Общероссийское исследование 
ИСПИ ФНИСЦ РАН «Студенты России: 
гражданская культура и жизненные стра-
тегии» с участием автора (март – апрель 
2022 г., рук. д-р полит. н., проф. Н.М. Ве-
ликая, N=6389, вузы 30 регионов России, 
полевой этап и обработка информации 
по Свердловской области – автор, квота 
N=326), условное обозначение ИСПИ. До-
полнительно анализу подвергнуты матери-
алы экспертных интервью с представите-
лями АУР и3 НПР.4

В данном исследовании автор также 
опирается на статистические данные еже-
годного мониторинга деятельности об-
разовательных организаций высшего об-
разования (мониторинг)5, Минобрнауки 
(сведения об организации, осуществляющей 

3 Без учёта вузов, осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государ-
ства, обеспечения законности и правопорядка, а также не участвующих в мониторинге. 2023 г. Мони-
торинг деятельности образовательных организаций высшего образования. URL: https://monitoring.
miccedu.ru/?m=vpo (далее – мониторинг) (дата обращения 07.12.2023).

4 Образование в цифрах: 2023: краткий статистический сборник / Т.А. Варламова, Л.М. Гохберг,  
О.К. Озерова [и др.]. М.: ИСИЭЗ ВШЭ, 2023. С. 95. URL: https://fgosvo.ru/uploadfiles/method/oc2023.
pdf (дата обращения 12.11.2023). 

5 Мониторинг деятельности образовательных организаций высшего образования. URL: https://
monitoring.miccedu.ru/?m=vpo (дата обращения 07.12.2023).

6 Сведения о материально-технической и информационной базе, финансово-экономической деятель-
ности образовательной организации высшего образования. 2022 г. URL: https://minobrnauki.gov.ru/
action/stat/highed/ (дата обращения 03.09.2023).

7 Российская наука в цифрах: 2023 / В.В. Власова, Л.М. Гохберг, К.А. Дитковский [и др.]. М.: НИУ ВШЭ, 
2023. 48 с. DOI: 10.17323/ISSEK_RSTF; Индикаторы образования: 2023: статистический сборник / 
Н.В. Бондаренко, Т.А. Варламова, Л.М. Гохберг [и др.]. М.: НИУ ВШЭ, 2023. 432 с. URL: https://clck.
ru/384uPZ (дата обращения: 02.12.2023).

образовательную деятельность по образо-
вательным программам высшего образо-
вания – программам бакалавриата, специ-
алитета, магистратуры, далее – статистика 
Минобрнауки)6, исследования Высшей шко-
лы экономики7. 

Результаты исследования
Предпосылки анализа вузовских образо-

вательных общностей 
Исходя из определения социальной общ-

ности и характеристик общностнообразую-
щих признаков [38, с. 9], под вузовскими об-
разовательными общностями понимаем три 
реально существующие, эмпирически фик-
сируемые, относительно единые и самосто-
ятельные группы, обладающие внутренними 
взаимосвязями. 

Таблица 1
Численность вузовских образовательных общностей в России и в УрФО, тыс. чел. 

Table 1
Number of university educational communities in Russia and the Urals Federal District, thousand people

Общность Численность в РФ Численность в УрФО

Студенчество3 4 167,5 282,79

Научно-педагогические работники 215,1а 14,6б

Административно-управленческие работники 101,3в 6,94г

Примечание: а – на начало 2022/23 уч. г.4; б – источник: [37, с. 76]; в – в т. ч. руководящие работни-
ки 31,9 тыс. 2022 г. Расчёт автора по: Статистика Минобрнауки. Форма № ВПО-1. Лист Р3_1. URL: 
https://minobrnauki.gov.ru/action/stat/highed/ (дата обращения 22.10.2023); г – Статистика Минобрна-
уки. 2022 г. Расчёт автора по: Форма № ВПО-2. Лист Р3_3. URL: https://minobrnauki.gov.ru/action/
stat/highed/ (дата обращения 03.09.2023).
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Важнейшей характеристикой интересую-
щей нас деятельности вузовских общностей 
и их взаимодействия является единый хро-
нотоп (единое социокультурное простран-
ство–время), поскольку он создаёт общее 
ментальное пространство высшей школы. 
Он же формирует и социальное поле уни-
верситетской науки.

Неравномерность структуры высше-
го образования в макрорегионе предо-
пределила и неравномерную локализацию 
общностей по её субъектам и возмож-
ность коммуникаций между общностями. 
Ведущими в количественном отношении 
являются Свердловская и Челябинская 
области, среднюю группу составляют Тю-
менская область и ХМАО-Югра, регионы 
с наименьшей численностью общностей – 
Курганская область и ЯНАО. В последнем 
высшее образование представлено един-
ственным филиалом. 

Широта возможных контактов предста-
вителей разных общностей в региональном 
разрезе выявлена в результате анализа дан-
ных статистики Минобрнауки за 2022 г. По 
УрФО в целом на одного НПР приходится 
20 студентов и два административных ра-
ботника. На одного администратора прихо-
дится 41 студент.

Даже в регионах-лидерах количество 
студентов на одного НПР весьма вели-
ко, что уже является препятствием для 
качественных и продолжительных во 
временнóм отношении коммуникаций и об-
разовательного, и научного плана. В Кур-
ганской области ситуация значительно 
сложнее – на одного НПР приходится 
38 студентов. Заметна и непомерно боль-
шая доля администраторов. Так количе-
ственно проявляется одна из основных 
проблем вузовского взаимодействия – бю-
рократизация всех процессов, включая и 
научную деятельность [3, с. 133].

Предложенный автором подход к из-
учению студенчества как традиционной, 
виртуальной и цифровой общности [39] 
применим к общностям НПР и АУР. Пред-

лагая данную типологию, автор исходит из 
универсальности форм научного взаимо-
действия в разных типах социокультурно-
го пространства.

Научное взаимодействие традиционных 
общностей происходит в реальном (в от-
личие от виртуального) хронотопе – через 
совместный научный труд, апробацию науч-
ных результатов и т.п. 

Виртуальная общность в вузовском науч-
но-образовательном пространстве проявля-
ет себя при необходимости скрыть реальные 
намерения неидентифицируемого актора-
симулякра. Её деятельность более всего 
касается монетизации находящегося в её 
распоряжении символического капитала и 
экспертного знания. Чаще всего это связано 
с деструктивными явлениями, в частности с 
продвижением псевдонаучных конференций 
или журналов, заказными научно-квалифи-
кационными работами и т.п. 

Понятие цифровой общности выводит 
на возможность изучения цифрового про-
странства университетской науки и спец-
ифики цифрового внутриобщностного и 
межобщностного взаимодействия в нём. 
В качестве проблемного поля здесь можно 
выделить специфику научного исследования 
в условиях распределённого офиса, органи-
зацию сетевых научных мероприятий, мно-
жественность научных платформ и аватаров 
и управления ими.

Одним из центральных общностнообра-
зующих признаков является относительное 
единство ценностей как основы устойчивых 
форм совместной деятельности. Интерес к 
научному творчеству является субъектив-
ным фактором, объединяющим общности в 
научном пространстве и одновременно диф-
ференцирующим их в зависимости от места 
науки в структуре ценностных ориентаций. 
Аксиологический аспект выводит на поня-
тие культуры научной деятельности, в рам-
ках которой происходит взаимодействие ис-
следуемых общностей. 

Далее обратимся к характеристикам каж-
дой из изучаемых общностей. 
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Специфика образовательных общно-
стей в вузе

Общность НПР представляет собой со-
циально-профессиональную общность со-
трудников высшей школы, преподаватель-
ская и научная деятельности для которых 
являются основными видами деятельности и 
профессией. Спецификой этой общности вы-
ступает непременная включённость в произ-
водство научного знания и непосредственного 
внедрения его в образовательный процесс.

Среднесписочная численность НПР окру-
га в 2022 г. составляла 14,18 тыс. человек, из 
них штатных работников 12,45 тыс. человек, 
внешних совместителей – 1,74 тыс. человек8. 
Большинство НПР – жители Свердловской  
(6,04 тыс.) и Челябинской областей (4,07 тыс.). 
В Курганской области их лишь 378 человек. 
Уже эти данные показывают разные возмож-
ности вузов регионов в создании научных про-
дуктов и отчасти – потребности в таковых. 

Основная качественная характеристика 
общности НПР определяется её централь-
ным местом в системе взаимодействия в уни-
верситетском научном пространстве. Она 
предопределена её главным видом деятель-
ности – трансляцией научно-образователь-
ного и генерированием научного знания. 

Научная деятельность НПР округа осу-
ществляется в условиях значительного де-
фицита времени, обусловленного запредель-
ной загруженностью в учебном процессе и 
ужесточением норм времени, прежде всего 
у ассистентов, преподавателей и доцентов. 
«У меня зарплата не изменилась, ставка 
не изменилась, нагрузка выросла в полто-
ра раза […] студентов больше, нагрузка 
больше […]. А когда мне заниматься на-
укой? Загруженность колоссальная […], и 
возможности не соответствуют» (И.П., 
старший преподаватель). 

Ещё одна проблема связана с ограничен-
ными возможностями НПР к самовоспро-

8 2022 год. Расчёт автора по: Статистика Минобрнауки. Форма № ВПО-2. Лист Р3_3. URL: https://
minobrnauki.gov.ru/action/stat/highed/ (дата обращения 03.09.2023). Данные округлены до целых зна-
чений. Открытые данные не позволили рассчитать численность НПР головных вузов и филиалов. 

изводству. С одной стороны, за общностью 
НПР закреплены функции отбора и под-
готовки учёных через собственные инсти-
туты – аспирантуры и докторантуры, что 
предопределяет неразрывность общности 
с научной деятельностью. С другой сторо-
ны, реализация этих функций ограничена 
возможностями взаимодействия студентов 
и НПР. Небольшой по численности груп-
пе студентов, способных и готовых к науч-
ной работе, необходимы свои наставники. 
«Этим человеком должен стать как раз учё-
ный, […] Учёный с большой буквы, кото-
рый сможет передать этот опыт» (О.К., 
доцент). А таких преподавателей, по мне-
нию экспертов, очень немного.

Кроме того, научная деятельность НПР 
сталкивается с недостаточным либо нерав-
номерным финансированием [40, с. 32–33] 
и неадекватной оценкой её результатив-
ности со стороны общности АУР. Как ре-
зультат, большая часть НПР не готова вести 
научные исследования активно и на посто-
янной основе. «В каждом институте по  
10-11 кафедр. «Тащат» [науку] 2-3 кафе-
дры, а 7 отстают существенно» (А.М., пер-
вый проректор, доктор наук, профессор). 

В итоге основным мотивирующим фактором 
в научной деятельности НПР остаётся личная 
мотивация и интерес к науке как ценности. 

Под студенческой общностью предлага-
ется понимать совокупность людей, объ-
единённых по признаку участия в научно-
образовательном процессе высшей школы в 
качестве обучающихся. Последнее, лежащее 
на поверхности свойство определяет ха-
рактер внутреннего и межобщностного со-
циального взаимодействия. Другим её важ-
ным свойством является незавершённость 
профессиональной социализации будущих 
работников интеллектуального труда. 
Этим она кардинально отличается от двух 
других рассматриваемых общностей. 
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Студенчество – самая крупная из рас-
сматриваемых общностей (см. табл. 1). По 
расчётам автора, в 2023 г. в вузах округа (без 
филиалов) обучалось 258,81 тыс. студентов. 
Более двух третей студентов в 2023 г. прожи-
вало в Свердловской и Челябинской областях 
(120 тыс. и 81,5 тыс. человек соответственно), 
остальные – в Тюменской (41,1 тыс. чело-
век), Курганской области (14 тыс. человек), в 
ХМАО-Югре (19,8 тыс. человек),

Студенчество традиционно является ос-
новным ресурсом для подготовки научных 
кадров. Именно в студенчестве окончатель-
но формируется интерес к научной работе и 
происходит соответствующий отбор. Одна-
ко эксперты отмечают хроническую нехват-
ку студентов, имеющих потребность и базу 
для научной деятельности. «Ломоносовы в 
настоящее время есть […], я работаю боль-
ше 20 лет в вузе, их […] около 13-15 % от 
группы» (С.П., доцент). Тем самым фикси-
руется и общая ограниченность, и разница 
регионов в потенциале студенческой науки. 

Другая проблема – короткий горизонт 
планирования, характерный для современ-
ного студенчества. Для большинства ре-
спондентов он не превышает 5 лет (ИСПИ). 
Это не предполагает занятия наукой в ка-
честве профессиональной стратегии в силу 
длительного и сложного процесса станов-
ления учёных-профессионалов [12, с. 249]. 
Самообразование, наука не являются при-
вычными досуговыми практиками полови-
ны студентов-респондентов УрФО (ответы 
«Никогда» – 10%, «Очень редко» – 42 %, 
ИСПИ). Студенчество в региональных ву-
зах в большинстве своём относится к науке 
как к «проходной» деятельности, позволя-
ющей лишь монетизировать актуальный 
ресурсный потенциал. «В основном наука 
студенческая завязана на нужды студента, 
сиюминутной сдачи экзаменов […]. Они 
год поучились, квалификационную работу 
9 Вопрос о пересечении общностей в научно-образовательном пространстве вузов представляется ме-

тодологически важным и требует рассмотрения в самостоятельном исследовании.
10 2022 год. Расчёт автора по: Статистика Минобрнауки. Форма № ВПО-2. Лист Р3_3. URL: https://

minobrnauki.gov.ru/action/stat/highed/ (дата обращения 03.09.2023). Данные округлены.

защитили, получили «автомат» и забыли» 
(С.Б., доктор наук, профессор). 

Основным препятствием для исследо-
вательской работы студентов, по мнению 
экспертов, является занятость, не связан-
ная с учёбой. Даже немногие студенты, за-
действованные в научных проектах, редко 
инвестируют в свой научный капитал. Ещё 
одна очевидная с позиций студенчества цель 
занятия наукой – пополнение собственного 
портфолио, которое можно будет предъ-
явить будущему работодателю. Речь идёт о 
своеобразной «погоне за дипломами», а не о 
достижении научного результата.

Ведущая роль в коммуникациях между 
общностями НПР и студентов может и 
должна принадлежать общности АУР. Под 
ней следует понимать социально-професси-
ональную общность работников, осущест-
вляющих руководство и администриро-
вание деятельности вузов в целом или его 
отдельных структур в качестве основной 
профессии. Наука для этой общности яв-
ляется объектом управления и для её части 
дополнительной профессиональной дея-
тельностью. 

Общность АУР является образовательной, 
поскольку она выполняет функцию регулято-
ра отношений между вузовскими общностя-
ми и группами внутри них. Важно и непосред-
ственное включение её значительной части в 
учебный процесс в качестве преподавателей, 
руководителей учебно-квалификационных 
работ. Особенно это касается руководителей 
среднего звена (деканов, заместителей дирек-
торов, заведующих кафедрами и др.) и специ-
алистов-администраторов9. 

Средняя приведённая численность АУР 
УрФО10 с учётом внешних совместителей – 
6,94 тыс. человек, из них штатных 6,81 тыс. 
человек, внешних совместителей – 0,13 тыс. 
человек. Руководящие работники в общей 
численности составляют 35% (2,43 тыс. че-
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ловек), остальные относятся к администра-
тивному персоналу, включая управленцев 
хозяйственной деятельностью вузов. Более 
всего управленцев в вузах Свердловской 
(2,86 тыс. человек) и Челябинской (1,94 тыс.) 
областей. В остальных регионах округа сум-
марно 2,1 тыс. человек.

Базовая функция общности АУР – стра-
тегическое планирование и реализация про-
грамм развития вузов, соотносимых с за-
данными государством показателями. Общ-
ность АУР, обладая высоким ресурсным по-
тенциалом (в первую очередь, финансовым) 
и средствами его контроля, не в состоянии 
обеспечить требуемый «сверху» уровень 
«научного производства», его кадрово-
го обеспечения (воспроизводства научных 
школ, направлений). Одна из причин этой 
ситуации – закономерная приоритетность 
образовательной составляющей. Большая 
часть ресурсов вуза задействована именно 
здесь. А научная деятельность оказывается 
«на вторых позициях», к тому же ограниче-
на значительным количеством администра-
тивных барьеров. 

Проблема заключается не только в недо-
статочности ресурсов, выделяемых государ-
ством или привлекаемых вузом из других 
источников, а в укоренившемся в вузовской 
управленческой практике представлении 
о том, что «преподаватель всё может и всё 
должен». Администраторы учебного блока 
видят в нём менеджера системы обучения. 
«Преподаватель – это методист, это 
даже не учёный […]. Это человек, который 
способен организовать получение знаний 
самими студентами» (М.А., декан, зав. 
кафедрой, доцент). Руководители экономи-
ческого блока – источник так называемых 
доценторублей, исполнителя хоздоговоров 
и грантов. «Главным человеком, который 
может принести деньги в вуз, является 
учёный. Администрация вуза, ведомство 
проректора по науке должны сделать всё, 
чтобы помочь» (А.М., первый проректор, 
доктор наук, профессор). Но на практи-
ке это происходит не всегда, а ресурсность 

НПР не оставляет возможности выполнить 
все возложенные (а в некоторых случаях – 
«взваленные») на них задачи.

Необходимость выполнения огромного 
комплекса показателей вынуждает АУР к 
«точечной поддержке» структур и отдель-
ных НПР, способных обеспечить необходи-
мые наукометрические и другие рейтинго-
вые показатели в формате «здесь и сейчас». 
В итоге усиливается внутриобщностный 
разрыв в двух плоскостях. Первая – между 
старшим и младшим поколением НПР – об-
условлена ориентацией на «молодёжные по-
казатели». Старшее поколение оказывается 
в проигрышной ситуации по многим позици-
ям, в частности, по условиям грантов, баллов 
в системах стимулирования и т. д. Вторая 
плоскость – между «приоритетными» и «не-
приоритетными» сферами научных исследо-
ваний, в рамках которой первая включает в 
себя достижения инженерно-технических и 
естественно-научных направлений. Очевид-
но, что в существующей системе наукоме-
трии социально-гуманитарные направления 
оказываются в проигрышной позиции. 

Следует обратить внимание и на необхо-
димость изучения взаимодействия АУР и 
НПР в процессе создания научных продук-
тов. В исследованиях [40, с. 35] уже отмеча-
лось использование властного ресурса при 
подготовке научных публикаций со стороны 
руководства. Важным представляется поиск 
инструментов защиты авторов, выполняю-
щих основную часть исследовательской ра-
боты, от административного давления.

Практики взаимодействия: между тра-
дицией и новациями

Реальные практики научного взаимодей-
ствия изучаемых общностей большей частью 
являются традиционными. Как правило, они 
связаны с конкретными прикладными ис-
следованиями кафедр и публикациями, от-
части – с межвузовским обменом внедрен-
ческой деятельностью. Более 60 % студентов 
не воспринимают научные коммуникации 
как важную составляющую своей будущей 
карьеры (рис. 1). 
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В этом скрывается угроза для будущей 
профессиональной деятельности студенче-
ства, поскольку такая позиция не предпола-
гает опоры на научное обеспечение повсед-
невных профессиональных практик выпуск-
ников. Лишь каждый шестой теоретически 
может попасть в «кадровый резерв» научной 
деятельности. На практике эта цифра ещё 
меньше и не превышает отмеченных экспер-
том 15%. И основная задача – удержать этих 
студентов в поле российской и региональной 
науки. Отчасти эту проблему может разре-
шить система научного отбора, основанная 
на стимулировании научной деятельности 
студентов. Это возможно только во взаимо-
действии НПР и АУР со студентами. 

Более того, термин «кадровый резерв 
науки», в отличие от кадрового управлен-
ческого резерва, формально не закреплён в 

пространстве вузовской науки. Его институ-
ционализация могла бы выступить одним из 
элементов студенческого портфолио и фор-
мой мотивации к исследовательской работе. 

Студентам доступны, как правило, самые 
простые формы научного сотрудничества 
(табл. 2). 

Массовое включение подготовленных 
студентов, особенно старшекурсников, в 
сложные практики исследовательской дея-
тельности видится перспективным направле-
нием оптимизации научного пространства. 
Инструментами могут быть и появляющиеся 
большей частью в крупных вузах проекты – 
«точки кипения», «акселераторы», ковор-
кинги, понимаемые не как пространства для 
самостоятельной работы, а как локации со-
вместной деятельности НПР и студентов 
в рамках научных кружков и обществ. Эти 

Рис. 1. Самооценка степени важности возможности научных коммуникаций для будущей карьеры 
(СПА, в % к ответившим): 1 – участие в научных исследованиях кафедры, института; 2 – участие в 

межвузовском обмене студентов по научным программам, в конференциях, олимпиадах; 3 – участие 
в научных мероприятиях, публикация тезисов и статей в научных изданиях; 4 – внедрение своих 

научных разработок в производство через инновационные площадки вуза
Fig. 1. Self-assessed degree of importance of scientific communication opportunities for future career 

(SPA, % of respondents): 1 – participation in research conducted by the department and institute; 
2 – participation in inter-university exchanges of students on scientific programmes, conferences, and 

Olympiads; 3 – participation in scientific events and publication of theses and articles in scientific journals; 
4 – introduction of students’ scientific developments into production through the university’s innovation 

platforms
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инструменты должны быть обеспечены не-
обходимым набором и объёмом ресурсов, а 
не только инициативами «сверху» или «сни-
зу». В этом ключе важным представляется 
организация единой системы регионального 
инвестирования в студенческую науку, ко-
торая в состоянии обеспечить доступность 
грантов студентам всех вузов, а не только 
ведущих научных коллективов вузов «ядра».

В плане «взрослой» науки перспективным 
направлением представляется распростра-
нение опыта исследовательских коллабо-
раций центров коллективного пользования 
и научных кластеров (таких, как «Совре-
менные нанотехнологии» и химико-фарма-
цевтический кластер УрФУ), распростране-
ние сферы влияния НОЦ мирового уровня 
«Урал» на научное пространство Тюмен-
ской области и ХМАО-Югру. 

Обсуждение
Основания для типологизации взаимо-

действия общностей
Анализ обозначенных проблем даёт ос-

нования для группировки проблемных зон, 
которые могут быть использованы в каче-
стве условий типологизации изучаемого вза-
имодействия общностей и групп внутри них 
в пространстве университетской науки. 

1. Численность участников коммуника-
ций. Их необходимо рассматривать как мас-
совые, групповые и индивидуально-личност-
ные. Первый уровень позволяет объяснить 

процессы взаимодействия на уровне общно-
стей в целом и в их региональных подобщно-
стей. Второй – выделить локальные группы 
внутри общностей и особенности внутри-
общностного взаимодействия, равно как и 
специфику межобщностных коммуникаций 
на уровне локальных групп. Третий уровень 
даёт возможность исследовать взаимодей-
ствия в процессе создания конкретных на-
учных продуктов.

2. Хронотоп (пространство и время) науч-
ного взаимодействия. Научное пространство 
задаёт территориальные, социокультурные, 
институциональные характеристики, в том 
числе специфику коммуникаций в реальном и 
цифровом мире. Время объясняет интенсив-
ность и характер (синхронные и / или распре-
делённые) научных коммуникаций. 

3. Мотивация, возможности и позиции 
в научно-исследовательской деятельности. 
Мотивация объясняет место науки в струк-
туре ценностей и задаёт характер научной 
деятельности (нацеленность на научный ре-
зультат – знание или результат – показате-
ли), определяет её место в профессиональ-
ных и жизненных стратегиях. Возможности 
показывают ресурсный потенциал (совокуп-
ность всех имеющихся ресурсов, которые 
могут быть задействованы) и способность 
его непосредственного использования для 
научной деятельности. Позиции выявляют 
структурно-функциональные связи в науч-
но-исследовательской иерархии. 

Таблица 2
Участие студентов в научно-исследовательских практиках, в % к ответившим (СПА, N=428)

Table 2
Participation of students in research practices, % of respondents (SPA, N=428)

Научно-исследовательские практики %

Доклады на конференции, научном семинаре 58

Работа научных семинаров, кружков и т.п. 51

Конкурсы научных студенческих работ 42

Проекты лаборатории (кафедры, центра) на безвозмездной основе 14

Работа в качестве штатного сотрудника лаборатории (кафедры, центра) 7

Проекты лаборатории (кафедры, центра) по договору, в рамках гранта и т.д. 6

Среднее число ответов 1,8
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4. Характер взаимодействия может изу-
чаться с двух дихотомических позиций. Пер-
вая – функциональная и/или институцио-
нальная зависимость, либо независимость 
субъектов коммуникаций друг от друга или 
сторонних субъектов. Вторая – сотрудниче-
ство или конфликт. Обе позиции объясняют 
векторы взаимодействия и возможный ре-
зультат как способность университетской 
науки выполнить миссию лидера в решении 
ключевых задач устойчивого развития вуза, 
региона (макрорегиона) и страны в целом.

Схематически пространство научного 
взаимодействия изучаемых общностей пред-
ставлено на рисунке 2. 

Состояние ресурсного потенциала вузов-
ского научного пространства и взаимодей-
ствующих в нём общностей предопределяет 
способность и качество создания научных 
продуктов. С этой точки зрения необходи-
мо понимать его структуру и способность к 
трансформациям. 

Ресурсный потенциал взаимодействия 
Ресурсный потенциал научного взаимо-

действия можно типологизировать с пози-

ции принадлежности к совокупному потен-
циалу вузовской образовательной системы 
и потенциалу каждой из образовательных 
общностей.

Совокупный ресурсный потенциал задаёт 
единые условия для научной деятельности. 
Общий недостаток ресурсов, выделяемых 
государством на университетскую науку 
(несмотря на различные проекты модерни-
зации, проект «5-100» и программу «При-
оритет-2030»), задаёт «верхнюю планку» 
финансовых, инфраструктурных и матери-
ально-технических возможностей, создаёт 
проблему неравномерности их распределе-
ния внутри всей системы и ситуацию кон-
курентной борьбы за их контролем. Объём 
и структура имеющихся в распоряжении 
каждой из общностей ресурсов, которые ис-
пользуются (или могут быть использованы) 
в научной деятельности, выступают диффе-
ренцирующим фактором. 

Совокупный объём общностных ресурсов 
не является статической величиной. Ресурсы 
находятся в постоянном движении. Именно 
движение ресурсов является обязательным 

Рис. 2. Типологические основания научного взаимодействия вузовских образовательных общностей
Fig. 2. Typological basis for scientific interaction between university educational communities
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условием как межобщностного, так и вну-
триобщностного взаимодействия в процессе 
научной деятельности. Поскольку НПР и 
АУР являются не только образовательными, 
но и социально-профессиональными общ-
ностями, то их научные ресурсы необходимо 
изучать с учётом этой особенности.

Опираясь на теоретико-методологиче-
ский фундамент ресурсности общности на-
учно-педагогического сообщества высшей 
школы [14] и авторские исследования, про-
ведённые в 2014–2018 гг. [41], можно пред-
ложить следующую структуру ресурсного 
потенциала научного взаимодействия общ-
ностей как для отдельных регионов, так и 
для макрорегиона в целом.

1. Демографические ресурсы – числен-
ность общностей, доля вовлечённых в ис-
следовательскую деятельность, возрастные 
и гендерные характеристики, влияющие на 
степень участия в науке. 

2. Культурные ресурсы – совокупность 
интериоризированных знаний и достигну-
тый уровень общекультурной и профессио-
нальной социализации, позволяющие занять 
определённые позиции в научной иерархии.

3. Социальные, коммуникативные ресур-
сы – научное окружение, возможность и ка-
налы взаимодействия между управленцами, 
исследователями, научными наставниками 
и школами, ассоциациями и обществами; 
доступ к научным сетям и их аìкторам-
площадкам: коллективам лабораторий, ка-
федр, доступность научных мероприятий, 
определяющие возможности интериориза-
ции научно-исследовательской культуры.

4. Информационные ресурсы двух типов: 
а) безличные – библиотеки, национальные 
и международные базы данных, сайты на-
учных и издательских организаций, про-
граммное обеспечение ЭВМ и т.п.; б) пер-
сонифицированные – информация-знания, 
передаваемые конкретными учёными в 
результате научного взаимодействия, обу-
словливающие содержательную сторону ис-
следовательской деятельности, в том числе и 
возможность публиковать результаты.

5. Материально-технические и инфра-
структурные ресурсы – возможность вести 
научно-исследовательскую работу в осна-
щённых необходимого качества оборудо-
ванием лабораториях, коворкингах, зонах 
для самостоятельной работы, наличие не-
обходимых расходных материалов, офисной 
техники, высокоскоростного интернета и 
пр., составляющие непременное условие на-
учного процесса.

6. Финансовые ресурсы – объёмы фи-
нансов, привлекаемых для научно-исследо-
вательских практик, в том числе и появля-
ющихся в результате выполнения научных 
проектов, составляющих экономические ус-
ловия ведения научной работы.

7. Временны=е ресурсы – возможность 
уделять науке определённое время, а также 
время существования научных проектов, 
программ и исследований.

8. Управленческие, административные 
(организационные и властные) ресурсы – 
методы и средства управления наукой, вклю-
чая и различные формы самоорганизации 
учёных.

9. Физиологические ресурсы, ресурсы здо-
ровья – жизненное состояние, обеспечива-
ющее саму возможность участия в продук-
тивной научной деятельности, в том числе и 
социальное здоровье.

Для каждой группы ресурсов существует 
специфика их мобилизации в научных прак-
тиках, что требует специального исследо-
вания. Упорядочивание движения ресурсов 
между акторами научного взаимодействия 
может служить основанием для создания 
концепции оптимального научного про-
странства вузов макрорегиона.

Научное взаимодействие общностей: 
от проблемы к концепции 

Университетское научное пространство 
макрорегиона можно организовать как со-
циальную экосистему. Её концепция пред-
полагает, что в такой системе интегрирова-
ны множественные социальные субъекты, 
включённые в научную деятельность, в пер-
вую очередь – изучаемые в данной работе 
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общности. Центром экосистемы должна вы-
ступать общность НПР. Тип сетевых связей 
должен максимально приближаться к пол-
ному графу.

Вся работа в экосистеме подчинена обе-
спечению научной успешности каждого из 
её субъектов, а деятельность строится по 
принципу опоры на использование ресурсов 
друг друга. Тем самым достигается синерге-
тический эффект, благодаря которому:

– происходит устойчивое развитие каж-
дого из отдельно взятых субъектов системы; 

– осуществляется саморазвитие ресурс-
ного потенциала всей системы в режиме 
«коллективного акселератора» при сниже-
нии объёма внешних ресурсов, необходимых 
для поддержания устойчивости экосистемы; 

– улучшается качество научной деятель-
ности системы за счёт оптимизации внутри-
сетевых связей и рационализации движения 
ресурсов.

К характеристикам такой научной экоси-
стемы можно отнести:

– множественность и разнообразие со-
ставляющих элементов, обладающих необ-
ходимой ресурсностью, способностью их 
генерирования и многократного использо-
вания;

– полицентричность, то есть наличие 
множества специализированных научных 
центров и «точек роста», вокруг которых 
концентрируется научная деятельность;

– высокий уровень открытости субъек-
тов системы для научных коммуникаций, 
способность создавать и развивать научные 
связи, действовать в условиях научно-обра-
зовательного симбиоза;

– способность к саморегуляции, «авто-
матической настройке» для ответов на вну-
тренние и внешние вызовы, самовосстанов-
лению в критических ситуациях; 

– внутренняя динамичность и способ-
ность к эволюции под воздействием социо-
культурных трансформаций внешнего по-
рядка.

Таким образом, организация универси-
тетского научного пространства макроре-

гиона по принципу социальной экосистемы 
может выступить в качестве инструмента со-
вершенствования взаимодействия вузовских 
образовательных общностей и будет озна-
чать достижение качественного улучшения 
научной деятельности вузов и нового уровня 
развития университетского научного про-
странства. 

Заключение
Состояние ресурсного потенциала и ситу-

ация разрозненности вузовских общностей 
в научном пространстве университетской 
науки является одним из основных препят-
ствий её успешного развития. Это негативно 
влияет на реализацию возложенной на неё 
функции драйвера национального развития 
страны, её округов и регионов. 

В каждой из вузовских образовательных 
общностей существуют свои препятствия 
для организации оптимальных межобщност-
ных и внутригрупповых взаимосвязей в ву-
зовской науке. В отношении студенчества 
это – проблема мотивации к исследователь-
ской работе, слабая связь НИР и будущей 
профессиональной деятельности. В отноше-
нии НПР – ситуация стабильного дефицита 
времени для научной деятельности, прежде 
всего в силу высокой занятости в учебном 
процессе, непомерной бюрократизации всей 
вузовской деятельности, неадекватности и 
материальной, и символической оценки на-
учных достижений. В отношении АУР – вы-
нужденная необходимость неравномерного 
распределения ресурсов для получения тре-
буемых показателей в минимально короткие 
сроки, использование властного ресурса для 
достижения собственных позиций в науке. 

На ситуацию разобщённости влияет и не-
равномерность распределения общностей 
по территории макрорегиона и сферам на-
учной деятельности. Однако, центральной 
проблемой остаются противоречия в целе-
полагании вузовских общностей в научной 
деятельности. 

Представляется, что сблизить их пози-
ции и тем самым оптимизировать межоб-
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щностные и внутригрупповые взаимодей-
ствия возможно при организации вузов-
ской науки как социальной экосистемы, 
выстраиваемой по принципу достижения 
научной успешности каждого из её субъ-
ектов и опоры на использование ресурсов 
друг друга. Промышленный, научно-обра-
зовательный, культурный, инфраструктур-
ный потенциалы Уральского федерального 
округа дают основания считать констру-
ирование такой экосистемы возможным и 
реальным процессом.
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Аннотация. С каждым днём технологии искусственного интеллекта (ИИ) всё больше 
интегрируются в процесс обучения студентов российских вузов. Высокий уровень качества 
обратной связи от ИИ-инструментов приводит к распространению среди обучающихся 
ИИ-плагиата – несанкционированного заимствования материалов генеративного ИИ. 
Целью работы выступает: а) выделение аспектов, определяющих понимание студен-
тами вопросов соблюдения авторской этики и проблемы плагиата при взаимодействии с 
генеративным ИИ; б) разработка анкеты с целью определения понимания студентами 
вопросов соблюдения авторской этики и проблемы ИИ-плагиата; в) проведение онлайн-
анкетирования студентов вузов, анализ и обсуждение полученных результатов. В работе 
выделяется пять аспектов, определяющих понимание студентами вопросов соблюдения 
авторской этики и проблемы ИИ-плагиата при выполнении учебных заданий и подготовке 
исследовательских текстов: а) общее понимание студентами вопросов соблюдения автор-
ской этики и проблемы плагиата в академической среде; б) опыт учебного взаимодействия 
студентов с ИИ-инструментами; в) понимание студентами проблемы ИИ-плагиата и 
отношение к заимствованию материалов генеративного ИИ; г) действия преподавателя 
по предупреждению ИИ-плагиата среди студентов; д) политика образовательной органи-
зации относительно соблюдения студентами авторской этики и ИИ-плагиата. Для выяв-
ления степени понимания студентами вопросов соблюдения авторской этики и проблемы 
ИИ-плагиата была разработана онлайн-анкета. В опросе приняли участие 1599 студентов 
из 29 вузов РФ. Результаты показали, что в целом в российском студенческом сообществе 
плагиат – это широко распространённое социальное явление, многие из видов которого вос-
принимаются молодёжью как норма академического поведения. Несмотря на относительно 
высокую осведомлённость студентов в области ИИ-технологий, чрезвычайно редкое ис-
пользование преподавателями профильных дисциплин ИИ-инструментов в учебном про-
цессе обусловливает на настоящий момент низкий уровень распространения ИИ-плагиата 
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в академической среде. При этом необходимо констатировать отсутствие у обучающих-
ся системного понимания, что именно будет считаться ИИ-плагиатом и как они могут 
«легально» использовать материалы генеративного ИИ. Важное значение, по мнению сту-
дентов, для понимания вопросов соблюдения авторской этики и проблемы ИИ-плагиата 
будут иметь, с одной стороны, действия преподавателей по разъяснению обучающимся 
правил использования материалов генеративного ИИ, а с другой – наличие в вузах норма-
тивно-правовой основы, регламентирующей сферу и степень использования студентами 
ИИ в учебном процессе. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, цифровизация образования, высшая школа, 
этика, плагиат, ИИ-плагиат
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Abstract. Everyday, artificial intelligence (AI) is being increasingly integrated into the teaching 
and learning process at Russian universities. The high level of quality of feedback from AI tools leads 
to the spread of AI plagiarism – unauthorized borrowing of generative AI materials – among stu-
dents. The purpose of this study is to: a) highlight aspects that determine students’ understanding 
of the issues of compliance with author’s ethics and the problem of plagiarism when interacting 
with generative AI; b) develop a questionnaire to determine students’ understanding of the issues of 
compliance with author’s ethics and the problem of AI plagiarism; c) conduct an online survey of 
university students, analyze and discuss the results obtained. The paper highlights five aspects that 
determine students’ understanding of the issues of compliance with author’s ethics and the problem 
of AI plagiarism when completing educational assignments and preparing research texts: a) students’ 
general understanding of the issues of compliance with author’s ethics and the problem of plagiarism 
in an academic environment; b) students’ experience of AI tools for educational purposes; c) stu-
dents’ understanding of the problem of AI plagiarism and attitude towards borrowing materials 
from generative AI; d) teachers’ actions to prevent AI plagiarism among students; e) the policy of 
educational organizations regarding student compliance with ethics and AI plagiarism. An online 
questionnaire was developed to determine the degree to which students understand the issues of com-
pliance with copyright ethics and the problem of AI plagiarism. 1,599 students from 29 universities  
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of the Russian Federation took part in the survey. The results showed that in general, in the Rus-
sian student community, plagiarism is a widespread social phenomenon, many types of which are 
perceived by young people as a norm of academic behavior. Despite the relatively high awareness of 
students in the field of AI technologies, the extremely rare use by teachers of specialized subject dis-
ciplines of AI tools in the educational process I’d the reason for the current low level of spread of AI 
plagiarism in the academic environment. At the same time, it is necessary to state that students lack 
a systematic understanding of exactly how they can “legally” use generative AI materials and what 
exactly will be considered AI plagiarism. According to students, the importance of understanding 
the issues of compliance with author ethics and the problem of AI plagiarism will depend, on the one 
hand, on the actions of teachers to explain to students the rules for using generative AI materials, 
and on the other hand, the presence in universities of a regulatory framework regulating the field 
and the extent to which students use AI in the educational process.

Keywords: artificial intelligence, digitalization of education, higher school, ethics, plagiarism, AI 
plagiarism
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Введение
Современный этап развития общества 

находится на перекрёстке технологиче-
ского мировоззрения. С одной стороны, 
динамичное распространение технологий 
искусственного интеллекта (ИИ) в период 
постковидной эры способствует интенсив-
ной разработке новых ИИ-инструментов и 
их внедрению в различные сферы челове-
ческой жизни, включая образование и на-
уку. В Стратегии научно-технологического 
развития РФ в качестве одного из основных 
государственных приоритетов на период до 
2030–2035 гг. определяется «переход к пере-
довым цифровым, интеллектуальным произ-
водственным технологиям, роботизирован-
ным системам, новым материалам и способам 
конструирования, создание систем обработ-
ки больших объёмов данных, машинного об-
учения и искусственного интеллекта»1. До-
стижение технологического суверенитета 
и безопасности возможно исключительно 
при своевременной и качественной подго-
товке специалистов для различных секторов 

экономики. Эта работа начинается в сред-
ней общеобразовательной школе и продол-
жается в вузах и системе дополнительной 
профессиональной подготовки и переподго-
товки кадров. В этой связи одной из важных 
задач, стоящих перед системой образования 
в настоящее время, является обучение буду-
щих специалистов эффективно взаимодей-
ствовать с ИИ-инструментами для решения 
профессиональных задач [1–4]. Такая под-
готовка возможна через внедрение в про-
цесс обучения в школе и вузе современных 
ИИ-технологий. Это, во-первых, подготовит 
обучающихся к продуктивному использо-
ванию ИИ в профессиональной сфере, а во-
вторых, позволит вывести процесс обучения 
на качественно новый уровень по степени 
решения когнитивных задач [5]. 

С другой стороны, интенсивная инте-
грация новых информационно-коммуника-
ционных и ИИ-технологий в образование 
приводит к такому же динамичному появле-
нию новых проблем и вызовов, с которыми 
сталкиваются преподаватели и обучающи-

etHIcs and aI-PlagIarIsm In an academIc envIronment: students’ understandIng of comPlIance wItH autHor’s 
etHIcs and tHe Problem of PlagIarIsm In tHe Process of InteractIon wItH generatIve artIfIcIal IntellIgence



34 Высшее образование в России. 2024. Т. 33. № 2.

Этика и ии-плагиат В академической среде: понимание студентами ВопросоВ соблюдения аВторской Этики и проблемы плагиата В процессе ВзаимодейстВия с генератиВным искусстВенным интеллектом  

еся во всём мире. Одной из таких проблем 
выступает распространение среди учащихся 
и студентов плагиата материалов, сгене-
рированных ИИ-инструментами («ИИ-
плагиат»). Нормативно-правовая сфера 
не успевает своевременно и качественно 
отреагировать на подобные вызовы и пред-
упредить многие проблемы, связанные с ин-
теграцией ИИ-технологий в образование, 
что и обуславливает потребность научного 
сообщества в обсуждении этих вопросов [6]. 

ИИ-плагиат выступает широко распро-
странённой проблемой как в России, так и за 
рубежом. При этом исследователи и практи-
ки предлагают разные кардинальные пути её 
решения: от полного запрета использования 
обучающимися ИИ-инструментов2 до ис-
пользования водяных знаков на материалах, 
произведённых ChatGPT; использования 
ChatGPT для определения материалов, им 
же сгенерированных, и т. п. [7; 8].

На наш взгляд, любые запреты на исполь-
зование ИИ-инструментов противоречат 
современным тенденциям цифровизации 
общества и не способны решить проблему 
ИИ-плагиата, причины которой кроятся в 
области академической этики обучающихся. 

Цель исследования: определить степень 
понимания студентами вузов вопросов со-
блюдения принципов авторской этики и про-
блемы ИИ-плагиата.

Достижение обозначенной цели включает 
решение ряда исследовательских задач:

1. Обозначить круг аспектов, определяю-
щих понимание студентами вопросов соблю-
дения авторской этики и проблемы плагиата 
при взаимодействии с генеративным ИИ в 

2 Feathers T. Flawed algorithms are grading millions of students’ essays // Vice. 2019. URL: https://www.
vice.com/en/article/pa7dj9/flawed-algorithms-are-grading-millions-of-students-essays (дата обращения: 
25.02.2023); Leatham X. Schools should make pupils do some of their coursework ‘in front of teachers’, exam 
boards say – amid fears students are using AI bots like ChatGPT to cheat // Daily Mail. 2023. March, 29. 
URL: https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-11916241/Pupils-coursework-teachers-amidfears-
use-ChatGPT-cheat.html (дата обращения: 25.02.2023); Gillard C., Rorabaugh P. You’re not going to like 
how colleges respond to ChatGPT // Slate. 2023. Retrieved on December 2 from URL: https://slate.com/
technology/2023/02/chat-gpt-cheating-college-ai-detection.html (дата обращения: 25.02.2023).

3 Толковый словарь русского языка под ред. С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведова. URL: https://ozhegov.info/
slovar/?ex=Y&q=ЭТИКА (дата обращения: 25.02.2023).

процессе выполнения учебных заданий и 
подготовки исследовательских текстов. 

2. Разработать анкету с целью опреде-
ления понимания студентами вопросов со-
блюдения авторской этики и проблемы ИИ-
плагиата.

3. Провести онлайн-анкетирование сту-
дентов вузов, анализ и обсуждение получен-
ных результатов. 

Обзор литературы
Этика выступает ключевым понятием в 

данной работе3. Этические принципы опре-
деляют поведение личности в обществе.  
В педагогической литературе имеется мас-
са работ, в которых изучаются этические 
аспекты поведения учащихся и студентов в 
академической среде. Предметами исследо-
вания учёных выступали: этические аспекты 
взаимодействия преподавателей и студен-
тов [9–12]; этика поведения обучающихся в 
академической среде [13–15]; этика как ком-
понент профессиональной характеристики 
педагога [16–18]; принятие в организациях 
высшего образования этических кодексов, 
регулирующих этические аспекты поведения 
в академическом сообществе, и знакомство 
преподавателей и студентов с их содержани-
ем [19] и др. В центре внимания настоящего 
исследования находятся вопросы авторской 
этики обучающихся, связанные с плагиатом 
материалов генеративного ИИ. 

Плагиат, или несанкционированные за-
имствования лицами материалов (фрагмен-
тов опубликованных текстов или идей), не 
являющихся результатами их личной ум-
ственной деятельности, выступает пробле-
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мой, решить которую человечество пытается 
уже несколько сотен лет. Как утверждает 
В.И. Левин [20], первые зафиксированные 
примеры плагиата датируются эпохой Воз-
рождения, когда с приходом книгопечата-
нья появилась возможность тиражировать 
результаты своей и чужой интеллектуаль-
ной работы. За несколько столетий плагиат 
проник в разные сферы, включая науку и об-
разование. В результате в настоящее время 
«инфицированность» этим «заболеванием» 
фиксируется на всех этапах академического 
пути: от учащихся средних школ и студен-
тов до аспирантов и научно-педагогических 
работников вузов. Эти утверждения под-
крепляются данными многочисленных пси-
холого-педагогических и социологических 
исследований, проведённых отечественными 
и зарубежными учёными [20–22]. При этом 
авторы предлагают разные классификации 
плагиата в зависимости от положенных в 
их основу признаков: от характера нару-
шений авторского права до используемой 
при несанкционированном заимствовании 
технологии [20]. Пытаясь выявить причины 
такого явления как плагиат, учёные выделя-
ют разные типы факторов, определяющих 
его широкое процветание в академической 
среде. К наиболее распространённым из них 
относятся следующие: индивидуальные, или 
психологические, социальные, ситуацион-
ные, институциональные и организацион-
но-правовые факторы. Рассмотрим кратко 
каждый из данных типов. 

Индивидуальные, или психологические, 
факторы, по мнению многих исследова-
телей [21; 23; 24], характеризуют конкрет-
ных представителей любого коллектива 
или группы независимо от уровня и статуса 
учебного заведения. Они включают: отсут-
ствие определённых моральных принципов, 
повышенную тревожность, плохую успе-
ваемость, низкую самооценку, низкий уро-
вень выраженности позиции по отношению 
к собственному образованию и т. п. Данные 
факторы позволяют многим обучающим-

ся не воспринимать плагиат как нарушение 
академической этики. 

Социальные факторы включают частое 
отсутствие корреляции между полученной 
квалификацией или дипломом об образова-
нии и профессиональной успешностью лю-
дей. В результате среди многих групп моло-
дёжи бытует мнение о ценности не столько 
образования как капитала знаний и компе-
тенций, сколько важности наличия самой 
«корочки» диплома. Они могут осознавать 
факты плагиата, но не видят ничего предосу-
дительного в этом явлении. 

Ситуационные факторы имеют место в 
тех случаях, когда степень распространения 
плагиата среди обучающихся определяет 
конкретная ситуация. Ряд исследований, 
как, например, [24] свидетельствует о том, 
что учащиеся и студенты в бульшей степени 
подвержены совершению плагиата в ситу-
ациях высокой конкуренции между собой. 
Обучающиеся находятся под давлением до-
стижения наилучших результатов и полу-
чения высокой оценки за конкретный вид 
учебной работы или набора наибольшего 
количества баллов за выполненный стандар-
тизированный тест с целью дальнейшего по-
ступления в более престижный вуз и т. п. По 
целям совершения плагиата ситуационные 
факторы во многом пересекаются с социаль-
ными. Основным же отличием между ними 
будет масштаб действия. Ситуационные 
факторы – более конкретные и мелкие по 
количеству участников, социальные – более 
широкие. 

Институциональные факторы связаны 
с академической культурой и академической 
честностью в образовательной организа-
ции. Исследования подтверждают, чем выше 
уровень академической культуры в учебном 
заведении и чем больше в организации обра-
щается внимание обучающихся на важность 
приобретения ими новых знаний для даль-
нейшего профессионального становления и 
профессиональной деятельности по оконча-
нии учебного заведения, тем ниже уровень 
распространения плагиата [25]. В каждой 
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стране, включая Россию, есть неформальные 
рейтинги среди абитуриентов и студентов, 
какие учебные организации высшего обра-
зования ориентированы на реальное обуче-
ние, а какие на обеспечение «корочками». 

Организационно-правовые факторы от-
носятся к законодательной сфере и отра-
жают степень недопустимости плагиата в 
академической среде, а также определения 
позиций по спорным вопросам, что считать 
/ не считать плагиатом в нормативных доку-
ментах различного уровня (от федеральных 
актов и положений министерств и ведомств 
до локальных актов образовательной орга-
низации и ОПОП по конкретному направле-
нию подготовки). 

Данные типы факторов, определяющие 
степень и уровень распространения плагиа-
та в академической среде, тесно переплета-
ются между собой и оказывают одновремен-
ное влияние на личность обучающегося. 

Развитие современных цифровых техно-
логий и генеративного ИИ открыло перед 
студентами и молодыми исследователями но-
вые, практически неограниченные возмож-
ности в использовании ИИ-инструментов с 
целью продуцирования академических тек-
стов и присваивания себе их авторства. Мно-
гие ИИ-инструменты предыдущего поколе-
ния (ChatGPT 3.5) имели ряд существенных 
ограничений по предоставлению пользо-
вателям обратной связи. Полученные тек-
стовые данные необходимо было выверять, 
дополнительно редактировать и дорабаты-
вать [26]. Современный генеративный ИИ, к 
которому относятся нейросети ChatGPT 4.0 
от OpenAI и Bard от Google, способен пре-
доставить пользователям обратную связь 
по запросам с неограниченным диапазоном 
критериев. При этом качество содержания и 
языкового оформления составленных ИИ-
инструментом текстов очень часто ничуть 
не уступает текстам, написанным человеком 

4 Жадан А. Как я написал диплом с помощью ChatGPT и оказался в центре спора о нейросетях в обра-
зовании [Электронный ресурс] // Журнал Тинькофф. 2023. Дата публикации: 22.02.23. URL: https://
journal.tinkoff.ru/neuro-diploma/ (дата обращения: 25.02.23).

[27–30]. Появление и широкое распростра-
нение генеративного ИИ в академической 
среде дало определённый стимул новому 
витку несанкционированного заимствова-
ния и присвоению себе результатов получен-
ной обратной связи от ИИ-инструмента – 
«ИИ-плагиат». Особое внимание и обще-
ственный резонанс проблеме соблюдения 
авторской этики и ИИ-плагиата придал из-
вестный на всю страну скандал со студентом 
РГГУ Александром Жаданом4 [31], который 
на основе запросов нейросети ChatGPT соз-
дал текст своей квалификационной работы. 
Однако за эмоциональностью дискуссии 
многие исследователи недооценили важные, 
на наш взгляд, вопросы, связанные с каче-
ством конечной работы и количеством об-
ращений пользователя к нейросети с целью 
получения фрагментов работы. Анализ этих 
данных, подтверждаемый работами других 
исследователей [26], утверждающих, что 
качество содержания материалов (в отноше-
нии наукоёмкости и достоверности данных) 
обратной связи от ChatGPT чрезвычайно 
низкое, говорит о необходимости обсуж-
дения вопросов ИИ-плагиата в этической 
плоскости. Что именно будет считаться ИИ-
плагиатом и в какой степени обучающийся 
может претендовать на авторство матери-
алов, которые были первоначально сгене-
рированы ИИ-инструментом по его персо-
нальным запросам, а затем качественно до-
работаны перед представлением в конечном 
продукте (научной статье, курсовой / квали-
фикационной работе, учебном задании)?

Отсутствие проработанной нормативно-
правовой базы и неопределённость в этиче-
ских аспектах заимствования контента от ге-
неративного ИИ обусловили «размытость» 
в рамках «дозволенного». Кроме вполне 
очевидных случаев присваивания пользо-
вателями масштабных объёмов материала 
или данных, созданных ИИ-инструментами, 
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существует ряд других случаев, в которых 
факт наличия или отсутствия плагиата 
материалов генеративного искусственно-
го интеллекта определяется конкретной 
ситуацией и далеко не всегда может одно-
значно трактоваться. В частности, будут ли 
считаться ИИ-плагиатом действия учащихся 
или студентов, когда при выполнении до-
машнего задания по написанию эссе (или лю-
бой другой письменной работы) обучающие-
ся сначала обращаются к ИИ-инструменту с 
целью получения оценочной обратной связи, 
а затем на основе полученных комментариев 
и рекомендаций корректируют свои работы? 
Будут ли считаться ИИ-плагиатом действия 
учёного, когда обзор научной литературы и 
обработка данных в научном исследовании 
(статье) проводятся генеративным искус-
ственным интеллектом? Чем в квалификации 
ИИ-плагиата (или его отсутствия) отлича-
ется анализ материалов, проведённый ИИ-
инструментом, от статистического анализа 
данных на основе пакета SPSS Statistics? 
Неоднозначность и дискуссионность в обра-
зовательной среде этих и многих подобных 
вопросов, а также стремление академиче-
ского сообщества мгновенно найти решения 
проблемы ИИ-плагиата привели к разным 
по своему содержанию решениям. Наиболее 
быстро на эти вызовы времени отреагирова-
ли международные научные журналы, ко-
торые как открытые площадки для научной 
дискуссии выступают фронтиром науки и 
инноваций. Рассмотрим подробнее решения 
издательств научных журналов, которые 
определяют отношение к использованию 
ИИ-технологий в академической среде при 
подготовке текстов рукописей. 

Согласно одной точке зрения, на совре-
менном этапе развития ИИ-технологий ис-
кусственный интеллект – это соавтор. 
Учитывая, что ИИ может брать на себя вы-
полнение многих аспектов подготовитель-
ной исследовательской работы, позволя-
ет практически мгновенно обрабатывать 
большие объёмы данных и предоставлять 
пользователям обратную связь в виде под-

бора необходимой литературы, проведения 
обзора литературы, выделения основных 
аспектов проблемы, формулировки пробле-
мы или гипотезы и т. п., во многих отраслях 
науки учёные стали использовать различные 
ИИ-инструменты для анализа и обработки 
данных. Равно как за данный выполненный 
объём работы человек совершенно справед-
ливо считался бы соавтором рукописи, учё-
ные стали включать используемый при про-
ведении исследования или написании текста 
работы ИИ-инструмент в качестве соавтора. 
Некоторые научные журналы, входящие в 
МНБ Scopus и Web of Science, за последние 
годы опубликовали ряд статей, в которых 
среди авторов наряду с учёными указывался 
один из ИИ-инструментов – ChatGPT. В ка-
честве примеров приведём следующие ссыл-
ки на работы учёных: 

• O’Connor S. & ChatGPT. Open artificial 
intelligence platforms in nursing education: 
Tools for academic progress or abuse? // Nurse 
Education in Practice. 2022. Vol. 66. Pp. 103537-
103537;

• ChatGPT & Zhavoronkov A. Rapamycin 
in the context of Pascal's Wager: generative pre-
trained transformer perspective // Oncoscience. 
2022. No. 9. Pp. 82-84;

• GPT, Osmanovic Thunström A. & 
Steingrimsson S. Can GPT-3 write an academic 
paper on itself, with minimal human input? // 
HAL Preprint. 2022. URL: https://hal.science/
hal-03701250v1

Эти и подобные журналы, по крайней 
мере на момент написания данной статьи, 
разрешают авторам использовать нейро-
сеть ChatGPT при подготовке текстов ру-
кописей при условии, если учёные открыто 
говорят об этом и указывают нейросеть в 
качестве соавтора.

Аналогичный подход к разрешению ис-
пользования студентами ИИ-технологий 
при подготовке учебных заданий и квали-
фикационных работ стал применяться не-
которыми вузами, которые зафиксировали 
правомерность интеграции ИИ в учебную и 
исследовательскую деятельность в локаль-
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ных нормативных актах. Примером может 
служить Московский городской педагоги-
ческий университет (МГПУ), который одним 
из первых вузов не побоялся начать обсуж-
дение вопросов необходимости изменения 
нормативно-правовой базы в соответствии 
с тенденциями времени и показал одно из 
возможных решений проблемы5. В приведён-
ном документе вуз конкретно обозначает, в 
какой мере и для каких целей студенты мо-
гут использовать ИИ в учебной и исследо-
вательской работе. Некоторые положения и 
формулировки могут трактоваться неодно-
значно и этим вызывать дискуссию среди 
учёных, преподавателей и студентов. В част-
ности, в документе говорится: «…Обучаю-
щиеся могут использовать СГИИ [средства 
генеративного искусственного интеллекта] в 
качестве инструмента для анализа контекста, 
подбора идей и материала для выполнения 
ВКТ и других учебных заданий. …». Однако 
ведь весь вопрос заключается в степени ис-
пользования студентами сгенерированных 
ИИ-инструментами материалов. Эти широ-
кие по своему дидактическому содержанию 
формулировки, безусловно, в дальнейшем 
должны быть детализированы преподавате-
лями применительно к конкретным областям 
научного знания с учётом специфики учеб-
ной и профессиональной деятельности сту-
дентов конкретных направлений подготовки. 
Инновационный опыт МГПУ по включению 
в нормативную базу положений, регламен-
тирующих использование студентами мате-
риалов обратной связи от генеративного ис-
кусственного интеллекта, следует изучить и 
использовать всеми вузами страны. 

Вторая точка зрения на дискуссион-
ный вопрос о степени использования ИИ 
в научной работе оказалась весьма кате-
горичной. Многие издательства, например 

5 Приказ о внесении изменений в Положение о проведении ГИА по ОПВО … МГПУ https://www.mgpu.
ru/wp-content/uploads/2023/08/04.09.2023_633obshh_Remorenko_I.M._Safronova_E.S.-1.pdf (дата об-
ращения: 25.02.2023).

6 URL: https://www.elsevier.com/about/policies-and-standards/the-use-of-generative-ai-and- 
ai-assisted-technologies-in-writing-for-elsevier (дата обращения: 25.02.2023). Перевод автора.

Science, Elsevier и др., и редакции журналов 
в качестве отдельного пункта правил для 
авторов обозначают, что ChatGPT не мо-
жет выступать в качестве соавтора рабо-
ты, что означает запрет на использование 
ИИ-технологий при подготовке текстов 
рукописей. В частности, в политике отно-
сительно использования ИИ при написа-
нии работ издательства Elsevier говорится: 
«Авторы не должны указывать ИИ и ИИ-
технологии в качестве автора или соавтора, 
а также ссылаться на ИИ в качестве автора. 
Авторство подразумевает ответственность и 
выполнение задач, которые могут быть по-
ручены только людям и выполнены только 
людьми»6. 

Данные решения свидетельствуют об от-
сутствии на настоящий момент в научном 
сообществе единой позиции относительно 
того, что и в какой степени может считать-
ся ИИ-плагиатом, особенно в тех случаях, 
когда границы «дозволенного» весьма раз-
мыты. 

На наш взгляд, вопросы распространения 
ИИ-плагиата в академической среде с учё-
том обозначенных выше факторов лежат в 
плоскости академической этики. Многие 
обучающиеся, в целом воспринимающие 
плагиат, по крайней мере в некоторых его 
проявлениях (списывание домашнего зада-
ния или списывание при выполнении кон-
трольной работы/теста), как норму, не заду-
мываются о негативных последствиях при-
своения себе результатов чужого труда и не 
воспринимают факт плагиата нарушением 
этических принципов. ИИ-плагиат вызывает 
ещё больше дискуссионных вопросов, в ко-
торых основным мерилом выступает систе-
ма ценностей конкретного обучающегося. 

Современные тенденции технологиче-
ского развития страны и интеграции ИИ в 
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образование свидетельствуют о том, что с 
каждым днём ИИ-инструменты будут всё 
глубже и глубже проникать в преподавание 
конкретных дисциплин и будут больше ис-
пользоваться при выполнении учебных за-
даний и исследовательских проектов студен-
тами. В обозримом будущем ИИ из средств 
обучения станет одним из субъектов образо-
вательного процесса в триаде «обучающий-
ся – искусственный интеллект – педагог» 
[5], где эффективность учебной деятельно-
сти будет во многом определяться понима-
нием обучающимися вопросов авторской 
этики при взаимодействии с ИИ и разделе-
нием общепринятых этических ценностей и 
норм относительно использования сгенери-
рованных ИИ материалов. 

Учитывая рамки проведения настояще-
го исследования, обозначим круг аспектов, 
в совокупности определяющих понимание 
студентами вопросов соблюдения авторской 
этики и проблемы ИИ-плагиата при взаи-
модействии с ИИ-инструментом в процессе 
выполнения учебных заданий и подготовки 
исследовательских текстов. Таких аспектов 
пять. 

I. Общее понимание студентами вопро-
сов соблюдения авторской этики и пробле-
мы плагиата в академической среде. Безус-
ловно, проблема ИИ-плагиата обучающихся 
является частным вопросом в рамках общей 
проблемы соблюдения авторской этики в 
академической среде. В научной литера-
туре имеется множество социологических 
исследований, выявляющих степень пони-
мания обучающимися фактов нарушения 
авторской этики при несанкционированном 
заимствовании результатов интеллектуаль-
ного труда других лиц [13–15]. Эти и другие 
исследования свидетельствуют о том, что 
в большинстве случаев студенты признают 
факты списывания и плагиата. Вместе с тем, 
ввиду ряда факторов, изложенных выше, 
они целенаправленно продолжают нарушать 
правила академической этики. Общее пони-
мание студентами вопросов соблюдения ав-
торской этики и проблемы плагиата в акаде-

мической среде будет определять понимание 
ими проблемы существования ИИ-плагиата 
и отношение к нему. В содержательном пла-
не данный аспект включает вопросы, связан-
ные с пониманием обучающимися ситуаций 
соблюдения или нарушения принципов ав-
торской этики в академической среде. 

II. Опыт учебного взаимодействия сту-
дентов с ИИ-инструментами. Наряду с 
пониманием обучающимися вопросов со-
блюдения академической этики и проблемы 
плагиата вторым ключевым аспектом станет 
непосредственный опыт учебного взаимо-
действия студентов с ИИ-инструментами. 
Степень интеграции ИИ-технологий в об-
разовательный процесс, частота использо-
вания обучающимися ИИ-инструментов при 
выполнении домашних учебных заданий и в 
исследовательской работе будут во многом 
определять понимание ими вопросов, свя-
занных с ИИ-плагиатом, и их отношение к 
данной проблеме. 

III. Понимание студентами проблемы 
ИИ-плагиата и отношение к заимство-
ванию материалов генеративного ИИ. 
Ввиду «размытости» некоторых границ 
относительно того, что именно считается, 
а что может не считаться ИИ-плагиатом, 
необходимо определить спектр действий 
обучающихся при взаимодействии с ИИ-
инструментом и определить, какие действия 
при работе с материалами обратной связи 
от ИИ-инструмента, по их мнению, будут 
квалифицированы как ИИ-плагиат, а какие 
нет. ИИ-плагиат – это новая область вопро-
сов соблюдения принципов авторской этики. 
В содержательном плане данный аспект бу-
дет включать вопросы, связанные с понима-
нием обучающимися ситуаций соблюдения 
или нарушения принципов авторской этики 
в учебных ситуациях взаимодействия с гене-
ративным ИИ. 

IV. Действия преподавателя по пред-
упреждению ИИ-плагиата среди студен-
тов. По мнению некоторых исследователей, 
одно из мероприятий по предупреждению 
плагиата в академической среде – это об-
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суждение преподавателем со студентами 
этических вопросов взаимодействия с ИИ-
инструментами и использования материа-
лов обратной связи. Особенно актуальным 
данный вопрос представляется в учебных 
ситуациях, когда практика взаимодействия 
студентов с ИИ-инструментом выступает 
частью общей методики обучения предме-
ту или конкретному аспекту дисциплины. 
Например, в своих исследованиях, посвя-
щённых разработке методик обучения ино-
язычной речевой деятельности студентов 
языкового вуза на основе практики с чат-
ботами и генеративным ИИ, П.В. Сысоев и 
Е.М. Филатов [31; 32] выделяют отдельный 
этап, в рамках которого преподаватель и 
студенты обсуждают вопросы соблюдения 
авторской этики и совместно определяют 
правила использования материалов, сгене-
рированных ИИ-инструментом. В ситуаци-
ях, когда преподаватель не даёт задания на 
целенаправленное внеаудиторное взаимо-
действие о+бучающихся с ИИ и когда вы-
сока вероятность несанкционированного 
заимствования студентами материалов, сге-
нерированных ИИ-инструментом, педагогу 
следует предупредить ИИ-плагиат посред-
ством обсуждения с обучающимися вопро-
сов соблюдения принципов авторской этики. 
Безусловно, воспитательная работа со сто-
роны преподавателя не сможет исключить 
всех случаев ИИ-плагиата среди студентов. 
Факторы, определяющие плагиат в академи-
ческой среде, будут всегда оказывать своё 
влияние на выбор личности. Однако данное 
предупреждение и объяснение сущности 
проблемы переведут многие вопросы из об-
ласти неосознанного в осознанное поведе-
ние обучающихся. 

V. Политика образовательной органи-
зации относительно соблюдения студен-
тами авторской этики и ИИ-плагиата. 
Как ярко иллюстрирует исследование  
А.А. Максименко, О.С. Дейнека, Л.Н. Духа-
ниной и Д.В. Крыловой [19], наличие в обра-
зовательной организации этического кодек-
са, регламентирующего поведение препода-

вателей и студентов в академической среде, 
позволяет решить многие вопросы, связан-
ные с соблюдением принципов академиче-
ской этики. Одну из ключевых ролей в пред-
упреждении ИИ-плагиата среди студентов 
играет наличие в образовательной организа-
ции локальной нормативно-правовой базы, 
определяющей сферу использования ИИ в 
обучении. Такие нормативные акты должны 
освещать и раскрывать максимальный пере-
чень дискуссионных вопросов и определять 
политику образовательной организации в 
сфере использования ИИ в образовании. 
Наличие нормативно-правовой базы, в свою 
очередь, повлияет на педагогов и студентов и 
будет способствовать обсуждению вопросов 
соблюдения авторской этики при взаимо-
действии с ИИ-инструментом всеми участ-
никами образовательного процесса. 

Выделенные пять аспектов, определяю-
щих понимание студентами вопросов со-
блюдения авторской этики и проблемы ИИ-
плагиата в процессе выполнения учебных 
заданий и подготовки исследовательских 
текстов, взаимозависимы и во многом будут 
одновременно реализовываться как единая 
система. 

Материалы и методы
Социологическое исследование проводи-

лось в декабре 2023 – январе 2024 гг. Участ-
никами онлайн-анкетирования на платфор-
ме Yandex forms выступили 1599 студентов 
бакалавриата, специалитета и магистратуры 
из 29 вузов РФ, включая МГУ имени М.В. 
Ломоносова, МПГУ, МГПУ, СПбГУ, НГЛУ 
имени Н.А. Добролюбова, ТГУ, ТГУ имени 
Г.Р. Державина, ТГТУ, ИвГУ, РАНХиГС, 
МФТИ, ВГУ, Воронежский ГАУ и других ву-
зов. Респонденты представляли следующие 
специальности и направления подготовки: 
«Лингвистика» (6,7%), «Филология» (8,1%), 
«Юриспруденция» (10,3%), «Экономика» 
(9,7%), «Лечебное дело» (9,3%), «Математи-
ческое моделирование» (5,1%), «Информа-
ционные системы и технологии» (4,8%), «Пе-
дагогическое образование» (5,3%), «Жур-
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налистика» (12,5%), «Социология» (11,6%), 
«История» (9,4%) и другие (7,2%). Студенты 
участвовали в онлайн-анкетировании на до-
бровольной основе по приглашению, распро-
странённому в социальной сети «Вконтак-
те». В качестве инструмента для выявления 
степени понимания студентами вопросов со-
блюдения авторской этики и проблемы ИИ-
плагиата в процессе выполнения учебных 
заданий и подготовки исследовательских 
текстов была разработана онлайн-анкета 
(Табл. 1), включающая две части. Первая 
часть направлена на определение понима-
ния студентами вопросов соблюдения ав-
торской этики и проблемы ИИ-плагиата по 
пяти представленным выше аспектам. Ре-
спондентам предлагалось изучить каждое 
утверждение и выразить своё отношение по 
шкале Лайкерта (1 – полностью не согласен, 
2 – не согласен, 3 – нейтральное отношение, 
4 – согласен, 5 – полностью согласен). Вто-
рая часть анкеты содержала один открытый 
вопрос о конкретных примерах использова-
ния каждым студентом ИИ-инструментов в 
учебной или исследовательской работе. 

Результаты исследования
Основные результаты исследования на 

определение уровня понимания студентами 
вопросов соблюдения авторской этики и про-
блемы ИИ-плагиата в процессе выполнения 
учебных заданий и подготовки исследова-
тельских текстов представлены в таблице 1. 

Полученные данные свидетельствуют о 
широком разбросе ответов практически по 
всем вопросам анкеты, что говорит о неодно-
значности в понимании студентами бóльшей 
части вопросов, связанных с соблюдением 
авторской этики при взаимодействии с гене-
ративным ИИ. Рассмотрим детально ответы 
на вопросы анкеты, проведём их анализ и ин-
терпретацию данных.

Общее понимание студентами вопросов 
соблюдения авторской этики и проблемы 
плагиата в академической среде 

Наибольшую степень понимания эти-
ческих принципов в академической среде 

студенты выразили относительно плагиата 

в целом (В.1.1: 96,4%;  = 4,78, Мо = 5). По-
давляющее большинство из них знакомы 
со значением этого понятия. Вместе с тем 
бóльшая часть обучающихся осознанно и це-
ленаправленно в разных учебных ситуациях 
идёт на несанкционированное заимствова-

ние или списывание (В.1.2: 61,3%;  = 3,78, 
Мо = 5). При этом интересно, что ответы на 
последующий уточняющий вопрос – В.1.3 о 
нарушении правил академической этики под 
влиянием определённых обстоятельств – 
оказались несколько иными, чем на В.1.2 

(В.1.3:  = 2,73, Мо = 3). Различия в значе-
ниях моды на 2 балла при ответах на В.1.2 и 
В.1.3, а также разброс в вариантах ответов 
на В.1.3 свидетельствуют о том, что в целом 
в российском студенческом сообществе 
плагиат – это широко распространённое 
социальное явление, многие из видов кото-
рого воспринимаются молодёжью в качестве 
нормы академического поведения. Однако, 
воспринимая некоторые случаи плагиата в 
качестве нормы, студенты не воспринима-
ют (или не хотят воспринимать) их как фак-
ты нарушения авторской этики, которые, 
по всей видимости, ассоциируются у них с 
более серьёзными по масштабу и степени 
ответственности нарушениями. Следует от-
метить, что согласно многим социологиче-
ским исследованиям [33; 34] порядка 80-90% 
студентов отмечают значимость и важность 
получения именно качественного образова-
ния в вузе для последующего трудоустрой-
ства по специальности. Малочисленные, но 
характерные для большинства обучающих-
ся случаи плагиата не воспринимаются ими 
в качестве угрозы для профессионального 
становления. Подтверждением этому так-
же могут служить ответы на В.1.4 (73,2%;  

 = 4,05, Мо = 5) и В.1.5 (49,9%;  = 3,46,  
Мо = 5). Полученные данные доказывают 
тезис о разделяемом в студенческой среде 
мнении, что малочисленные факты плагиата 
существенно не повлияют на формирование 
их профессиональных компетенций и в пер-
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Таблица 1 
Понимание студентами вопросов соблюдения авторской этики и проблемы ИИ-плагиата в процессе 

выполнения учебных заданий и подготовки исследовательских текстов
Table 1

Students’ understanding of the issues of compliance with author’s ethics and the problem of AI plagiarism 
while completing assignments and preparing research texts

Утверждение

Варианты ответа (%)
Статистические  
характеристики

1 2 3 4 5
Среднее  Мода  

(Мо)

I. Общее понимание студентами вопросов соблюдения авторской этики  
и проблемы плагиата в академической среде

1.1. Я знаю значение понятия «плагиат» 1,3 0,8 1,5 11,4 85,0 4,78 5

1.2. Бывали случаи, когда мне необходимо было списать до-
машнее задание или задания теста у одногруппников

7,9 11,7 19,1 17,4 43,9 3,78 5

1.3. Бывали случаи, когда я нарушал(-а) правила академиче-
ской этики под влиянием обстоятельств (коротких сроков вы-
полнения заданий, желания получить более высокую оценку, 
отсутствия желания выполнить домашнее задание и т. п.)

23,3 22,4 25,9 14,3 14,1 2,73 3

1.4. Я осознаю, что нарушением правил академической этики 
можно нанести вред исключительно себе и своей профессио-
нальной компетентности

7,1 5,1 14,6 22,0 51,2 4,05 5

1.5. Я считаю, что малочисленные факты плагиата не повли-
яют на формирование моих профессиональных компетенций

9,9 12,6 27,6 20,6 29,3 3,46 5

II. Опыт учебного взаимодействия студентов с ИИ-инструментами

2.1. Я слышал об ИИ-инструментах, которые можно исполь-
зовать в обучении

6,4 3,8 14,2 24,6 51,0 4,1 5

2.2. Я использовал(-а) один из ИИ-инструментов при выпол-
нении учебных заданий, включая домашние задания

28,0 12,7 13,3 17,1 28,9 3,06 5

2.3. Я использовал(-а) один из ИИ-инструментов при под-
готовке текста курсовой или квалификационной работы

49,0 22,3 11,1 6,5 11,1 2,08 1

2.4. Я неоднократно выполнял(-а) задания преподавателей по 
использованию обратной связи от ИИ-инструмента с целью 
последующего анализа и изучения

45,4 17,6 18,9 7,9 10,2 2,19 1

III. Понимание студентами проблемы ИИ-плагиата и отношение  
к заимствованию материалов генеративного ИИ

3.1. Для меня ИИ-инструмент, используемый для генерации 
материала, ближе к «машине», чем к «человеку» 

6,9 3,9 21,3 28,1 39,8 3,89 5

3.2. Мне принадлежит авторство уникальных запросов с це-
лью получения конкретной (сжатой или более развёрнутой 
по содержанию и объёму) информации от ИИ-инструмента

0,5 6 25,4 19,9 48,2 4,1 5

3.3. Я являюсь полным правообладателем полученного от 
ИИ-инструментов текстового или графического материала, 
сгенерированного на основе моих персонализированных 
запросов 

40,7 19,5 22,9 8,8 8,1 2,24 1

3.4. Я являюсь соавтором материала, который ИИ-
инструмент сгенерировал по моему персонализированному 
запросу

40,9 17,1 22,1 11,8 8,1 2,29 1

3.5. Я имею полное право использовать полностью или 
частично по своему усмотрению материал, сгенерированный 
ИИ-инструментом по моему персонализированному запросу 
(или в результате уточнения серии запросов)

18,4 11,8 26,1 19,9 23,8 3,19 3
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Утверждение

Варианты ответа (%)
Статистические  
характеристики

1 2 3 4 5
Среднее  Мода  

(Мо)

3.6. Я могу полностью или частично использовать тексты, 
сгенерированные ИИ-инструментом по моим запросам, в 
своих работах

17,3 15,0 25,1 22,7 19,9 3,13 3

3.7. Я должен(-на) обязательно делать ссылку в своей работе 
на весь материал, сгенерированный ИИ-инструментом по 
моему персонализированному запросу 

20,8 14,7 31,2 17,4 15,9 2,93 3

3.8. У меня был опыт, когда я выдавал решение проблемы или 
сгенерированный текст за свою работу

44,8 16,9 14,8 10,9 12,6 2,29 1

3.9. ИИ-плагиатом будет являться факт присвоения студен-
том авторства работы, целиком и полностью сгенерирован-
ной ИИ-инструментом 

14,4 8,4 24,4 17,3 35,5 3,5 5

3.10. ИИ-плагиатом будет являться факт использования 
студентом в своих учебных или исследовательских работах 
значительных по объёму фрагментов, сгенерированных ИИ-
инструментом по его персонализированным запросам 

14,1 12,6 31,0 22,8 19,7 3,21 3

3.11. ИИ-плагиатом будет являться факт использования 
студентом в своих учебных или исследовательских работах 
любых (даже незначительных по объёму) материалов, сгене-
рированных ИИ-инструментом по его персонализированным 
запросам

23,5 19,9 29,3 12,9 14,4 2,75 3

IV. Действия преподавателя по предупреждению ИИ-плагиата среди студентов

4.1. Мои преподаватели периодически используют зада-
ния, предполагающие взаимодействие студентов с ИИ-
инструментом

44,3 21,2 23,8 7,1 3,6 2,04 1

4.2. В начале курса или по мере возникновения вопросов 
некоторые мои преподаватели объясняют, когда и при каких 
условиях можно (и нельзя) использовать ИИ-инструменты 
при выполнении заданий или исследовательской работы

45,8 15,9 20,7 10,7 6,9 2,17 1

4.3. Мои преподаватели приводят примеры ИИ-плагиата 
других студентов в качестве превентивной меры

44,6 17,4 21,8 9,6 6,6 2,16 1

4.4. Я обращаюсь к преподавателю для разъяснений, будет ли 
являться использование ИИ-инструмента при выполнении 
домашней работы ИИ-плагиатом

50,3 16,1 18,8 7,5 7,3 2,05 1

4.5. Преподавателям следует объяснять студентам правила 
соблюдения авторской этики при взаимодействии с ИИ,  
а именно в какой степени можно использовать материал  
от генеративного ИИ в учебной и исследовательской  
деятельности

8,1 7,6 21,0 23,1 40,2 3,79 5

V. Политика образовательной организации относительно обеспечения авторской этики и ИИ-плагиата

5.1. Я считаю, что с постепенным внедрением ИИ-технологий 
в образование вузы должны внести соответствующие до-
полнения в нормативно-правовую базу и определить правила 
взаимодействия студентов с ИИ-инструментами и использо-
вания материалов, сгенерированных ИИ-инструментом 

10,3 10,9 29,8 21,0 28,0 3,45 3

5.2. Я знаю, что в некоторых вузах есть нормативно-право-
вые акты (положения или приказы), регламентирующие ис-
пользование студентами ИИ-инструментов при выполнении 
учебных заданий или исследовательской работы

31,9 14,1 31,3 11,3 11,4 2,56 1
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Утверждение

Варианты ответа (%)
Статистические  
характеристики

1 2 3 4 5
Среднее  Мода  

(Мо)

5.3. Я знаю, что в нашем вузе есть нормативно-правовые акты 
(положения или приказы), регламентирующие использова-
ние студентами ИИ-инструментов при выполнении учебных 
заданий или исследовательской работы

44,7 17,8 27,4 5,8 4,3 2,07 1

5.4. Необходимость нормативно-правовой базы, отражаю-
щей использование ИИ-технологий в образовании, а также 
её содержание обсуждались в нашем вузе

23,5 16,5 41,8 9,8 8,4 2,63 3

5.5. Я принимал участие в обсуждении вопросов содержания 
изменений нормативно-правовой базы вуза в связи с интен-
сивным распространением использования ИИ-технологий 
студентами при выполнении заданий и исследовательских 
работ

59,3 13,3 18,0 4,3 5,1 1,82 1

спективе на трудоустройство. Такой взгляд 
студентов на проблему плагиата переключа-
ет основной её фокус из плоскости морали 
(этики) в инструментальную (материальную) 
плоскость. Студентов больше волнует не 
столько факт нарушения именно этических 
принципов, сколько отсутствие послед-
ствий для получения зачёта/экзамена или 
трудоустройства. 

Опыт учебного взаимодействия сту-
дентов с ИИ-инструментами

Ответы на В.2.1 констатируют достаточно 
большую осведомлённость студентов (В.2.1: 

75,6%;  = 4,1) в области искусственного 
интеллекта в целом и относительно исполь-
зования ИИ-инструментов в профессио-
нальной подготовке в частности. Вместе с 
тем процент студентов, использующих ИИ-
технологии в учебном процессе, значитель-

но ниже (В.2.2: 46%;  = 3,06, Мо = 5), чем 
осведомлённых в дидактическом потенциале 
ИИ. Полной неожиданностью для нас стали 
ответы студентов на В.2.3 об использова-
нии ИИ-инструментов при написании тек-
стов курсовых и квалификационных работ 

(17,6%;  = 2,8, Мо = 1). Максимальное раз-
личие в значениях моды между В.2.2 и В.2.3 в 
4 балла свидетельствует о том, что, несмотря 
на осведомлённость студентов в возможно-
стях ИИ-технологий, включая способность 

генерирования исследовательских текстов, 
на настоящий момент ИИ-плагиат не но-
сит массового характера. Объяснений это-
му может быть несколько: от отсутствия 
широкого открытого доступа пользовате-
лям к нейросети ChatGPT 4.0 до разделения 
большинством студентов этических норм, 
не позволяющих выдавать за свои полно-
текстовые версии исследовательских работ, 
составленные ИИ-инструментами. Ответы  
на В.2.4  = 2,73, Мо = 1) показывают, что  
лишь 18% обучающихся выполняли учебные 
задания преподавателей, предполагающие 
использование ИИ-инструментов. Чрезвы-
чайно низкое значение моды соотносится с 
данными, полученными П.В. Сысоевым [5], 
об осведомлённости преподавателей выс-
шей школы в области ИИ и использовании 
ими ИИ-инструментов в учебном процессе. 
Согласно результатам анкетирования, лишь 
от 18 до 23% преподавателей вузов в той или 
иной степени используют ИИ-инструменты 
в преподавании профильных дисциплин. 

Понимание студентами проблемы ИИ-
плагиата и отношение к заимствованию 
материалов генеративного ИИ

Как показывают результаты опроса, 
большинство респондентов относится к ИИ-
инструментам как к техническим средствам, 
способным оптимизировать труд человека 

(В.3.1:  = 3,89, Мо = 5). При этом 21,3% 
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респондентов выразило нейтральную по-
зицию и лишь 10,8% – несогласие с данным 
высказыванием. Подобные результаты, на 
наш взгляд, должны были определить от-
веты студентов на последующие вопросы. 
Однако наши предположения не подтвер-
дились. Чрезвычайно низкие результаты 

значения моды (Мо = 1) при  = 2,24-2,29 по 
В.3.3 – В.3.4 говорят о признании студента-
ми авторства за ИИ-инструментом любых 
по объёму материалов. На вопрос о соб-
ственном опыте использования материалов 
генеративного ИИ в учебной или исследова-
тельской работе, большинство студентов от-

ветили отрицательно (В.3.8: 61,7%;  = 2,29,  
Мо = 1). Ответы на В.3.5–3.7  = 2,93-3,19,  
Мо = 3) характеризуются большим разбро-
сом данных, что свидетельствует об отсут-
ствии среди студентов общего понимания о 
праве использовать материал, сгенерирован-
ный ИИ-инструментом, и необходимости де-
лать на него ссылки. Полученные результа-
ты соотносятся с ответами на другие вопро-
сы раздела, связанные с тем, какой именно  
объём несанкционированных заимствований 
материалов будет считаться ИИ-плагиатом 

(В.3.9 – 3.11:  = 2,75-3,5, Мо = 3-5). Анализ 
ответов на вопросы данного раздела свиде-
тельствует об отсутствии у обучающихся си-
стемного понимания, как именно они могут 
«легально» использовать материалы генера-
тивного ИИ и что именно будет считаться 
ИИ-плагиатом. 

Действия преподавателя по предупреж-
дению ИИ-плагиата среди студентов

По мнению большинства студентов, на 
современном этапе бóльшая часть препода-
вателей не использует ИИ-инструменты в 
учебном процессе, включая задания на взаи-
модействие обучающихся с ИИ (В.4.1: 65,5%; 

 = 2,04, Мо = 1), не обсуждает со студен-
тами, при каких условиях можно (и нельзя) 
использовать ИИ-инструменты (В.4.2: 61,7%; 

 = 2,17, Мо = 1), не приводит примеры ИИ-
плагиата других обучающихся в качестве 

меры предупреждения ИИ-плагиата среди 

студентов (В.4.3: 62%;  = 2,16, Мо = 1). В ре-
зультате студенты, в свою очередь, не обра-
щаются к преподавателям для консультаций 
по вопросам, связанным с их взаимодействи-
ем с ИИ-инструментами, включая вопросы 
соблюдения авторской этики (В.4.4: 66,4%;  

 = 2,05, Мо = 1). Вместе с тем, большая 
часть респондентов высказалась за необхо-
димость организации диалога между препо-
давателем и студентами на предмет опреде-
ления степени использования материалов 
генеративного ИИ в учебной и исследова-
тельской деятельности и соблюдения обу-
чающимися правил авторской этики (В.4.5: 

63,3%;  = 3,79, Мо = 5). 
Политика образовательной организа-

ции относительно обеспечения авторской 
этики и ИИ-плагиата

Практически половина респондентов 
высказалась за необходимость внесения в 
локальные нормативно-правовые акты ву-
зов дополнений и изменений, касающихся 
правил использования ИИ-инструментов 

в учебном процессе (В.5.1: 49%;  = 3,45,  
Мо = 3). Вместе с тем 21,2% студентов вы-
разили негативное и 29,8% – нейтральное 
отношение. Формат анкеты не предполагал 
дополнительных уточнений по данному во-
просу. Однако наличие столь высокого про-
цента отрицательных и нейтральных ответов 
представляет материал для обсуждения. 
Связано ли такое отношение студентов с 
недоверием к нормативной стороне органи-
зации образовательного процесса, или аргу-
ментировано отсутствием необходимости в 
дополнительных нормативных документах 
при возможности решить все возникающие 
вопросы с преподавателем, или иными при-
чинами? Реакция респондентов на последу-
ющие В.5.2–5.5 в какой-то мере объясняет 
ответы на В.5.1. Подавляющее большинство 
обучающихся сами никогда не принимали 
участие в обсуждении нормативно-правовых 
актов своего вуза, включая акты, регламен-
тирующие использование ИИ-технологий 
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(В.5.1: 72,6%;  = 1,82, Мо = 1), не знают, 
есть ли подобные документы в их вузе и дру-
гих учебных заведениях (В.5.2–5.4). Именно 
поэтому обучающиеся не видят необходимо-
сти во внесении изменений в существующую 
нормативно-правовую базу своего вуза. 

Обсуждение результатов
Анализ результатов опроса позволяет 

выделить несколько моментов для научной 
дискуссии в отношении организации обра-
зовательного процесса в условиях интегра-
ции ИИ-технологий. 

Во-первых, чрезвычайно высокие, на наш 
взгляд, результаты осознанного плагиата со 
стороны студентов свидетельствует о том, 
что на современном этапе в российской выс-
шей школе плагиат – это чрезвычайно рас-
пространённое социальное явление. Адми-
нистраторам в области образования и педа-
гогам ещё предстоит найти решения данной 
проблемы. Причём, учитывая разнородность 
факторов, влияющих на плагиат в академи-
ческой среде, пути решения должны быть 
разными: от воспитания до использования 
инструментов наказания. 

Во-вторых, данные онлайн-анкетирова-
ния показали наличие разрыва в осведомлён-
ности преподавателей и студентов в обла-
сти искусственного интеллекта. Студенты 
в значительно бóльшей степени владеют 
современными ИИ-инструментами и само-
стоятельно используют их при выполнении 
учебных заданий или подготовке исследо-
вательских текстов. Такая ситуация отсут-
ствия контроля за использованием ИИ в 
учебных целях со стороны педагога создаёт 
условия для распространения ИИ-плагиата 
среди студентов. Полученные данные пол-
ностью соотносятся с результатами иссле-
дования П.В. Сысоева [5], фиксирующими 
достаточно низкий уровень осведомлённо-
сти преподавателей высшей школы в образо-
вательном потенциале ИИ-технологий и их 
готовности использовать ИИ-инструменты 
в своей профессиональной деятельности. 

Вместе с тем отметим, что этот уровень не 
находится на «абсолютном нуле». Как в на-
стоящем, так и в других исследованиях от-
мечается, что, несмотря на объективно не-
избежный разрыв в компетенции в области 
ИИ-технологий между преподавателями 
и студентами, с каждым днём всё больше и 
больше педагогов начинают внедрять те или 
иные ИИ-инструменты в процесс обучения 
дисциплинам. Также отметим, что на совре-
менном этапе в российской высшей школе 
ИИ-плагиат (пока ещё) не является массо-
вым явлением. Дальнейшее нераспростране-
ние и сокращение ИИ-плагиата в академи-
ческой среде потребует от преподавателей 
и администрации учебных заведений ряда 
соответствующих мер. 

В-третьих, с каждым днём ИИ-
технологии всё глубже проникают в процесс 
подготовки специалистов в вузах. Ответы на 
открытые вопросы по использованию ИИ-
технологий в обучении свидетельствуют о 
том, что многие преподаватели профильных 
дисциплин начинают обучать студентов ис-
пользовать современные профессионально 
ориентированные ИИ-инструменты с целью 
формирования профессиональных компе-
тенций. В частности, лингвисты отметили ис-
пользование корпусных технологий в иссле-
довательской работе в области языкознания 
и в методике формирования лексико-грам-
матических навыков речи; педагоги и фило-
логи (иностранные языки и русский язык 
как иностранный) – чат-ботов и голосо-
вых помощников для развития иноязычных 
речевых умений, нейросеть ChatGPT для 
получения оценочной обратной связи при 
самостоятельном обучении написанию эссе, 
составлению учебных упражнений и зада-
ний (по методике); юристы – платформен-
ных нейросетей (например, Casetext, Legal 
Robot, «Кампус») и ИИ-инструментов (на-
пример, Humata AI, AI Lawyer, OneLaw.ai) 
для проработки и проверки юридических 
позиций, составления юридических доку-
ментов, помощи в решении юридических 
кейсов; интеллектуальных юридических 
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ассистентов на основе нейросети ChatGPT 
(например, Spellbook), которые помогают 
будущим специалистам права в подбор-
ке массовых обзоров судебных решений и 
иных юридических документов, обобщении 
процессуальных документов и материалов, 
оказывают помощь в юридических исследо-
ваниях; медики – ИИ-инструментов (на-
пример, ИИ-платформу «Цельс» (CELSUS)) 
при диагностике болезней, в частности, для 
автоматического определения патологии 
на рентгеновских снимках путём сложного 
многофакторного анализа и т. п. 

В-четвёртых, широкая выборка респон-
дентов, представляющих разные по уровню 
вузы страны и разные направления подго-
товки (предполагающие объективно разную 
степень интеграции ИИ-технологий), позво-
ляет сделать вывод о том, что современный 
этап внедрения ИИ-инструментов в учебный 
процесс характеризуется в целом достаточ-
но низким уровнем понимания студентами 
вопросов соблюдения авторской этики и 
проблемы ИИ-плагиата. Корреляция меж-
ду вопросами на общее понимание пробле-
мы соблюдения обучающимися авторской 
этики и плагиата с вопросами на понимание 
проблемы ИИ-плагиата при взаимодействии 
с генеративным ИИ говорит о неразрыв-
ности данных аспектов авторской этики и 
необходимости системного подхода к ком-
плексному решению проблемы плагиата в 
академической среде.

В-пятых, динамичное распростране-
ние ИИ-технологий и рост использования 
студентами ИИ-инструментов в процессе 
выполнения учебных заданий и при иссле-
довательской работе обусловливают не-
обходимость внесения преподавателями 
изменений и дополнений в традиционные 
методы и практики преподавания дисци-
плин и формы организации контроля уров-
ня сформированности профессиональных и 
общекультурных компетенций, что полно-
стью коррелирует с выводами, к которым 
пришли многие зарубежные коллеги [35]. 
Этим будет обеспечиваться переход образо-

вательного процесса на новый по решению 
когнитивных задач уровень [5]. В качестве 
одного из возможных вариантов изменений 
в преподавании дисциплины может высту-
пать включение этапа учебной практики сту-
дентов с ИИ-инструментом в традиционную 
методику обучения предмету. При этом, как 
отмечают некоторые исследователи [31; 32], 
важно, чтобы результаты этой практики с 
ИИ-инструментом стали материалом для 
дальнейшей аудиторной (традиционной) 
работы студентов. В этом случае, с одной 
стороны, ИИ-инструмент будет привлечён 
в процесс обучения, а с другой, практика 
студентов с ИИ-инструментом будет ме-
нее формальной, если её результаты будут 
использоваться в дальнейшей работе. Что 
касается контроля, то преподавателям не-
обходимо продумывать новые формы или 
комплекс форм оценки уровня освоения 
студентами учебной дисциплины или уровня 
сформированности необходимых компетен-
ций с тем, чтобы студенты не смогли обра-
титься к генеративному ИИ за их решением. 
Одним из возможных вариантов может быть 
использование заданий на анализ и работу 
студентов с решениями, предложенными 
ИИ-инструментом. Таким образом, защи-
той студентов от ИИ-плагиата будет 
целенаправленное использование обратной 
связи от генеративного ИИ с целью органи-
зации их дальнейшей, в том числе аналити-
ческой, работы. 

В-шестых, значительное внимание при 
реализации методик обучения профес-
сиональным дисциплинам на основе ИИ-
инструментов должно отводиться обсужде-
нию со студентами вопросов соблюдения 
ими правил авторской этики в процессе вза-
имодействия с генеративным ИИ. Данные 
правила должны обсуждаться преподавате-
лем со студентами в начале курса и по мере 
необходимости. Это актуализирует сферу 
ответственности студентов за свою учебную 
деятельность. 

В-седьмых, ввиду широкого распростра-
нения ИИ-технологий и растущих угроз 
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ИИ-плагиата соответствующие изменения 
и дополнения должны быть внесены в ло-
кальные нормативные акты вузов. Это ка-
сается как принятия учёными советами ву-
зов этических кодексов, регламентирующих 
поведение преподавателей и студентов в 
академической среде [19], так и внесения до-
полнений в положения о курсовых и выпуск-
ных квалификационных работах, ОПОП и 
программы учебных дисциплин, определяю-
щих возможность и степень использования 
студентами ИИ-инструментов в учебной и 
исследовательской работе в соответствии с 
особенностью профессиональной деятель-
ности обучающихся на конкретном направ-
лении подготовки или специальности в вузе. 
Соответствующие изменения должны об-
суждаться с привлечением студентов. 

Заключение
Широкое распространение ИИ-

технологий в образовании способствует по-
явлению ряда проблем, одной из которых 
выступает нарушение студентами принци-
пов авторской этики и ИИ-плагиат. В дан-
ной работе были выделены пять аспектов, 
определяющих понимание студентами во-
просов соблюдения авторской этики и про-
блемы плагиата материалов генеративного 
ИИ в процессе выполнения учебных заданий 
и подготовки исследовательских текстов: 
а) общее понимание студентами вопросов 
соблюдения авторской этики и проблемы 
плагиата в академической среде; б) опыт 
учебного взаимодействия студентов с ИИ-
инструментами; в) понимание студентами 
проблемы ИИ-плагиата; г) действия препо-
давателя по предупреждению ИИ-плагиата 
среди студентов; д) политика образователь-
ной организации относительно соблюдения 
студентами авторской этики и ИИ-плагиата. 

Результаты онлайн-анкетирования сту-
дентов разных вузов страны показали, что в 
целом в российском студенческом сообще-
стве плагиат – это широко распространён-
ное социальное явление, многие из видов 
которого воспринимаются молодёжью в 

качестве нормы академического поведе-
ния. Несмотря на относительно высокую 
осведомлённость студентов в области ИИ-
технологий, чрезвычайно редкое исполь-
зование преподавателями профильных 
дисциплин ИИ-инструментов в учебном 
процессе обусловливает на настоящий мо-
мент низкий уровень распространения ИИ-
плагиата в академической среде. При этом 
необходимо констатировать отсутствие у 
обучающихся системного понимания, как 
именно они могут «легально» использовать 
материалы генеративного ИИ и что имен-
но будет считаться ИИ-плагиатом. Важное 
значение, по мнению студентов, для пони-
мания вопросов соблюдения авторской эти-
ки и проблемы ИИ-плагиата будут иметь, с 
одной стороны, действия преподавателей 
по разъяснению обучающимся правил ис-
пользования материалов генеративного 
ИИ, а с другой – наличие в вузах норматив-
но-правовой основы, регламентирующей 
сферу и степень использования студентами 
ИИ в учебном процессе. 

Результаты проведённой работы опреде-
ляют перспективы дальнейших исследова-
ний, посвящённых: 1) разработке методоло-
гической основы организации образователь-
ного процесса на основе ИИ-технологий;  
2) разработке новых методов и форм контро-
ля и оценки уровня освоения обучающими-
ся образовательной программы или курса;  
3) разработке методик интегрированного об-
учения на основе парадигмы «обучающий-
ся – искусственный интеллект – педагог». 
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Введение
В последние годы Россия столкнулась 

с целым рядом геополитических и внутри-
политических угроз, которые требуют от 
государства принятия мер по сохранению 
его суверенитета за счёт обеспечения вы-
сокого уровня сплочённости российского 
общества, что возможно лишь при условии 
следования единым ценностям. Именно по-
этому одним из значимых шагов в этом на-
правлении стала «Стратегия национальной 
безопасности РФ»1 и Указ Президента РФ 
«Об утверждении Основ государственной 

политики по сохранению и укреплению тра-
диционных российских духовно-нравствен-
ных ценностей»2. Однако обеспечение сле-
дования ценностям являет собой отдельную, 
сложнейшую, комплексную, одновремен-
но научную и управленческую задачу. Она 
включает, с одной стороны, необходимость 
глубокого изучения природы ценностей, ус-
ловий их формирования и изменения либо 
переоценки, а с другой, безусловно, прора-
ботку мер по обеспечению устойчивого сле-
дования этим ценностям, в первую очередь, 
представителями студенческой молодёжи, в 



56 Высшее образование в России. 2024. Т. 33. № 2.

социальная среда как фактор изменения ценностей студенческой молодёжи

которой заключён основной социально-про-
фессиональный потенциал развития нашей 
страны и обеспечения её устойчивости. 

Сегодня учёные пишут о релятивизации 
ценностей молодёжи [1], приводят ту или 
иную иерархию ценностей3 как результат 
исследований, проведённых с использова-
нием либо своих авторских методик [2; 3], 
либо широкоизвестных методик и научных 
концепций, чаще всего, Милтона Рокича [4],  
В.А. Ядова [5], Ш. Шварца [6; 7], Р. Инглхар-
та и К. Вельцеля [8; 9]. В большинстве подоб-
ных исследований приводится иерархия цен-
ностей, имеющая место на данный момент, 
либо их динамика, однако не даётся чёткого 
описания условий смены ценностных при-
оритетов, не даётся описание причин следо-
вания или не следования тем или иным цен-
ностям. Такое положение дел определило 
исследовательскую задачу, заключающуюся 
в описании возможных причин и условий 
смены ценностных приоритетов студенче-
ской молодёжи, а также описания их веро-
ятных социальных траекторий как результат 
ухода от прежних ценностей.

Цель данной работы состоит исследова-
нии влияния социальной среды и происходя-
щих в ней изменений на отношение студен-
ческой молодёжи к ценностям.

Теоретико-методологическая основа 
исследования 

Социальные ценности как социально-
нравственные константы, как «социальные 
образцы» [10], определяющие отношение 
человека к миру и являющиеся регулятора-
ми его действий, формируются под влияни-
ем внутренней и внешней социальной среды 
сообщества, где внутренняя среда, согласно 
Т. Парсонсу, представлена системой под-
держания институциональных, культурных 
образцов, а также политической и эконо-
мической системами, а в качестве внешних 

3 Опрос ВЦИОМ о ценностях и приоритетах в молодёжной среде. В онлайн-опросе приняли уча-
стие граждане РФ в возрасте от 14 до 35 лет (N=1592). URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/
analiticheskii-obzor/cennosti-molodezhi (дата обращения 28.02.2024 г.).

сред выступает система культуры, система 
личности и поведенческий организм, по от-
ношению к которым «общество – это такой 
тип социальной системы (…), который как 
система достигает по отношению к окружа-
ющей среде наивысшего уровня самодоста-
точности» [11]. Очевидно, что социальная 
среда может иметь как общечеловеческий 
характер (макросреда), определяя отноше-
ние большей части общества к конкретной 
ценности, так и индивидуальный характер, 
определяя отношение конкретного инди-
вида к конкретной ценности в зависимости 
от среды, складывающейся не только из со-
вокупности общих внешних факторов, но и 
из совокупности факторов, неких жизнен-
ных обстоятельств, окружающих непосред-
ственно данного индивида (микросреда). 

Состояние социальной среды, в свою оче-
редь, опосредовано состоянием общества, 
которое, находясь в постоянном развитии, 
«не столько существует, сколько делается, 
формируется, преображается» [12], ока-
зывая влияние на изменение социальной 
среды существования социального субъекта, 
которая «создаётся для социального вос-
производства человека, с учётом всё возрас-
тающих его потребностей» [13]. Таким обра-
зом, одно и то же явление в разные периоды 
жизни может оказаться менее ценным или 
более ценным в зависимости от состояния 
социальной среды, изменения которой, если 
речь идёт не об индивидуальном, а о массо-
вом восприятии, должны быть контролиру-
емыми, своевременными и эволюционными.

Социальная среда описывает в целом 
окружение, в котором индивиды и социаль-
ные группы взаимодействуют, формируют 
свою идентичность и осуществляют свою 
социальную деятельность. Это понятие 
включает в себя различные социокультур-
ные, экономические, политические и другие 
факторы, влияющие на жизнь людей в обще-
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стве, изменение которых также приводит к 
изменению отношения к ценностям: в связи 
с изменением социальных обстоятельств, 
с изменением под воздействием внешних и 
внутренних факторов состояния социаль-
ной среды, в том числе, исторических кон-
текстов, оказывающих влияние как на ин-
дивидуальное, так и на массовое восприятие 
социальной реальности.

Взаимодействие со средой на ценностном 
уровне может быть для социального субъек-
та как позитивным, расширяющим потенциал 
и результативность его деятельности, так и 
негативным: снижающим или даже разруша-
ющим деятельностный потенциал субъекта: 
современные зарубежные учёные говорят о 
прямом манипулировании ценностями [14], 
а также о возможности «стимулирования 
добровольного изменения личных ценностей 
людей» [15]. Социальная среда в ходе взаимо-
действия с социальным субъектом, выступает 
одновременно звеном, опосредующим влия-
ние общества на него. Личность как субъект 
деятельности активно осваивает социальную 
среду, интериоризируя её ценностно-норма-
тивные комплексы, «присваивает» среду че-
рез механизм идентификации. Такие процес-
сы способствуют изменению идеалов, опре-
деляющих ценности [16], и, соответственно, 
меняют их содержание и отношение к ним. 

Здесь необходимо сделать акцент на по-
нятии ценностей, которое несмотря на инту-
итивную простоту понимания, является по-
нятием весьма непростым и требует допол-
нительного уточнения. Например, согласно 
Г. Риккерту [17], ценность есть реально су-
ществующее благо, являющееся продуктом 
исторического развития культуры и опре-
деляемое через «значимость, а не фактич-
ность». Т. Парсонс [18] видит в ценностях 
совокупность принципов, выступающих ре-
гулятором действий и реализующихся через 
принятие обязательств в рамках системы 
желаемого типа. В. Томас и Ф. Знанецкий 
[19–20], первыми сформулировавшие по-
нятие «социальной ценности», видят в ней 
значимый для социальной группы факт, об-

ладающий эмпирическим содержанием. Це-
лый ряд классиков социологии в своём науч-
ном творчестве касались понятия ценности, 
однако ни у кого из них ценность не была 
основным объектом изучения, являя собой 
дополнительную характеристику социаль-
ной реальности. Однако и их труды, и труды 
ряда современных зарубежных [21–24 и др.] 
и отечественных социологов [25–33 и др.], 
обращавшихся к теме ценностей в ходе орга-
низации своих научных исследований, стали 
основой описания индикаторов ценностной 
диагностики данного исследования.

Не вдаваясь в глубокий терминологи-
ческий анализ понятия ценности, который 
является отдельной исследовательской за-
дачей, обозначим авторское видение данно-
го понятия. Заметим, что речь идёт не о лич-
ностных ценностях, основанных на уникаль-
ном жизненном опыте индивида, а о соци-
альных – обусловленных включённостью в 
социальную деятельность или в её результат.

Так, под социальными ценностями мы 
понимаем некие устойчивые во времени, 
общественно-значимые универсалии, кото-
рые: определяют отношение человека к со-
циальной реальности; характеризуют по-
тенциальную готовность следования этим 
универсалиям; включают совокупность 
действий, отражающих следование этим 
универсалиям; выступают индивидуальны-
ми или групповыми ориентирами социальной 
деятельности, одновременно побуждая к ней 
и являясь её социальными регуляторами.

Данное понятие ценности является опе-
рациональным и представляет собой основу 
для разработки методологии прикладного 
социологического исследования ценностей 
студенческой молодёжи. Указанная струк-
тура ценности определяет структуру мето-
дологии и этапность изучения ценностей, 
которая включает: 

– оценку идеального ценностного от-
ношения к социальной реальности в рамках 
каждой изучаемой ценности (например:  
«Я считаю, что каждый человек должен 
иметь крепкое здоровье»);
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– оценку значимости каждого индикато-
ра, входящего в описание конкретной цен-
ности (например: «Для меня важно иметь 
крепкое здоровье»);

– оценку готовности к совершению дей-
ствий, отвечающих каждой изучаемой цен-
ности (например: «Я готов питаться рацио-
нально, чтобы иметь крепкое здоровье»);

– оценку отражения следования цен-
ности в конкретных действиях и поступках 
(действие) («Я питаюсь рационально, чтобы 
иметь крепкое здоровье»).

Такой подход определил структуру соци-
ологического инструментария – анкеты, ис-
пользованной в ходе опроса представителей 
студенческой молодёжи, результаты кото-
рого составили эмпирическую часть данной 
статьи. Анкета включала четыре блока цен-
ностных суждений, согласие или несогласие 
с которыми необходимо было оценить по де-
вятибалльной шкале Лайкерта, где: 1 – пол-
ностью не согласен, 5 – согласен наполови-
ну, 9 – полностью согласен. Девятибалльная 
шкала оценок была выбрана в связи с тем, 
что анализ полученных социологических 
данных предполагал использование, в т.ч. 
методов многомерного статистического ана-
лиза – факторного и кластерного.

Каждый блок анкеты включал суждения, 
характеризующие элементы каждой изучае-
мой ценности: блок суждений об идеальном 
отношении к ценности; блок – о «значимо-
сти» ценности; блок – о готовности следо-
вать ценности; блок – о действии, соверша-
емом в соответствии с этой ценностью. Что 
касается ценностей, отношение к элементам 
которых предстояло оценить респондентам, 
то они были представлены объединённой 

4 Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении Основ государ-
ственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных 
ценностей».

5 «Методические рекомендации по разработке рабочей программы воспитания и календарного плана 
воспитательной работы образовательной организации высшего образования»: Официальный сайт 
Министерства науки и высшего образования РФ. URL: https://www.minobrnauki.gov.ru/about/deps/
dgmpispvsvo/education/ (дата обращения 24.01.2024).

6 Газиева И.А. «Традиционные и стратегические ценности студенческой молодёжи». Свидетельство о 
регистрации базы данных RU 2023624330, 01.12.2023. Заявка от 15.11.2023.

группой ценностей, полученной в результате 
синхронизации: «традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей»4, сле-
дование которым нацелено на обеспечение 
устойчивости социальной системы России 
и её объединение как многонациональной и 
многоконфессиональной страны; «страте-
гических ценностей» выступающих «опо-
рой» для созидательной, социально-направ-
ленной деятельности, «лежащей в основе 
управления воспитательной системой орга-
низаций высшего образования»5, которые 
должны быть отражены в Рабочей програм-
ме воспитания каждого вуза.

Сценарии влияния социальной среды  
на отношение студенческой молодёжи  

к ценностям
С целью описания возможных сценариев 

влияния социальной среды и её изменения 
на отношение студенческой молодёжи к 
ценностям автором было проведено соци-
ологическое исследование «Традиционные 
и стратегические ценности студенческой 
молодёжи»6, осуществлённое с 17 мая по 
1 июня 2023 г. через личные кабинеты сту-
дентов РАНХиГС очной формы обучения 
(N=4338), из которых 89% составляют об-
учающиеся по программам бакалавриата, 
11% – обучающиеся по программам маги-
стратуры, равномерно распределённые по 
курсам и регионам обучения.

В ходе эмпирической проверки получен-
ных ценностных структур с помощью па-
кета IBM SPSS Statistics был осуществлён 
многомерный статистический анализ масси-
ва данных социологического исследования: 
факторный и кластерный, – благодаря чему 
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сформировано трёхфакторное простран-
ство ценностей студенческой молодёжи 
(объяснённая дисперсия = 55,3). Как извест-
но, в основу факторного анализа заложен 
ряд математических преобразований, в ре-
зультате которых получаются совокупности 
корреляционно взаимосвязанных перемен-
ных, которые называются факторами. 

Так, в первый фактор, «Фактор ценностей 
профессионального самоопределения», 
вошли переменные, характеризующие цен-
ности справедливости, опыта самостоятель-
ности, профессионального опыта, развития 
и самореализации, ответственности, а также 
ценности прав и свобод человека. Во второй 
фактор, «Фактор бытийных смысложизнен-
ных ценностей», вошли суждения, характе-
ризующие две группы ценностей: социаль-
ные ценности (ценности коллективизма, 
созидательного труда, взаимопомощи и вза-
имоуважения / ценности общения, контак-

7 Координаты каждого кластера указаны в последовательности факторов: фактор кадровых ценно-
стей, фактор бытийных смысложизненных ценностей, фактор ценностей гражданского общества

та и диалога); духовно-нравственные цен-
ности (милосердие, достоинство). В третий 
фактор, «Фактор ценностей гражданского 
общества», вошли ценности, демонстриру-
ющие различное отношение респондентов к 
стране и к своей роли в её развитии: семья, 
патриотизм, служение отечеству и ответ-
ственность за его судьбу, историческая па-
мять, преемственность поколений, единство 
народов России7.

В ходе проведения кластеризации ре-
зультатов факторного анализа предполага-
лось, что в каждом сегменте трёхфакторно-
го пространства должна сформироваться 
хотя бы одна полноценная типологическая 
группа, т.е. такая группа, координаты ко-
торой выходили бы за пределы типологиче-
ски не характеризуемого пространства (0,4; 
-0,4) и объём группы составлял бы не менее 
3-5%. В этой связи изначально основным 
параметром кластеризации было установ-

Распределение типологических групп респондентов в пространстве трёх факторов
Distribution of typological groups of respondents in the space of three factors
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лено 8 кластеров, что не дало искомого ре-
зультата для двух потенциальных типоло-
гических групп, соответствующих второму 
квадранту (рис.).

В ходе дальнейшей кластеризации было 
сделано ещё несколько попыток обнаружить 
типологические группы во втором квадранте 
хотя бы с минимальным объёмом, пойдя по 
пути увеличения количества типологических 
групп. Такие попытки не увенчались успе-
хом, поскольку в результате реализации та-
кого подхода, увеличилось количество типо-
логических групп с похожими координатами 
и уменьшились их объёмы, однако ни одной 
типологической группы во втором квадран-
те так и не появилось. Такое положение дел 
говорит о минимальной доле респондентов, 
следующих бытийным смысложизненным 
ценностям и одновременно не придержи-
вающихся ценностей профессионального 
самоопределения, независимо от того, ассо-
циируют они себя со своей страной или нет. 

В связи с невозможностью выделить 
8 полноценных типологических групп с раз-
ными координатами, методом кластерного 
анализа в описанном выше трёхфакторном 
пространстве (см. рис.) было сформировано 
шесть типологических групп, различающих-
ся комплексной оценкой ценностей профес-
сионального самоопределения, бытийных 
смысложизненных ценностей и ценностей 
гражданского общества; по сути, речь идёт 
о том, что респонденты распределились по 
разным факторным пространствам в зависи-
мости от готовности и фактического следо-
вания ценностям, составляющим содержа-
ние факторов. 

Автор рассматривает основные характе-
ристики полученных типологических групп, 
чьи названия представляют собой вербаль-
ные ярлыки и, как любые вербальные ярлы-
ки, они условны. Условны прежде всего в 
том смысле, что отражают суть дела только 
в очерченных рамках, в данном случае – в 
рамках оценок важности, значимости трёх 
групп ценностей, а также готовности следо-
вать им и фактическому следованию им.

Для названия типологических групп 
были подобраны литературные «ярлыки», 
поскольку, следуя подходу, сформулиро-
ванному В.А. Бачининым [34], видим лите-
ратуру как «резервуар ценной социальной 
информации», представленной в том числе 
типами «социального поведения людей в 
разных ситуативных контекстах». Именно 
поэтому основой для наименований «ярлы-
ков» наших типологических групп послужи-
ли образы персонажей, хорошо знакомых 
любому школьнику, прослушавшему курс 
литературы в 8–9 классе. Безусловно, это не 
любые персонажи, чьи ценностные особен-
ности мы можем предполагать. Это те пер-
сонажи, о ценностных взглядах которых мы 
знаем наверняка – из текста литературных 
произведений; они не зависят от восприятия 
читателем литературного образа, не зависят 
от специфики интерпретации и широты его 
кругозора. Кроме того, в силу того, что наши 
группы представляют собой совокупность 
студентов, которых можно охарактеризо-
вать отношением к тем или иным ценностям, 
в качестве персонажей-ярлыков были подо-
браны молодые люди (не старше 35 лет), в 
большинстве своём имеющие достойное на 
описываемый в произведении период време-
ни образование.

Помня о роли социальной среды в форми-
ровании ценностного восприятия действи-
тельности молодёжи, персонажи подобраны 
таким образом, чтобы продемонстрировать 
возможный переход из одной типологи-
ческой группы в другую в результате из-
менения социальной среды. Соотнося от-
веты респондентов и жизненные ситуации 
литературных героев, автор поместил их в 
единые типологические группы с целью на-
глядно продемонстрировать возможное по-
ведение студентов, находящихся в таких же 
типологических группах. Причём, студенты 
распределяются в типологические группы 
исходя из своих ответов; литературные ге-
рои – исходя из описания их действий, ведо-
мых ценностями, составляющими содержа-
ние каждого из трёх факторов. В результате 
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такого сопоставления, на основе жизненных 
ситуаций литературных персонажей, нахо-
дящихся с ними в одной и той же типологи-
ческой группе, будем говорить о возможном 
влиянии изменения социальной среды на 
отношение студентов к исследуемым ценно-
стям, а также об их возможных социальных 
траекториях, определяемых ценностными 
приоритетами.

Опишем общую характеристику выявлен-
ных типологических групп, рассмотрев каж-
дый квадрант пространства двух факторов: 
ценностей профессионального самоопреде-
ления и фактора бытийных смысложизнен-
ных ценностей. Для наглядности координа-
ты фактора гражданского общества указаны 
в скобках третьей координатой.

В первом квадранте находятся две типо-
логические группы с положительными ко-
ординатами по фактору ценностей профес-
сионального самоопределения и по фактору 
бытийных смысложизненных ценностей, 
значимо различающихся координатами по 
фактору ценностей гражданского общества.

Первая типологическая группа (Кл4) 
отличается самыми большими положитель-
ными координатами в трёхфакторном про-
странстве (0,5; 1,3; 0,5) и наибольшим чис-
лом респондентов в ней – 34%. 

Представителями данной типологиче-
ской группы являются студенты, которые 
выражают одинаково высокую степень со-
гласия с содержанием всех трёх факторов: 
для них являются высоко значимыми и цен-
ности профессионального самоопределе-
ния, и ценности гражданского общества, 
и смысложизненные бытийные ценности. 
Причём, если координаты типологической 
группы по фактору ценностей професси-
онального самоопределения и ценностей 
гражданского общества одинаковы и, в 
целом, не весомо велики, то координаты по 
фактору бытийных смысложизненных цен-
ностей являются более значимыми, что го-
ворит и о большей значимости именно этих 
ценностей по сравнению с ценностями пер-
вых двух групп.

На основе описанных признаков мож-
но сказать, что респондентам, вошедшим в 
данную группу, соответствует образ Пьера 
Безухова (роман Л. Н. Толстова «Война и 
мир»), обладающего комплексным и эво-
люционирующим характером, проходящим 
через значительные изменения в течение 
развития сюжета романа. Ещё в начале ро-
мана его характеризует полное непонима-
ние профессионального будущего: «Пьер 
уже три месяца выбирал карьеру и ничего 
не делал...» (том 1 часть 1 глава V); «...Пьер 
так и не успел выбрать себе карьеры в Пе-
тербурге и действительно был выслан в Мо-
скву за буйство...» (том 1 часть 1 глава XIII); 
«– ...Кавалергард ты будешь или дипло-
мат? – спросил князь Андрей <...>  – Мо-
жете себе представить, я всё ещё не знаю. 
Ни то, ни другое мне не нравится...» (том 1 
часть 1 глава V). По большому счёту, в на-
чале романа Пьер предстаёт перед нами 
как «ничего не делающий, но и никому не 
вредящий, славный и добрый малый» (том 2 
часть 3 глава IX).

Однако с течением времени вокруг Пьера 
меняется социальная среда: он переживает 
серию личных трансформаций, которые от-
ражаются в его мыслях и поступках; в ходе 
войны он становится свидетелем ужасов 
сражений, что также оказывает серьёзное 
влияние на ценностную картину Пьера; бла-
годаря своеобразному наставничеству Пла-
тона Каратаева, Пьер серьёзным образом 
изменяется. Он приступает к исследованию 
философских и духовных тем, стремится 
найти смысл жизни и понять своё место в 
мире. Он становится активным участником 
общественной жизни – одним из основа-
телей тайного общества, которое готовит 
переворот в стране, нацеленный, однако, 
на сохранение государственных традиций и 
установление всеобщего блага: «Общество 
может быть не тайное, ежели правительство 
его допустит. Оно не только не враждебное 
правительству, но это общество настоящих 
консерваторов... <...> мы только для этого 
берёмся рука с рукой, с одной целью общего 
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блага и общей безопасности...» (эпилог часть 
1 глава XIV). 

Согласно идее Л.Н. Толстова, Пьер Без-
ухов символизирует поиски смысла и зна-
чимости в жизни, а также служит приме-
ром эволюции и самооткрытия; в контексте 
данной статьи он является ярким примером 
перехода из пятой типологической группы, 
для которой характерны все отрицательные 
координаты в трёхмерном факторном про-
странстве, в группу первую. В конце романа 
Пьер достигает относительного успокоения 
и находит своё место в стране и в мире, осоз-
навая необходимость любви, сострадания 
и простого бытия, разделяя ценности всех 
трёх факторов.

Важно заметить, что Пьер Безухов, буду-
чи представителем первой типологической 
группы в пространстве трёх факторов, стал 
устойчивым её представителем, благодаря и 
сформировавшейся вокруг него социальной 
среде, и социальному воздействию акторов 
молодёжной кадровой политики на разных 
уровнях, коими для Пьера Безухова явилось 
наставничество сначала – масона, затем – 
крестьянина-философа. 

Вторая типологическая группа (Кл2) в 
отличие от предыдущей группы имеет одну 
отрицательную координату – по фактору 
ценностей гражданского общества (0,5; 
0,5; -1,2). Соответственно сюда входят 
респонденты, которые придерживаются 
ценностей профессионального самоопре-
деления и бытийных смысложизненных 
ценностей, однако не вполне идентифици-
руют себя со своей страной, её нормами и 
традициями. Объём данной группы состав-
ляет 11%.

Олицетворением данной типологической 
группы можно назвать Андрея Бульбу (по-
весть Н.В. Гоголя «Тарас Бульба»), старше-
го сына казацкого гетмана Тараса Бульбы, 
который изначально представлен читателю 
как образованный казак, отучившийся в Ки-
евской Академии (бурсе), а также сильный и 
отважный воин, полностью преданный свое-
му народу и отечеству.

В характере Андрея прослеживается ти-
пичная черта казацкой души – бесстрашие 
и жажда приключений. Он стремится пока-
зать свою мужественность и доблесть в бит-
вах с врагами, честно служить своей земле и 
своему народу. Ещё в начале романа Андрей 
очень предан своему отцу и всегда следует 
его указаниям и советам. Все эти характе-
ристики полностью соответствуют первой 
типологической группе.

Однако в ходе событий романа Андрей 
сталкивается с трудностями и испытаниями, 
которые изменяют его взгляды на жизнь. 
Меняется социальная среда вокруг Андрея: 
он влюбляется в панночку и проявляет рани-
мую и романтичную сторону своей души, в 
результате чего вынужден выбирать между 
своей любовью и верностью казачьим прин-
ципам и семье (отцу) не в пользу последних: 
«А что мне отец, товарищи и отчизна! <...> 
Кто сказал, что моя отчизна Украйна? Кто 
дал мне её в отчизны? Отчизна есть то, чего 
ищет душа наша, что милее для неё всего. От-
чизна моя – ты! <...> И все, что ни есть, про-
дам, отдам, погублю за такую отчизну!».

Данное обстоятельство очевидно «пере-
носит» Андрея из первой типологической 
группы во вторую. Казачье братство и не-
посредственно его отец как казачий гетман, 
утрачивают своё влияние настолько, что 
умирая Андрей произносит не имя матери, 
Отчизны, а имя панночки.

Исходя из описания типологии Андрея 
Бульбы мы видим, что изначально он нахо-
дится в первой типологической группе и под 
влиянием изменившейся социальной среды 
оказывается во второй. Здесь можно гово-
рить о том, что одним из возможных след-
ствий пренебрежения ценностями граждан-
ского общества может стать предательство.

Во втором квадранте, как уже отмечалось 
ранее, по результатам кластерного анализа 
фактические типологические группы, в ко-
торые могли бы входить наши респонденты, 
не сформировались. Это значит, что боль-
шинство респондентов, являющихся студен-
тами Президентской академии, не находятся 
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в ценностной модели, которая характеризу-
ется высоким уровнем ориентации на бытий-
ные смысложизненные ценности и одновре-
менно не ориентируются на ценности про-
фессионального самоопределения.

Однако сформированное трёхфакторное 
пространство предполагает наличие типоло-
гических групп во втором квадранте. В силу 
того, что одной из задач исследования яв-
ляется построение общей модели описания 
влияния социальной среды на ценности мо-
лодёжи, автор их описывает исходя из фак-
тических характеристик факторов, стараясь 
не уйти в схоластику из-за неполной инфор-
мации о предполагаемых группах. Автор до-
пускает, что для представителей вузовской 
молодёжи, не только обучающейся в сте-
нах Президентской академии, может быть 
не просто нелогичной, но и неприемлемой 
ценностная модель, не ориентированная на 
профессиональное развитие в сочетании с 
ориентацией на смысложизненные ценно-
сти. Однако для не студенческой молодёжи 
такая ценностная модель вполне может быть 
характерна. 

Итак, третья и четвёртая типологиче-
ские группы характеризуются положитель-
ными координатами по фактору бытийных 
смысложизненных ценностей, отрицатель-
ными координатами по фактору ценностей 
профессионального самоопределения и по-
ложительной или отрицательной коорди-
натой по фактору ценностей гражданского 
общества.

В первом случае, при наличии положи-
тельной координаты по фактору ценностей 
гражданского общества, респондентов (ко-
ординаты данной группы должны иметь 
следующий вид: -; +; +), вошедших в эту ти-
пологическую группу, можно охарактеризо-
вать как социально-положительных в целом 
представителей общества благодаря следо-
ванию смысложизненным бытийным ценно-
стям и ценностям гражданского общества. 
Однако, в силу того, что они имеют отрица-
тельные координаты по фактору ценностей 
профессионального самоопределения, они 

не стремятся к профессиональному разви-
тию и росту, а значит, могут стагнировать в 
ходе профессионального самоопределения 
или даже профессионально деградировать. 
К представителям данной типологической 
группы можно отнести Андрея Прозорова 
(пьеса А.П. Чехова «Три сестры»).

Этот герой, имея прекрасное образова-
ние, зная несколько иностранных языков, 
«и учёный, и на скрипке играет, и выпилива-
ет разные штучки, одним словом, мастер на 
все руки», ещё в начале пьесы имеет стойкое 
устремление уехать в Москву и стать профес-
сором. Однако вокруг него меняется соци-
альная среда, под влиянием которой он рас-
стаётся со своей мечтой, становится сельским 
учителем, а также мелким чиновником – чле-
ном земской управы, работая, казалось бы, на 
благо представителей гражданского обще-
ства и сохраняя при этом моральный облик, 
полный достоинства и гуманизма. В то же 
время нельзя сказать, что карьерные установ-
ки данного героя удовлетворены, поскольку 
Андрей каждый день видит сны о том, как он 
стал профессором в Москве.

Образ Андрея Прозорова является не 
только примером представителя третьей 
типологической группы, но и очередным 
примером возможного перехода из первой 
типологической группы, характеризующей-
ся всеми положительными координатами, в 
другую группу, со значимым «проседанием» 
ценностей одного из факторов. Такой при-
мер весьма важен для нас и в связи с тем, что 
показывает вероятность выхода из первой, 
по всем параметрам положительной, типо-
логической группы. Очевидно, что долж-
ны быть проработаны и реализованы такие 
меры молодёжной кадровой политики вуза, 
при которых смена социальной среды не 
станет значимой причиной утраты желания 
следовать тем ценностям, которых человек 
придерживался ранее.

Вторая типологическая группа, находя-
щаяся во втором квадранте (в нашей общей 
типологии – четвёртая типологическая 
группа), могла бы иметь следующие коорди-
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наты: (–; +; –), – и объединить респонден-
тов, характеризующихся положительным 
отношением лишь к ценностям, составляю-
щим содержание фактора бытийных смыс-
ложизненных ценностей, и полностью отри-
цающих ценности карьерных устремлений и 
ценности гражданского общества.

Заметим, что такое ценностное сочетание, 
как и сочетание, характерное для предыду-
щей группы, третьей, является достаточно 
редким для отечественной классической 
литературы. Чаще всего под подобное опи-
сание подпадают герои, не являющиеся 
устойчивыми примерами конкретно для 
этих групп: они либо переместились сюда из 
первой группы, либо из описываемой группы 
опять же в первую.

В качестве примера героя, олицетворяю-
щего данную типологическую группу, мож-
но привести интеллигентного молодого че-
ловека, приват-доцента, Сергея Павловича 
Голубкова (пьеса М.А. Булгакова «Бег»). Бу-
дучи трусоватым человеком и бросив науку, 
он бежит от революции из России в Констан-
тинополь, где не пытается реализовать себя 
как профессионала (зарабатывает игрой на 
шарманке). Он хочет вернуться в Россию, 
но не потому, что думает там устроить свою 
карьеру, заняться своим профессиональным 
развитием и стать профессором, не потому 
что он горит желанием служить Отечеству и 
является патриотом своей страны, а потому 
что вместе со своей дамой сердца они хотят 
«увидеть Караванную», и «опять увидеть 
снег». В то же время он является благород-
ным человеком, который, несмотря на мно-
гочисленные метания, сохраняет свои идеа-
лы. Всей душой он предан старым порядкам 
и скучает по царскому времени, не пытаясь, 
однако, каким-либо образом бороться за 
свои гражданские идеалы и ценности.

Можно допустить, что до начала револю-
ции Голубков вполне мог находиться в пер-
вой типологической группе, ведь революция, 
тотально изменив социальную макросреду 
населения всей страны, внесла коррективы 
в судьбы не только интеллигенции, но и всех 

русских граждан. Однако этот фрагмент жиз-
ни данного героя в пьесе никак не упомянут.

На данном примере мы видим, как низ-
кий уровень сформированности ценностей 
гражданского общества может препятство-
вать реализации ценностей профессиональ-
ного самоопределения.

В третьем квадранте, так же, как и в двух 
предыдущих квадрантах, находится две 
типологические группы, имеющие две оди-
наковые характеристики: отрицательные 
координаты по фактору ценностей профес-
сионального самоопределения и бытийных 
смысложизненных ценностей, различаясь 
координатой по третьему фактору. 

Так, пятая типологическая группа (Кл3) 
является противоположной первой типоло-
гической группе: сюда вошли респонденты, 
которые выражают несогласие с ценностя-
ми, составляющими содержание всех трёх 
факторов, отличаясь особенно большими 
отрицательными координатами по фактору 
следования ценностям профессионального 
самоопределения и незначительно меньшей 
отрицательной координатой по фактору 
ценностей гражданского общества (–2,5; 
–0,4; –1,9). Весьма позитивным фактом яв-
ляется то, что в эту группу вошло лишь 6% 
респондентов.

В описываемую типологическую группу, 
по мнению автора, могла бы войти целая 
«плеяда» героев, обладающих, на первый 
взгляд, абсолютно разными, может быть, 
даже противоположными характеристика-
ми, но в части ценностей – находящихся в 
единых рамках.

Ранее рассматривался пример героя, из-
начально находившегося в данной группе, 
но при изменении социальной среды, пере-
местившегося в первую типологическую 
группу (Пьер Безухов). Здесь же приводятся 
примеры героев, «устойчивых» для данной 
типологической группы. Сюда можно отне-
сти Митрофанушку (комедия Д.И. Фонвизи-
на «Недоросль») и Илью Обломова (роман 
И.А. Гончарова «Обломов»), Евгения Онеги-
на (роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин») 
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и Григория Печорина (роман М.Ю. Лермон-
това «Герой нашего времени») и ещё целый 
ряд других ключевых героев золотого века 
русской классики, обладателей «загадочной 
русской души».

Описывая данную типологическую груп-
пу через характеристику указанных героев, 
безусловно, нельзя делать акцент на том, что 
студенты, находящиеся в данной типологиче-
ской группе, непременно подвластны каким-
то растлевающим и бессмысленным забавам, 
поскольку у нас нет тому прямых доказа-
тельств. Однако по совокупности признаков 
такое стечение обстоятельств их жизни впол-
не можно допустить. Ещё раз подчеркнём, 
что, безусловно позитивным фактом являет-
ся малый объём данной типологической груп-
пы, что не умолят значимости разработки мер 
молодёжной кадровой политики по работе с 
подобной целевой группой.

В качестве основного примера героя, 
олицетворяющего данную типологическую 
группу, но в результате изменившейся соци-
альной среды перешедшего в первую группу, 
приведём поэта, члена литературного обще-
ства «МАССОЛИТ» Ивана Бездомного (ро-
ман М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита»). 
Ещё в начале романа он является малооб-
разованным, по словам Воланда, «невеже-
ственным человеком», которому, в целом, 
чужды бытийные смысложизненные ценно-
сти такие, как достоинство, коллективизм, 
ориентация на созидательный труд. Одно-
временно ему чужды и ценности граждан-
ского общества: его ещё весьма сложно на-
звать патриотом, нацеленным на сохранение 
традиций своей страны, несмотря на привер-
женность новому веянию – «мы атеисты». 

Однако в результате стечения обстоя-
тельств, после резкого изменения социаль-
ной среды вокруг него, Иван Бездомный 
предстаёт перед нами человеком слова: по-
обещав больше не писать стихов, перестаёт 
их писать. Наш герой женится; за 7 лет ста-
новится профессором истории и философии 
и работает под своей настоящей фамилией – 
Иван Понырев. Заметим, что стать профес-

сором за такой короткий срок, имея нулевую 
базу в плане образования и научной ориен-
тации, в описываемый Булгаковым период 
времени можно было, лишь продемонстри-
ровав исключительную преданность партии. 
Соответственно, ценности третьего фактора, 
фактора ценностей гражданского общества, 
равно как и фактора ценностей профессио-
нального самоопределения, у Ивана Бездо-
много / профессора Понырева сформирова-
лись весьма устойчиво не без целенаправлен-
ного влияния акторов молодёжной кадровой 
политики. Однако оставим его как пример 
изначальной – пятой типологической груп-
пы, из которой так же, как и из предыдущих 
можно перейти в первую типологическую 
группу в результате эффективной реализа-
ции молодёжной кадровой политики.

Шестая типологическая группа (Кл6) 
имеет такую же координату по фактору 
бытийных смысложизненных ценностей, 
как и предыдущая, рассмотренная автором 
группа, немногим меньшую отрицательную 
координату по фактору ценностей профес-
сионального самоопределения и большую 
положительную координату по фактору 
ценностей гражданского общества (-1,9; 
-0,4; 1,4). Сюда вошло лишь 6% респонден-
тов, однако объёмы данной группы могут ко-
лебаться в разных вузах.

Примером представителя данной группы, 
по мнению автора, можно считать Алек-
сандра Чацкого (комедия А.С. Грибоедова 
«Горе от ума»), являющего собой типично-
го представителя образованного и интелли-
гентного человека, приверженного идеалам 
просвещения и рационализма. Однако для 
него не характерно стремление к професси-
ональному развитию и построению карьеры: 
он решил не служить ни на военной, ни на 
государственной службе, как это было при-
нято в то время в дворянской среде. Кроме 
того, Чацкого сложно назвать милосердным 
и ориентированным на взаимопомощь; с 
большой долей условности можно говорить 
и о том, что он обладает достоинством как 
ценностью, принимая во внимание характер 



66 Высшее образование в России. 2024. Т. 33. № 2.

социальная среда как фактор изменения ценностей студенческой молодёжи

его общения с окружающими: «Заметно, что 
вы желчь на всех излить готовы»; «Унизить 
рад, кольнуть, завистлив! горд и зол!».

Однако Чацкий, безусловно, выделя-
ется своей яркой интеллектуальностью 
и критическим мышлением. Он облада-
ет острым умом, обширными знаниями и 
способностью анализировать и оценивать 
окружающую действительность. В коме-
дии он выступает в роли оппозиционной 
фигуры, возмущаясь тому, что дворянство, 
слепо перенимая иностранные обычаи, 
язык, моду, забывают о том, чем интересна 
и хороша русская традиция: «Воскреснем 
ли когда от чужевластья мод?  Чтоб умный, 
бодрый наш народ хотя по языку нас не 
считал за немцев».

Согласно задумке А.С. Грибоедова, Чац-
кий является символом интеллектуальной 
элиты, разочарованной в окружающем мире 
и стремящейся к переменам. В рамках на-
шей типологии данный герой характеризует 
группу студенческой молодёжи, для кото-
рой не характерно стремление к професси-
ональному развитию и самореализации, им 
чужды ценности милосердия, достоинства и 
взаимопомощи, однако, они ориентированы 
на сохранение исторической памяти и пре-
емственности поколений.

Следует отметить, что в случае форми-
рования социальной среды, адекватной 
ценностным рамкам Чацкого, включающей 
условия для его профессиональной само-
реализации, ценности профессионального 
самоопределения, возможно, могли быть 
полноценно сформированы. Напомним, что 
отсутствие стремления Чацкого к развитию 
карьеры было обусловлено тем, что он «слу-
жить бы рад, прислуживаться тошно».

Седьмая и восьмая типологические груп-
пы (Кл5 и Кл1), находясь в четвёртом 
квадранте, согласно координатам факто-
ра ценностей профессионального само-
определения и фактора смысложизненных 
ценностей, имеют заметно различные ко-
ординаты по фактору ценностей граж-
данского общества: Кл5 (0,5;  –0,9; 0,8) и  

Кл1 (1,0; –1,8; –0,7). Поговорим о каждой 
типологической группе в отдельности.

Седьмая, вторая по объёму в нашем трёх-
факторном пространстве типологическая 
группа (Кл5; 0,5; –0,9; 0,8), объединила 
треть респондентов (31%), следующих цен-
ностям профессионального самоопределе-
ния и ценностям гражданского общества; 
в то же время им чужды бытийные смысло-
жизненные ценности. Это те респонденты, 
которые разделяют ценности, ассоцииру-
емые с государством, они понимают свою 
роль в его развитии; в то же время им не 
чуждо чувство справедливости, ориентация 
на профессиональную самореализацию, со-
блюдая при этом права и свободы человека. 
Однако эти респонденты не ориентирова-
ны в своей деятельности на созидательный 
труд, взаимопомощь и милосердие.

Примером представителя данной типоло-
гической группы является один из главных 
героев романа Л.Н. Толстова «Анна Каре-
нина», дворянин, получивший образование в 
престижном военном училище – Пажеском 
корпусе, Алексей Вронский. В ходе развития 
сюжета романа князь символически перехо-
дил из одной типологической группы в дру-
гую: от приоритета карьеры – до приоритета 
семьи. Отбросив все метания русской души 
Вронского, остановимся на его социальном 
образе, в котором он предстаёт на протяже-
нии всего романа.

Ценностные характеристики Вронского 
полностью совпадают с содержанием фак-
тора ценностей профессионального само-
определения: он предстаёт перед нами бле-
стящим карьерно-ориентированным и впол-
не самостоятельным молодым человеком: он 
участвует в дворянских выборах, проводит 
реформы в имении, отстаивая независи-
мость от матушкиного финансирования. Не 
чужды ему и ценности гражданского обще-
ства: изначально он служит Отечеству и на-
мерен служить дальше, он готов приносить 
пользу обществу; несмотря на достаточно 
юный возраст и общественное неодобрение 
пытается создать семью с Анной Карениной.
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В то же время для него являются не вполне 
характерными смысложизненные бытийные 
ценности: он преследует замужнюю женщи-
ну, не думая о её репутации. На первых по-
рах совместной жизни с Анной он старается 
следовать ценностям взаимопомощи, мило-
сердия и достоинства, однако со временем 
они сменяются жалостью и невозможно-
стью понять всей глубины социальной траге-
дии близкого человека и в итоге приводят к 
ещё большей трагедии.

Данный пример наглядно демонстрирует 
нам, насколько всего лишь одна отрицатель-
ная координата может разрушить положи-
тельно созданный образ. 

Поскольку описываемая типологическая 
группа составляет треть респондентов и 
представлена не самыми лучшими характе-
ристиками, она требует серьёзного органи-
зационно-управленческого внимания, в том 
числе в ходе реализации молодёжной кадро-
вой политики.

Последняя, восьмая типологическая 
группа (Кл1) принципиально отличается от 
предыдущей группы отрицательными коор-
динатами по фактору ценностей граждан-
ского общества. Кроме того, её отличает и 
значимо меньшая, чем у предыдущей груп-
пы, отрицательная координата по фактору 
бытийных смысложизненных ценностей 
(1,0; –1,8; –0,7). В данную типологическую 
группу вошли 12% респондентов, которые 
следуют лишь ценностям профессионально-
го самоопределения; их никак не интересу-
ют бытийные смысложизненные ценности и 
ценности гражданского общества (по этому 
фактору – наиболее удалённая отрицатель-
ная координата); эти респонденты ориенти-
рованы в своей деятельности лишь на про-
фессиональное развитие и карьерный рост. 

В качестве примера представителя дан-
ной группы можно привести «генерального 
штаба карьериста» Сергея Тальберга (роман 
М.А. Булгакова «Белая гвардия»). Тальберг 
легко меняет свои политические убеждения: 
когда в России случается Февральская ре-
волюция 1917 г., уже в марте того же 1917 г. 

Тальберг легко превращается в сторонника 
новой власти – власти социалистов. Он пер-
вый в военном училище надевает красную по-
вязку на рукав, как символ новой власти. Всё 
последующее время Сергей Тальберг пыта-
ется угадать, к какой политической силе ему 
примкнуть, чтобы выжить. Однако события 
в стране развиваются непредсказуемо, пока-
зывая тщетность этих попыток, что побуж-
дает данного героя, бросив жену, покинуть 
свой регион. Отсюда видно, что высокораз-
витых ценностей профессионального самоо-
пределения недостаточно для формирования 
полноценного гражданского образа.

Выводы
Исходя из приведённого описания ти-

пологий, сложившихся в трёхфакторном 
пространстве, можно сделать следующие 
выводы. Во-первых, благодаря выбранному 
методу типологических описаний через со-
отнесение с литературными героями, уда-
лось наглядно проследить допустимые пути 
и причины возможного перехода предста-
вителей студенческой молодёжи из одной 
типологической группы в другую как след-
ствие изменения значимости для них раз-
личных ценностей в связи с изменением со-
циальной среды вокруг них. 

Во-вторых, несмотря на то, что в первой 
типологической группе, со всеми положи-
тельными координатами, находится треть 
респондентов, нет надёжной гарантии того, 
что её представители не начнут перемещать-
ся в другие группы: при изменении соци-
альной среды координаты типологической 
группы по любому из факторов могут начать 
смещаться в зону отрицательных значений. 

В-третьих, очевидна необходимость соз-
дания условий для перемещения студенче-
ской молодёжи из типологических групп 
с одной или несколькими отрицательными 
координатами в зону положительных зна-
чений факторов, т.е. необходимо создать ус-
ловия, при которых как можно большее чис-
ло представителей разных типологических 
групп смогли пересмотреть своё отношение 
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к целому ряду ценностей, начав всё чаще 
полноценно следовать им. 

Отсюда перспективными направления-
ми и научной, и управленческой деятель-
ности в части работы с ценностями сту-
денческой молодёжи видится определение 
и изучение условий, составляющих их со-
циальную среду, а также разработка та-
ких механизмов реализации молодёжной 
кадровой политики, которые, во-первых, 
смогут обеспечить стабильность следо-
вания ценностям молодёжи, уже находя-
щейся в первой, «положительной», ти-
пологической группе, не перемещаясь из 
неё в другие группы; во-вторых, создаст 
условия для перехода студентов в «поло-
жительную» типологическую группу из 
любых других, начиная полноценно руко-
водствоваться в своей деятельности тради-
ционными российскими ценностями.
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мы говорим об уникальности социального устройства России и маркерах, её определяющих. 
В повседневность служение может быть вписано через профессиональную деятельность, 
поэтому предлагается рассматривать исследуемый объект, фокусируясь именно на этом 
его типе. Определение смысла профессионального служения, его места в современном мире, 
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методологию социально-философского анализа, ценностный, деятельностный и психоло-
гический подходы. 

В работе решены следующие задачи, структурирующие изложение материала. 1. Выяв-
лены истоки идеи служения и пути её развития в российском обществе. Ретроспективно 
трансформация служения рассмотрена от становления российской государственности до 
современности. 2. Определена применимость стратегии служения к любой профессиональ-
ной деятельности. Утверждается, что этика каждой профессии может быть построена 
вокруг идеи служения. 3. Предложены направления формирования отношения студентов 
к приобретаемой профессии, основанного на служении. К таковым отнесены: осознание 
значимости выполняемого труда; оценка трудовой роли как призвания; обострённая соци-
альная ответственность; усвоение служения как одного из жизненных принципов. 4. На-
мечены смысловые ориентиры в обсуждении возможных трудностей, возникающих на пути 
профессионального служения. К таковым отнесены: потеря мотивации; утрата ценности 
профессионализма; отказ от пожизненной профессиональной траектории. Исследование 
носит поисковый характер, однако полученные выводы представляются плодотворными 
для обмена первым опытом проведения курса «Основы российской государственности», 
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Введение
Отыскание россиянином собственного 

пути нравственного и ценностного разви-
тия представляется нам невозможным без 
определения его позиции по отношению к 
обществу и государству. Потому что фун-
даментальные цивилизационные ценности 
содержатся в правовых, научных, соци-
альных, культурных, наконец, семейных 
«кладовых», хранимые и передаваемые из 
поколения в поколение многонациональ-
ным российским народом. То есть «кладо-
вых», имеющих к обществу и государству 
непосредственное отношение, а то и вовсе 
им всецело принадлежащих. Разделяя эти 
ценностные основания, человек формиру-
ет себя, стремится найти своё место в мире 
и реализовать свой потенциал через сози-
дательную деятельность, направленную не 
только на собственное преуспевание, но и 
на процветание Отечества. Особое значение 
здесь приобретает благо других людей. «Я» 
уступает место «Мы» и раскрывается через 
глубинную связь с этим «Мы». Обществен-
ные и государственные интересы начинают 
занимать важнейшее место в понимании че-
ловеком своей роли, значимости, востребо-
ванности. 

Ценностная система российской циви-
лизации строится именно на таком фун-
даменте, отодвигающем индивидуализм и 
включающем личность в социальную ре-
альность на приоритетных началах обще-
ственного блага. Поэтому крайне важно, 
чтобы студент к окончанию своего обуче-
ния выработал ясную мировоззренческую 
позицию относительно служения, видел 
собственные перспективы в судьбе Родины 
и точки сопряжения личных устремлений 
с её нуждами. По нашему мнению, это до-
стижимо только при интеграции обучения 
и воспитания, где преподавателю отведена 
особая роль [1]. Ведь во многом именно 
люди, организовывающие, направляющие 
и сопровождающие процессы обучения и 
воспитания, задают векторы самоопреде-
ления студента. 

Цель, задачи и методологические  
основания исследования

Целью работы выступает определение 
смысла профессионального служения, его 
места в современном мире, а также разра-
ботка методологических ориентиров, на-
правляющих занятия со студентами по пути 
осмысления, приятия и разделения ими слу-
жения как способа самореализации.

Поставленная цель достигается посред-
ством решения следующих задач:

1. выявить истоки идеи служения и путей 
её развития в российском обществе;

2. прояснить применимость стратегии 
служения к любой профессиональной дея-
тельности;

3. предложить направления формирова-
ния отношения к приобретаемой профессии, 
основанного на служении;

4. наметить реперные точки в обсужде-
нии со студентами возможных трудностей, 
возникающих на пути профессионального 
служения.

Так как выступающее предметом иссле-
дования профессиональное служение встра-
ивает человека в социальную реальность, ра-
бота с необходимостью опирается на мето-
дологию социально-философского анализа. 
Очевидно, что любые суждения относитель-
но обозначенного предмета преломляются 
сквозь призму идеалов, нравственных уста-
новок и ценностных представлений людей об 
общественном жизнеустройстве. Поэтому 
для достижения поставленной цели в иссле-
довании применяется ценностный подход.

В профессиональном служении отноше-
ние человека и общества раскрывается по-
средством преобразующей социально зна-
чимой деятельности. Собственно, оно может 
рассматриваться как смысл, предельные ос-
нования такой деятельности. Следователь-
но, возникает потребность в деятельностном 
подходе. И, конечно, служение сообразно 
свободной воле, желанию и целям человека, 
стало быть, важен и психологический под-
ход к пониманию данного феномена. Ука-
занными методологическими подходами и 
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ориентацией на отечественную специфику, 
диктуемой учебной дисциплиной «Основы 
российской государственности», обуслов-
лен выбор привлечённой в исследовании ли-
тературы. 

Развитие традиции служения в России
В истории России служение имеет глубо-

кие корни [2]. Русский человек формировал-
ся расположенным к служению: военному, 
миссионерскому, подвижническому, госу-
дарственному, академическому, социально-
му. Со времени становления российской го-
сударственности русские князья опирались 
на своих соратников: Рюрик прибывает на 
Русь в многозначительном сопровождении, 
и «с самого начала государства русско-
го видим мы князей, окружённых кругом 
сподвижников своих» [3, c. 16]. На рубеже  
X–XI веков, во времена правления Владими-
ра Крестителя, тесная связь князей, дружи-
ны и народа приобретает характер солидар-
ного союза. 

К XVI веку происходит разделение обще-
ства на «служилых» и «жилецких» людей. 
Позднее социальные привилегии и права 
всё теснее, непосредственнее связываются 
с характером той службы, которую во бла-
го государя несёт человек. Причём служ-
ба воспринимается в этот период именно 
как служение царю, а сама земля как ему 
принадлежащая отчина. Только к концу 
XVII в. формируется понимание отчизны 
как собственной страны, государства. И ещё 
глубже: как земли народа, «к коему кто, по 
рожденью, языку и вере, принадлежит»1.  
И в самом основании понятия «земля рус-
ская» закладывается глубинное осознание 
её как земли священной, православной, Свя-
той Руси [4]. Всякий человеческий труд оце-
нивается православной этикой через крите-
рий душеполезности. Первостепенную важ-
ность имеет обращённость труда на добрые 
начинания во имя любви к Богу и ближнему, 

1 Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. / В.И. Даль. Т. 2. М.: РИПОЛ-КЛАССИК, 
2002. С. 724.

употребление талантов на пользу людям и во 
спасение души [5]. 

Клич «За веру, царя и Отечество!», полу-
чивший известную интерпретацию С.С. Ува-
рова через триаду «православие, самодер-
жавие, народность», рождается из военного 
«огня двенадцатого года», то есть в XIX в. 
[6, c. 133]. Так, воспитываясь, возрастая и 
нравственно укрепляясь на уроках и при-
мерах служения Человеку россиянин при-
ходил к служению Богу и Отечеству. Через 
акты милосердия и благотворительности он 
усваивал разделяемые обществом базовые 
ценности. 

И даже после свержения самодержавия 
в 1917 году, а следовательно, и упразднения 
исполнения обязанностей по отношению к 
самодержцу, в системе представлений со-
ветского человека осталась неизменной идея 
служения Отечеству как безусловный долг, 
как высокое предназначение. Не романти-
зируя сложнейший советский период нашей 
истории, подчеркнём, что без наивысшего 
статуса служения среди прочих нравствен-
ных ориентиров сложно представить ту 
духовную высоту, на которую поднялся на-
род, чтобы победить фашизм, восстановить 
разрушенные города, создать первый искус-
ственный спутник Земли и отправить чело-
века в космос. Этот перечень достижений, 
конечно, может быть продолжен.

В современном обществе служение объ-
единяет чрезвычайно разнообразную дея-
тельность организаций и людей: волонтёров, 
высококвалифицированных специалистов, 
наставников и единомышленников. Кро-
ме того, это сложная инфраструктура уч-
реждений, оказывающих социальную, ре-
абилитационную, религиозную, правовую, 
психологическую поддержку. Работающие 
в них люди зачастую обладают особыми, в 
ряде случаев уникальными, компетенция-
ми, необходимыми тем, кто находится «на 
острие» чужих проблем, человеческого 
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горя и безысходности [7]. А турбулентность 
геополитических процессов, диктующая 
необходимость отстаивать интересы наци-
ональной безопасности (технологической, 
интеллектуальной, нравственной, физиче-
ской), вообще поставила вопрос служения 
предельно широко. Сегодня служение – это 
гражданская позиция, это манифестация де-
ятельностного отношения личности к окру-
жающей действительности. 

Однако динамика гражданских устано-
вок современного студенчества тревожит. 
Не смотря на увеличение числа студентов, 
вовлечённых в добровольческую деятель-
ность [8], отсутствие стабильности в вопро-
сах доверия к общественно-политическим 
институтам, настроенность на возможную/
желательную миграцию [9] – всё это, кроме 
прочего, говорит о том, что сама идея слу-
жения не разделяется многими молодыми 
людьми. Между тем, интуитивно стратегия 
служения как отношения человека с миром 
может быть студенту близка и понятна, и 
нам следует терпеливо и методично подби-
рать «ключ от этой двери». 

Ведь, закладывая фундамент деятель-
ностной гражданской позиции, россиянин 
испокон веков строил на нём глубоко лич-
ный патриотизм, становящийся в наивыс-
ших своих проявлениях потребностью души. 
Российский патриотизм как общий смысл, 
образующий из многонационального, мно-
гоконфессионального народа монолитное 
единство, в разные для страны времена играл 
ключевую роль. Именно он, своими личными 
и общественными проявлениями, питал то, 
что в самом широком смысле мы называем 
служением Родине. Действительно, «име-
новаться русским означало быть слугой От-
ечеству и защитником своих ближних» [10, 
c. 17]. Поэтому патриотизм и служение свя-
заны неразрывно, ибо «истинный, духовный 
в своей основе патриотизм предполагает 
бескорыстное, беззаветное служение Отече-

2 Основы духовной культуры (энциклопедический словарь педагога). URL: https://didacts.ru/termin/
sluzhenie.html (дата обращения 13.10.2023)

ству» [10, c. 11]. Иными словами, возводит 
служение в миссию. 

Отчасти поэтому, говоря со студентами о 
служении, мы часто ставим в пример много-
численные подвиги, совершённые героями 
во благо Человека и Родины. Однако подоб-
ные примеры в заданном контексте следует 
приводить весьма осторожно. И мы, и наши 
студенты должны отчётливо понимать, что 
служение не всегда предполагает подвиг 
или крайнюю форму подвижничества. Этика 
альтруизма стоит на том, что самопожерт-
вование – не повседневная, не обычная и не 
нормальная практика. Это феномен, обнару-
живающийся в исключительных, чрезвычай-
ных ситуациях [11]. Тогда как же служение 
способно проявляться в будничном социо-
культурном контексте? Прежде всего через 
нашу ежедневную деятельность. И здесь со 
студентами полезно говорить о приобретае-
мой профессии, об их будущей работе.

Служение в фокусе  
профессиональной деятельности

В самом широком контексте социальное 
служение принято понимать через катего-
рии бескорыстности, добровольности, без-
возмездности, благотворительности [12; 13]. 
Оно проявляется сквозь призму готовности 
отдавать, делиться, осознанно ограничивать 
себя, трудиться во имя другого, ибо служе-
ние всегда активно, оно порождает деятель-
ность. Конечно, сюда в полной мере можно 
отнести и деятельность профессиональную. 
Применительно к ней служение определя-
ется как «тип отношения человека к своей 
деятельности, при котором он ощущает себя 
ответственным и обязанным добросовестно 
и высоко продуктивно выполнять любую 
взятую на себя работу»2. Что же до беско-
рыстия (ведь за труд платят деньги), то оно 
реализуется через общественно значимые 
мотивы, диктующие человеку выполнять 
свою работу с полной самоотдачей.
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Очевидно, что ряд так называемых «про-
фессий служения» (к которым относят во-
енных, спасателей, социальных работников, 
сотрудников ОВД, пожарных, духовенство, 
врачей и учителей) – это первая и самая яв-
ная, приходящая на ум, иллюстрация изло-
женного. Однако, если мыслить шире, этику 
любой профессии можно выстроить вокруг 
идеи служения. Все – экономист, строитель, 
механик, электрик или инженер (список от-
крыт) – могут и должны понимать мораль-
ное основание своего труда, его благость, 
меру своего участия в деле общего преуспе-
вания. Поэтому, какую бы профессию сту-
дент ни приобретал, перед нами стоит задача 
заложить прочный ценностный фундамент, 
на котором будет возведено его отношение 
к своему делу.

Закономерен вопрос: какими средствами 
мы, преподаватели, можем побудить студен-
та задуматься о своём отношении к приоб-
ретаемой профессии? Ниже сформулируем 
насколько тезисов, которые, на наш взгляд, 
могут быть положены в основание решения 
этого вопроса, наполняемые в дальнейшем 
методиками и приёмами, нашим преподава-
тельским опытом и мастерством.

Во-первых, нельзя говорить о служении 
через профессию, не постулируя значимость 
выполняемого труда. Причём она должна по-
ниматься подчёркнуто конкретно. Из опыта 
знаем, что рассуждения о пользе выполня-
емой работы для общества не вызывают у 
студентов ни желаемого эмоционального 
отклика, ни повышения заинтересованности 
в добросовестном освоении профессии. Од-
нако, если переводить размышления в при-
кладную, привычную студентам плоскость, 
ситуация резко меняется. Весьма полезно 
интегрировать учебно-воспитательный про-
цесс с опытом работающих студентов [14]. 
Так, например, некоторые из них имеют под-
работку бариста. Отвечая на вопрос, какую 
пользу ты приносишь людям, они вспомина-
ют благодарные лица горожан, заходящих 
за кофе по утрам, и собственную радость от 
того, как человек меняется, получив добрую, 

искреннюю надпись с пожеланием хороше-
го дня на бумажном стаканчике. На вопрос 
в связи с этим «делаешь ли ты жизнь своего 
города лучше?» они почти всегда отвечают 
утвердительно. 

После такого начала разговора легко го-
ворить о служении в рамках приобретаемой 
профессии потому, что далёкие, общие, а 
порой и пафосные слова становятся более 
близкими, простыми и понятными. Уже не 
так настораживает студентов призыв поду-
мать о важности, даже величии избранного 
дела. А об этом говорить нужно, потому что 
служение раскрывается человеку именно че-
рез понимание и приятие значимости его де-
яний для других: окружающих людей, обще-
ства, государства. Через понимание того, что 
ты несёшь в мир нечто необходимое, ценное. 
Следовательно, дело воспринимается до-
стойным того, чтобы быть выполненным на 
пределе возможностей.

Потому понимание значимости труда 
всегда начинается с его осмысленности во-
обще. Способность находить смысл в работе 
и реализовывать его, помимо, собственно, 
представлений о её полезности для окружа-
ющего мира и себя, содержит и экономиче-
ские выгоды. Так, осмысленность трудовой 
деятельности влияет на её производитель-
ность, отношения с сотрудниками, адапта-
цию к изменениям в организации [15]. Уже 
обучаясь, студент должен видеть, для чего 
ему требуются те или иные навыки, как 
конкретные профессиональные компетен-
ции способны влиять на результат общего 
дела, какую пользу людям в рамках избран-
ной профессии хочет и способен принести 
именно он. И, конечно, научиться оценивать 
профессиональный успех, ориентация на 
который не только не исключается, но на-
полняется особым смыслом: в противовес 
«достигаторству» любой ценой стремление 
к успеху нравственно окрашивается достой-
ными ориентирами, долгом и ответственно-
стью [16].

Во-вторых, смысловая глубина, суть 
служения может раскрываться через пони-
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мание студентом избранной трудовой роли 
как призвания. Речь о том, что согласуется 
с личными качествами, о влечении к делу, 
которое наполняет профессиональный вы-
бор внутренним содержанием и способно 
выступать его разумным основанием. Здесь, 
однако, студенту неполезно воображать, 
будто где-то есть исключительная работа, 
способная сделать его сказочно счастливым. 
В обсуждениях этого вопроса со студентами 
важно точно расставить акценты: на увле-
чённости профессией, стремлении углублять 
теоретические знания и оттачивать профес-
сиональные навыки, следить за научными 
изобретениями, развитием технологий, раз-
работкой инновационных методов в рамках 
своей специальности.

Живой интерес и увлечённое отношение к 
делу со временем позволяют человеку полно 
раскрыть свои способности. Во многом сфор-
мированность таких качеств, как инициатив-
ность, умение ставить и реализовывать цели, 
решать задачи, выходящие за пределы стан-
дартов, гибкость и независимость зависит 
от университетского обучения [17]. Однако 
только последующее усердное выполнение 
работы повышает профессионализм и воз-
водит его на уровень мастерства, а приток 
свежих идей стимулирует дальнейший про-
фессиональный рост. Не теряя при этом 
главного – желания плодами своего труда 
приносить благо людям и родной земле, вкла-
дываться в преуспевание страны, в конечном 
счёте изменяя к лучшему жизнь в ней. 

Специалисты отмечают, что «реализация 
своего профессионального призвания явля-
ется более выгодной профессиональной тра-
екторией на рынке труда» [18, c. 46]. Так как 
трудовой потенциал работающих по при-
званию высок, это отражается и на произво-
дительности труда, и на уровне его оплаты. 
Кроме того, субъективное восприятие жиз-
ни работающими по призванию характери-
зуется высоким уровнем удовлетворённо-
сти [19]. Он достигается за счёт самоотдачи 
служению и соответствия между тем, что ты 
умеешь делать хорошо, и тем, что ты должен 

делать. Студенту важно понять, что при-
звание – это не особый дар генов, данный 
от рождения. И, хотя, конечно, человек мо-
жет иметь некоторые склонности к тому или 
иному занятию, крайне важно найти смысл 
в своей работе, быть верным достижению 
своих профессиональных целей и улучшать 
жизнь общества и места, в котором ты жи-
вёшь. Именно это приводит к установлению 
особой духовной связи человека с профес-
сией.

В-третьих, служение немыслимо без 
обострённого чувства социальной ответ-
ственности. Обнаруживается оно, прежде 
всего, через способность человека на осоз-
наваемом уровне исполнять обязательства, 
отвечать за все предъявляемые обществен-
ные функции и возложенные обязанности 
[20]. Здесь важно акцентировать внимание 
на осознанности выбора. Ясно представляя 
последствия своего решения, человек идёт 
по пути служения в самых разных его про-
явлениях, от ежедневной рутинной работы 
и до подвига во имя Родины и Человека. Не 
убегая при этом от личной автономии [21], 
а напротив, принимая решение свободным 
изволением, обусловленным убеждениями, 
ценностями, профессиональными и личны-
ми характеристиками. При этом нравствен-
ной оценке подвергаются и условия ситуа-
ции выбора, и средства достижения цели.

Этот выбор зачастую очень непростой, и 
мотивирован он, прежде всего, причинами 
нравственной природы, тесно связанными с 
чувством долга, желанием помочь, стремле-
нием к созиданию полезного. В этом смыс-
ле продуктивно рассматривать ответствен-
ность комплексно: как «ответственность 
перед» и «ответственность за». Именно их 
синтез даёт нам полное понимание смысла 
личной социальной ответственности, вопло-
щающейся через служение. Выбирая те или 
иные действия, человек ясно сознаёт мотивы 
этого выбора, основанные на потребности 
блага для других. Так как этот мотиватор не 
заканчивает своё влияние при достижении 
конкретного результата, он побуждает дви-
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гаться к достижению новых целей, потенци-
ально несущих добро и пользу. Постепенно 
деятельность, направленная на других, из 
«ответственности перед» рождает «ответ-
ственность за», то есть расширяет внешний 
уровень, исходящий в большей степени из 
долга, внутренним уровнем, основанным на 
личной потребности [22]. И это подводит нас 
к следующему.

В-четвёртых, трудно вообразить, чтобы 
служение, встроенное в мировоззренческую 
основу человека, было бы способно коор-
динировать исключительно его профессио-
нальную деятельность. Человеческая жизнь 
со всеми её взлётами и падениями, ошибками 
и достижениями не может быть ограничена 
рамками одной только профессиональной 
деятельности. Нет, становясь моральным 
кредо, взгляд сквозь призму служения пере-
рождается в жизненный принцип, распро-
страняется на другие сферы человеческого 
бытия. Будь то необходимое самоограниче-
ние в самых широких его контекстах – во имя 
семьи, будущего благополучия, мира. Или 
благотворение в его разных проявлениях – 
через труд, слово, имущество, моральную 
поддержку, дела милосердия. Или способ-
ность принять в критической ситуации труд-
ное, но честное решение, предполагающие 
сохранение гармонии со своей совестью. Так 
служение, преломляясь множеством граней, 
питает богатство нравственной жизни чело-
века. И именно об этом мы должны говорить 
со студентами.

Ожидаемые трудности
До настоящего времени в рамках обра-

зовательного процесса вопросы служения 
поднимались только учебными дисципли-
нами, раскрывающими требования профес-
сиональной этики. Однако эти дисциплины 
преподавались весьма ограниченному кру-
гу студентов, обучающихся профессиям 
служения. Сегодня данная проблематика 
обсуждается со студентами самых разных 
направлений на занятиях по «Основам рос-
сийской государственности». А значит, у нас 

появилась реальная возможность не только 
укрепить социально-мировоззренческие по-
зиции многих молодых людей, определяю-
щие содержание их настоящей и будущей 
деятельности, но и подготовить их к воз-
можным сложностям, подстерегающим на 
пути профессионального служения. Во вся-
ком случае, обсудить ситуации их возникно-
вения и связанные с ними риски. Выделим и 
охарактеризуем некоторые из них.

Потеря мотивации
Профессиональное служение подразуме-

вает постоянный процесс смыслообразова-
ния, корректируемый в зависимости от из-
меняющихся условий. В сущности, профес-
сиональная мотивация раскрывает смысл, 
вкладываемый человеком в свою трудовую 
деятельность. В случае, если преобладают 
лишь внешние мотивы, внутренних же (как 
индивидуальных, так и социальных) нет либо 
они слабы, риск потери профессиональной 
мотивации очень высок. Подчеркнём, что 
положительные внешние мотивы важны, и 
мы отнюдь не умаляем их значимость. Соб-
ственно, распространённый экономический 
подход к проблеме повышения мотивации 
работников построен на стимулировании 
именно таких мотивов и его эффективность 
многократно доказана [23]. 

Однако существует и иной взгляд на 
проблему, когда подлинная творческая 
активность на благо предприятия стано-
вится центром моральной мотивации [24]. 
Действительно, без оригинального, со-
зидающего, изобретательного взгляда на 
трудовые задачи, ответственного отноше-
ния к делу, порождаемого, кроме проче-
го, настоящей, искренней преданностью 
организации, в которой человек проводит 
большую часть своей жизни, без интереса к 
повышению профессиональных навыков и 
удовольствия, получаемого от приносимой 
обществу пользы, потеря мотивации весьма 
вероятна. Стремление к профессиональной 
самореализации рано или поздно угаса-
ет, снижается уровень профессиональной 
удовлетворённости.
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Конечно, вопросы, связанные с удер-
жанием и повышением профессиональной 
мотивации, формируют целое направление 
исследований, прежде всего, в русле со-
циальной психологии и социологии про-
фессий. Это серьёзный пласт знаний, и по-
пытка исследовать его применительно к 
служению вывела бы нас далеко за пределы 
цели данной статьи. Возможно, подобные 
размышления могли бы быть плодотворны 
в дальнейшем. Здесь же можно подумать о 
том, чтобы обсудить со студентами причи-
ны, используемые ими в профессиональном 
самоопределении. Было ли решение избрать 
данную профессию автономным, насколько 
оно было компетентным и какие аргументы 
в его пользу стали решающими? 

Проведя такую простейшую «диагности-
ку», студент сможет понять, были ли в осно-
вании выбора его профессионального пути 
нравственные начала. Если же таковые не 
обнаруживаются, есть повод задуматься над 
их изысканием. Это позволит говорить со 
студентами о таком важном для каждого че-
ловека понятии как профессиональная при-
верженность, понимаемая как «состояние 
преданности, верности, возникшее на основе 
идентификации себя с профессией, отра-
жающее стойкое, неизменное и правдивое 
отношение, включающее в себя готовность 
принимать обязательства и полностью (эмо-
ционально и интеллектуально) отдавать себя 
профессии или профессиональному делу» 
[25, c. 39]. Ведь именно профессиональная 
приверженность опосредует духовно-ори-
ентированную, нравственную мотивацию 
трудовой деятельности. Здесь перейдём к 
следующей трудности, в отношении же об-
суждаемой поставим многоточие, имея вви-
ду открытость и многомерность проблемы.

Утрата ценности профессионализма
Сегодня отмечается постепенная утрата 

ценности профессионализма. Что особо на-
стораживает, эта тенденция отчётливее все-
го прослеживается среди молодёжи. Соци-
альные преимущества уступают место высо-
кому уровню дохода, который зачастую ста-

новится доминирующим. Профессионализм 
здесь понимается как способность человека 
эффективно применять в своей трудовой 
деятельности теоретические и практические 
знания. Он конституируется через стремле-
ние соответствовать критериям некоей иде-
альной модели профессионала. Эта модель, 
в свою очередь, строится на ценностных 
ориентациях, поведенческих стереотипах, 
навыках и знаковых системах [26]. Специ-
алисты выделяют ряд факторов, влияющих 
на формирование профессионализма. Мы 
же заострим внимание (помимо мотивиро-
ванности, рассмотренной выше, и прочих) на 
трёх из них: кругозоре, жизненной и этиче-
ской позициях [26].

Обсуждая со студентами профессиона-
лизм, интересно и поучительно начинать 
разговор с их представления о кругозоре 
профессионала. Какие компоненты, по их 
мнению, он обязательно должен включать в 
себя? Как в него встраивается творческий эле-
мент и как сквозь призму профессионального 
кругозора выглядит целостная картина мира? 
Наконец, какими гранями в нём отражаются 
социально-мировоззренческие основы? По-
сле такого анализа логически следует выявле-
ние влияния жизненной позиции на форми-
рование профессионализма. Как, по мнению 
студентов, профессионал должен вести себя в 
обществе, какие особенности личности долж-
ны его выделять? Как он должен относиться 
к вопросам, актуальным для его профессио-
нальной среды, нужно ли предлагать новые 
профессиональные решения, любознательно 
следить за профессиональными поисками 
других людей? Так обсуждение различных 
профессиональных путей приводит беседу к 
этическим вопросам. Как в избранной про-
фессии реализуются те или иные общечело-
веческие и социальные ценности? Можно ли 
определить круг нравственных требований, 
которые непременно должны регулировать 
профессиональное служение?

Очевидно, что предложенные вопросы 
представляют собой лишь смысловой каркас, 
описывающий один из возможных вариантов 
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рассуждений. И, конечно, каждый препо-
даватель имеет в своём арсенале различные 
приёмы и методы для того, чтобы оформить 
эти вопросы-наброски в интересное и запо-
минающееся образовательное событие. Глав-
ная же его цель как раз и заключается если 
не в формировании окончательной картины 
упомянутой выше идеальной модели профес-
сионала, то хотя бы в построении её эскиза, в 
общих чертах отражающего те векторы, кото-
рые будут указывать направление професси-
онального становления и развития личности. 

Отказ от пожизненной профессиональ-
ной траектории

Характеризуя смену профессии как труд-
ность применительно к служению, следует 
сделать некоторые замечания. Не вызывает 
сомнений, что позиция служения подраз-
умевает глубинное понимание себя через 
избранную профессию, её ценностно-смыс-
ловое ядро. Следовательно, если профессия 
не является нравственным ориентиром и не 
воспринимается как смысложизненная цен-
ность, о профессиональном служении речи 
быть не может. Принципиально понимать, 
что при этом и в контексте «поиска себя», и 
в контексте подвижных социальных реалий 
«желание изменить выбранную профес-
сию на другую является вариантом нормы» 
[27, c. 226]. Действительно, человек может и 
должен расти, трансформироваться, услож-
няться, ориентируясь на дестандартизацию 
профессиональной траектории, свободный 
трудовой выбор, предполагающий различ-
ные перемещения между профессиями. 

С другой стороны, бытующее представ-
ление о нормальности и даже полезности 
неоднократной смены профессии препят-
ствует профессиональной «укоренённости», 
размывает высокое значение профессиона-
лизма, приводит к потере мотивации, отказу 
от самой идеи профессии как пожизненного 
способа самореализации [28, c. 86]. Не ума-
ляя положительной роли трудовой мобиль-
ности, относительно выхода за пределы 
профессии отметим следующее. Причины 
этого явления разнообразны и должны рас-

сматриваться индивидуально для каждого 
случая. Однако, как показывают исследова-
ния, в подавляющем большинстве они носят 
психологический характер. Прежде всего, 
это потребность человека не оставаться на-
долго в одной профессиональной колее, не 
прилагать усилий для развития своей тру-
довой биографии, стремление вписать её в 
более широкий жизненный сценарий как 
комфортную, необременительную [29]. Всё 
указанное порождает серьёзное противо-
речие. Ведь не секрет, что требования к про-
фессионализму, ответственности, глубокой 
погружённости в тонкости дела на совре-
менном рынке труда продолжают расти. 
Экономика и общество нуждаются в масте-
рах, экспертах, работниках высокой и высо-
чайшей квалификации. Готовы ли современ-
ные молодые люди пройти путь, ведущий к 
таким профессиональным высотам? Вопрос 
открытый.

Спонтанный выбор специальности при 
поступлении в вуз, искажённое представ-
ление о будущей профессии, неясные, раз-
мытые карьерные ориентиры, характерные, 
по результатам современных исследований, 
для трети от общей массы студентов, скло-
няют их к смене профиля обучения [30]. Для 
дальнейшего построения трудового пути 
имеет большое значение, найдут ли данные 
студенты решимость и сумеет ли вуз выстро-
ить гибкие стратегии для того, чтобы обеспе-
чить корректировку неправильного выбора в 
процессе обучения, не оставляя проблему 
латентной. Как бы то ни было, важно, чтобы 
изначально студенты не были ориентирова-
ны на прерывистую трудовую мобильность, 
не считали плохо обдуманные и частые пере-
мещения нормой, в дальнейшем при приня-
тии решений о трудовом переходе не руко-
водствовались лишь аргументами «проще», 
«веселее», «меньше работать». 

Как именно можно минимизировать по-
добное отношение, необходимо понять. Мы 
предлагаем опираться на понимание связей 
между личными интересами и потребностя-
ми общества, рынка труда и государства. 
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Тем более что, по оценкам специалистов, 
студентам хорошо понятны подобные связи 
[31]. Существенно же углубить это понима-
ние способно применение активно внедряю-
щегося подхода «обучения служением» [32]. 
Выстроив со студентами систему «обще-
ственный интерес – государственный инте-
рес – интерес рынка труда – мой интерес», 
проследив взаимовлияние всех элементов 
этой структуры можно органично выйти на 
проблематику профессионального служе-
ния. Такая студенческая работа могла бы 
стать одним из первых важных шагов в на-
правлении обретения общественно ценной 
дороги, благого пути служения людям.

Заключение
Очевидно, что данное исследование носит 

поисковый характер, предлагая не столько 
готовые решения, сколько ключевые точки 
приложения преподавательского мастер-
ства. Между тем, первичная апробация учеб-
ного материала по курсу «Основы россий-
ской государственности» во многих вузах 
подошла к концу, диктуя необходимость 
активного осмысления полученного опыта 
и обмена результатами. Всё это должно по-
родить теоретико-методологические дис-
куссии и, в конечном счёте, привести к кор-
рекции содержательного наполнения дисци-
плины. Изложенное же позволяет вывести 
следующие краткие заключения, коррелиру-
ющие с поставленными задачами:

1. Идея служения как способ взаимодей-
ствия человека с социальным миром орга-
нично встроена в самосознание россиянина. 
Исторически она изменялась, усложнялась, 
преобразовывалась и адаптировалась к осо-
бенностям времени, но, как нам видится, в 
эстафете поколений никогда не прерыва-
лась. Следовательно, лежит в основании 
процессов созидания российской цивилиза-
ционной идентичности. 

2. Служение, при его рассмотрении с 
точки зрения преобразующей человеческой 
деятельности, способно наполнять любой 
полезный труд высшими смыслами, глубин-

ным личностно окрашенным содержанием. 
В таком ракурсе профессиональное служе-
ние делает жизнь плодотворной, богатой 
событиями, осмысленной и благодарной. 
Главнейшей задачей человека становится 
поиск нравственных оснований и внутрен-
них мотивов избрания стратегии служения в 
пределах собственной профессии.

3. Формирование отношения студентов 
к приобретаемой профессии сквозь призму 
служения может опираться на следующие 
смысловые векторы: осознание необходимо-
сти и значимости выполняемого труда; оцен-
ка избранной трудовой роли как призвания; 
ответственность перед людьми, обществом, 
государством; усвоение служения как одно-
го из жизненных принципов.

4. Говоря о пути профессионального слу-
жения, полезно предостеречь студентов от 
потенциальных сложностей. Их много боль-
ше, чем потеря мотивации, утрата ценности 
профессионализма и отказ от пожизненной 
профессиональной траектории, которые 
были пунктирно обозначены здесь. Но эти, 
наиболее вероятные, на наш взгляд, требуют 
обсуждения. Сможем ли мы научить студен-
та справляться с указанными преградами? 
Утверждать подобное было бы опрометчи-
во. Однако мы можем подготовить молодого 
человека ко встрече с ними. Прежде всего, 
пробудив его интерес к причинам, стоящим 
за ежедневным профессиональным выбо-
ром, к собственному видению профессио-
нальных высот, непрерывному сотворению 
своей трудовой жизни.

Сегодня предельно ясно, что наши усилия 
должны быть сосредоточены на удержании 
смысложизненных ориентиров в содержа-
нии высшего образования. Так, в контексте 
обсуждаемой темы, нелишним было бы под-
черкнуть очевидную дихотомию, две поляр-
ные модели отношения к жизни: потребле-
ние, в основании которого лежит процесс 
получения, и, собственно, служение, фунда-
мент которого есть отдача. Должна ли чело-
веческая жизнь пронизываться только полу-
чением, или человек имеет потребность от-
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давать, которая также требует реализации? 
Помочь студенту сформировать ответ на 
этот глубоко личный вопрос, руководству-
ясь собственными рассуждениями, нрав-
ственными ориентирами, совестью и полу-
ченными знаниями – это и есть, в конечном 
счёте, как нам представляется, то, что от нас 
как наставников, требуется сделать.
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content analysis can be used not only to assess students’ satisfaction with the quality of the learning, 
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Введение
С началом пандемии COVID-19 высшее 

образование во всём мире столкнулось с 
рядом неординарных вызовов, которые ра-
нее не имели прецедентов такого масштаба. 
В короткий срок было необходимо ограни-
чить очное обучение и взаимодействие меж-
ду студентами и вузами оффлайн. Меры без-
опасности, связанные с COVID-19, сделали 
практически невозможным очное обучение 
для многих вузов по всему миру. Примене-
ние подобных радикальных мер всегда со-
провождается множественными побочными 
эффектами. Это подтверждается опублико-
ванными аналитическими данными в различ-
ных странах [1–5]. 

Недостаточный уровень цифровизации 
высшего образования практически во всех 
странах до COVID-19 и низкие темпы разви-
тия педагогических технологий не позволили 
безболезненно осуществить переход от очных 
встреч c преподавателем к дистанционному 
обучению (ДО) в онлайн-формате. Произо-
шедшее воспринималось как разрушительные 
события, агрессивный и нежелательный опыт 
[3]. Большинство вузов столкнулись с пробле-
мами недостаточной подготовки персонала и 
непонимания результатов ДО [4]. 

Несмотря на существовавшую и ранее 
тенденцию к цифровизации практически 

всех социальных сфер, включая высшее об-
разование, пандемия COVID-19 выступила 
её катализатором и обострила ряд проблем 
[5]. В России в 2020 г. насчитывалось более 
4 млн студентов, которых коснулись нега-
тивные изменения, вызванные пандемией 
COVID-191. Поэтому для системы высшего 
образования в целом и отдельных вузов на 
первый план вышла необходимость оценки 
удовлетворённости студентов качеством об-
разования и эффективностью работы вузов 
в этих форс-мажорных условиях.

В качестве инструмента для решения 
подобных задач, более эффективного по 
сравнению с социологическими опросами, 
в настоящее время рассматривается анализ 
социальных сетей, которые представляют 
собой непрерывно обновляемый поток не-
структурированных данных, то есть боль-
шие данные, несущие в себе полезную соци-
альную информацию [6].

Во время глобальных кризисов производ-
ство пользовательского контента, включая 
сообщения в социальных сетях, блогах и на 
форумах, резко возрастает [6–11]. Большая 
его часть состоит из «шума», который не со-
держит ценности для анализа. Однако часть 
доступной информации может использо-
ваться для обнаружения общих тенденций 
[7], понимания масштабов кризиса или вы-
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яснения характерных и специфических из-
менений в настроениях пользователей [9]. 
Значительный поток информации не по-
зволяет людям эффективно извлекать, ос-
мысливать и организовывать информацию, 
а затем принимать решения об адекватных 
действиях без соответствующих IT-решений 
и сервисов [1]. По этой причине представ-
ляет интерес поиск и разработка способов 
мониторинга и анализа социальных сетей, 
которые могут быть использованы для оцен-
ки удовлетворённости студентов качеством 
образовательного процесса.

Определение удовлетворённости чем-
либо может быть осуществлено на основе 
анализа тональности текстовых сообщений 
[12]. Для этого производится выявление 
лингвистических маркеров, характеризую-
щих отношение автора сообщения к предме-
ту оценивания, которые отражают его эмо-
циональную окраску и «настроение».

Проблема анализа настроений стала по-
пулярным объектом исследований в течение 
последнего десятилетия именно по причине 
быстро растущего количества текстовых 
сообщений, обмен которыми стал доступен 
благодаря развитию социальных сетей [12]. 
Ещё одной причиной повышенного интере-
са к анализу настроений являются дости-
жения в области обработки естественного 
языка средствами машинного обучения и 
инструментами Big Data. Обзор различных 
методов, предлагаемых для анализа мнений 
и настроений, представлен в работе [13]. 
Основной вывод сводится к тому, что такой 
анализ выходит за рамки только техниче-
ских вопросов.

Важно, что в социальных сетях форми-
руются сообщества, например, вузовские, 
которые поддерживают массовую коммуни-
кацию и взаимодействие заинтересованных 
пользователей в рамках определённой тема-
тики [14]. Это облегчает анализ информации 
с точки зрения выделения сообщений, имею-
щих отношение к интересующему предмету. 
Коммуникации и передача информации в 
таких сообществах во многом более эффек-

тивны, чем в иных средствах массовых ком-
муникаций [15; 16]. Посты и комментарии в 
социальных сетях передают динамику мне-
ний пользователей с большой точностью и 
в реальном времени, поскольку не подверга-
ются дополнительной цензуре и обработке, 
отражая текущий момент при публикации 
[17–21]. То есть суждения или мнения в со-
циальных сетях предоставляют самую све-
жую и всеобъемлющую информацию из-за 
распространения социальных сетей и низко-
го барьера для публикации сообщений.

В ходе пандемии многие исследователи 
обращались к вопросам оценки качества об-
разовательного процесса студентами, при-
меняя для этого инструменты социологии 
и психологии. В частности, в работе [22] со-
общается о лонгитюдной серии (longitudinal 
series) из 18 интервью с участием руково-
дителей по вопросам цифровой доступно-
сти, начиная с того момента, как пандемия 
COVID-19 была официально объявлена Все-
мирной организацией здравоохранения в 
марте 2020 г. В обзоре [23] на основании со-
циологических опросов сделан вывод о низ-
ком уровне внедрения среди преподавателей 
технологий онлайн-обучения из-за слабого 
понимания их применимости и отсутствия 
опыта, несмотря на общее положительное 
отношение к таким технологиям. При оценке 
качества образования инструментами соци-
ологии доказано, что классические структу-
ры и способы работы не могут эффективно 
обеспечить создание гибридных пространств 
для взаимодействия студентов, преподавате-
лей и администрации вузов, и что существует 
потребность в структурных инновациях, ко-
торые могут создать контекст сотрудниче-
ства, междисциплинарность и новые связи 
внутри организаций [24; 25].

Социологические исследования в этой 
области также подтверждают, что оценка 
качества образовательного процесса ста-
новится сегодня предметом пристального 
внимания. В частности, в исследовании, про-
ведённом в Высшей школе экономики, по-
казано, что к сентябрю 2021 г. по сравнению 
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с тем же периодом 2020 г. значительно сни-
зились негативные оценки и критика со сто-
роны студентов в отношении ДО. На момент 
публикации данных этого исследования око-
ло 70% опрошенных студентов утверждали, 
что ДО позволило им продуктивно учиться 
и взаимодействовать как с преподавателем, 
так и с другими студентами [26]. 

Область исследований, которой посвя-
щена данная статья, междисциплинарна и 
включает социологию, обработку естествен-
ного языка и инструментарий Big Data. Ра-
стущие объёмы данных и вычислительные 
мощности позволяют использовать продви-
нутые формы анализа: Big Data может стать 
сегодня доминирующим инструментом для 
анализа настроений и отслеживания тренда 
удовлетворённости студентов качеством об-
разовательного процесса в динамике. Авто-
рам было не известно о каких-либо преды-
дущих попытках использовать инструмен-
ты Big Data для распознавания динамики 
мнений в сообщениях, связанных с оценкой 
удовлетворённости студентов качеством об-
разовательного процесса или удовлетворён-
ности пользователей каким-либо сервисом 
подобного масштаба.

Ограничения, введённые в период панде-
мии в России в отношении системы высше-
го образования, можно рассматривать как 
идеальный для анализа кейс по следующим 
причинам:

−  ограничения в части перевода очного 
обучения в онлайн-формат были введены од-
номоментно для всех вузов, вне зависимости 
от их подчинённости, а также без возможно-
сти долгосрочной подготовки к ним;

−  в России сильнее, чем в подавляющем 
большинстве стран мира, развиты цифро-

2 Системный проект электронного правительства Российской Федерации. URL: https://digital.gov.ru/
uploaded/files/sistemnyii-proekt-elektronnogo-pravitelstva-rf.pdf?utm_referrer=https%3a%2f%2fyandex.
ru%2f (дата обращения: 18.06.2023).

3 “Цифровая экономика Российской Федерации”: Министерство цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации. URL: https://digital.gov.ru/ru/activity/directions/858/?utm_
referrer=https%3a%2f%2fyandex.ru%2f свободный (дата обращения: 18.06.2023).

4 UNО Survey: E-Government 2018”. URL: https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/
Documents/un/2018-Survey/E-Government%20Survey%202018_Russian.pdf (дата обращения: 13.06.2023).

вые компетенции на государственном уров-
не (проект «Электронное правительство»2, 
национальная программа «Цифровая 
экономика»3), по оценке ООН, Россия нахо-
дится среди лидеров по развитию цифровых 
госуслуг4;

−  в России высоко развита цифровая 
культура населения, при этом подавляющее 
большинство студенческой молодёжи поль-
зуется социальной сетью ВКонтакте [27; 28].

Всё это в совокупности делает ситуацию 
модельной, то есть удобной для чистоты ис-
следований и получения однозначных ре-
зультатов при сравнении на основе анализа 
настроений реакции на этот переход отдель-
ных частей вузовских сообществ.

Цель работы – выявление на основе ана-
лиза контента социальных сетей динамики 
и тенденций изменения удовлетворённости 
студенческого сообщества в целом и его 
выделенных групп (например, принадле-
жащих к тому или иному вузу или террито-
рии) качеством образовательного процесса 
и эффективностью работы вузов в период 
пандемии COVID-19 и создание методоло-
гической основы для разработки полностью 
автоматизированной методики мониторинга 
и анализа социальных сетей на основе Big 
Data для оценки отношения пользователей 
к масштабным событиям и трансформациям, 
включая удовлетворённость студентов каче-
ством образовательного процесса. 

Методика исследования
Исходными данными являются сообще-

ния из социальной сети ВКонтакте объёмом 
более 2 млн из 548 сообществ высших учеб-
ных заведений РФ, в том числе 6 сообществ 
Томского государственного университе-
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та (ТомГУ) и 5 сообществ Тольяттинского 
государственного университета (ТолГУ). 
В России по количеству зарегистрирован-
ных пользователей и публикуемых сообще-
ний лидирует социальная сеть ВКонтакте 
[27; 28], поэтому она и была выбрана как 
база исследования студенческих сообществ 
российских вузов. В контексте настоящего 
исследования ВКонтакте рассматривалась 
исключительно как социальная платформа 
для обмена информацией между студента-
ми вузов. Несмотря на то, что ВКонтакте 
может быть использована для обучения или 
помочь студентам получить новые знания и 
навыки, данное исследование ограничива-
лось анализом коммуникативных практик 
пользователей.

В сообществах вузов студенты делятся 
своими мыслями, предложениями и замеча-
ниями по вопросам обучения, что делает эту 
платформу ценным источником информа-
ции для исследования. Обезличенные дан-
ные были собраны с помощью платформы по 
работе с социальными сетями SN lab5, рабо-
тающей на основе открытого программного 
интерфейса API «ВКонтакте». 

Обработка данных проходила в четыре 
этапа:

1) автоматическая чистка от мусора;
2) ручная вычистка сообщений, не отно-

сящихся к темам исследования;
3) разметка сообщений: ручная; автома-

тическая;

5 Портал для работы с данными социальных сетей. URL: https://lk.opendata.universitet/ (дата обраще-
ния: 22.12.2022).

6 PolyAnalyst – программный продукт для глубокого анализа данных – Megaputer Intelligence. URL: 
https://www.megaputer.com/ru/polyanalyst/ (дата обращения: 22.12.2022).

4) визуализация результатов и выводы:
−  построение облака тегов;
−  построение временных зависимостей 

позитивных и негативных сообщений.
Таким образом, в исследовании использо-

вались следующие методы и алгоритмы:
– метод лингвистических маркеров: по-

иск в тексте определённых ключевых слов 
или фраз, которые обычно ассоциируются с 
выбранной темой;

– анализ настроений: способы обработки 
естественного языка для анализа тона и эмо-
ций, выраженных в тексте или символах;

– машинное обучение: алгоритмы машин-
ного обучения, способные распознавать ша-
блоны и характеристики текстов, используя 
помеченные наборы данных для обучения. 

1. Автоматическая чистка от мусора
Данные были автоматически обработа-

ны по сценарию фильтрации данных про-
граммной платформы PolyAnalyst (ПП 
PolyAnalyst)6 перед ручной разметкой (рис. 1).

Объём сообщений для дальнейшего иссле-
дования был сокращён с 2 млн до менее, чем  
500 тыс. Работа ПП PolyAnalyst, согласно 
представленному сценарию, заняла менее 1 
часа. Были отсеяны посты, не содержащие 
текст, посты, опубликованные администрато-
рами сообществ, как не несущие смысловой 
нагрузки в рамках исследования. Удалены ду-
бликаты сообщений и исправлены орфографи-
ческие ошибки в текстах. Исключены нереле-

Рис. 1. Сценарий фильтрации данных в ПП PolyAnalyst (скриншот рабочего пространства  
редактора программы)

Fig. 1. PolyAnalyst data filtering script (screenshot of the program editor’s workspace)
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Таблица 1 
Рекомендуемые лингвистические маркеры

Table 1 
Recommended linguistic markers 

Тональность 
эмоций  

в сообщении
Примеры лингвистических маркеров Комментарии

Негативная

Бешенство, ненавижу, злость, истерика, обидно, 
досада, возмущение, завидую, страшно, ис-
пугался, подозрение, тревога, беспокойство, 
унизительно, опасаюсь, подвох, стыдно, вино-
ват, горько, тоска, лень, не доволен, огорчён, 
безысходный, высокомерный, неполноценный, 
неудобно, неловко, неуверенность, усталость, 
подавлен, равнодушие, плохо, кошмар, ужас, от-
вратительно, мерзкий, странный

Слова, используемые для передачи негатив-
ных эмоций, которые испытывает говорящий 
(пишущий)

Вред, апатия, странный, тупик, никогда
Слова, несущие негативный «заряд», часто 
используемые в рассказе о чём-то неприятном 
для того, кто говорит (пишет)

Почему, зачем

Сами по себе эти вопросы не всегда являются 
однозначными маркерами негатива в со-
общениях, но требуют внимания, поскольку, 
задавая их человек пытается выяснить причину 
чего-либо, чаще – чего-то, что его не устраива-
ет. Хотя встречаются они и в контексте рито-
рических вопросов, как например «Почему всё 
так прекрасно?!», но значительно реже

Вы, ты

О своём недовольстве чаще сообщают через 
Ты- и Вы-высказывания, обвиняя, заставляя 
защищаться, автоматически делая «врагом» 
сторону, к которой обращаются. Человек 
использует этот речевой парадокс, когда 
смущается своих эмоций и чувств. Говоря «ты» 
вместо «я» и тем самым отдаляя от себя соб-
ственные потребности, чувства, слова и мысли, 
человек приписывает их другим людям [30]

Позитивная

Счастлив, хорошо, восторг, увлечён, интерес, 
забота, надежда, отлично, потрясающе, торже-
ственный, бодро, удивлён, класс, круто, вдохнове-
ние, нежность, тепло, доверие, люблю, родной, 
горд, восхищён, оценка, высокий, симпатично, 
искренне, дружба, очаровательный, добрый, 
молодцы, дорогое, спасибо, супер, здорово

Слова, используемые для передачи позитив-
ных эмоций, которые испытывает говорящий 
(пишущий)

Я, мы

«Мы» употребляется в речи для присоеди-
нения. В позитивном контексте это означает 
желание продемонстрировать равную позицию 
в общении [30]. «Я» используют тогда, когда не 
стесняются своих эмоций, чувств, обычно это 
свойственно позитивному настрою говорящего 
(пишущего)
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вантные сообщения, не относящиеся к иссле-
дуемым проблемам. Их отсев производился по 
наличию слов-маркеров «куплю», «продам», 
«сдаю», «аренда», «ищу», «познакомлюсь», их 
синонимов и однокоренных слов. 

2. Ручная вычистка сообщений, не от-
носящихся к темам исследования, и ручная 
разметка

В ручной разметке участвовали 25 раз-
метчиков, для которых была составлена ин-
струкция по разметке сообщений. К сорти-
ровке были приняты посты и комментарии, 
классифицированные как мнение или оце-
ночное суждение (отношение), а остальные 
помечать, как «мусор». Все сообщения, не 
затрагивающие выбранные авторами темы, 
на этапе ручной разметки так же были для 
удобства помечены как «мусор». 

Для анализа эмоциональной окраски со-
общений была использована классификация 
по двум эмоциям Экмана [29]: «счастье» и 
«печаль». Тональность сообщения опреде-
лялась в соответствии с правилами, позво-
ляющими ответить на вопрос «Как автор со-
общения относится к теме сообщения?»:

– положительно – указывает на состоя-
ние счастья, радости, удовлетворённости и 
т.д.;

– нейтрально – информация, констата-
ция факта без отношения, не отражающая 
эмоционально-выразительную окраску;

– отрицательно – указывает на состояние 
печали, недовольства, сожаления и т.д. 

Для распознавания эмоций в текстовых 
сообщениях использованы лингвистические 
маркеры, примеры которых приведены в та-
блице 1. 

Массив сообщений был разделён на  
125 равных частей, сформированных в фай-
лы xls. Таким образом, на каждого из раз-
метчиков приходилось 5 файлов, содержа-
щих около 4000 сообщений каждый.

I этап ручной разметки (Алгоритм раз-
метки А): 

1) взять в работу один файл, открыть его 
на ПК;

2) при помощи фильтров в Excel искать в 
сообщениях слова-маркеры и однокоренные 
к ним слова, отмечать тональность сообще-
ния и верифицировать маркеры;

3) после разметки с применением филь-
тров сортировать оставшиеся сообщения и 
разметить их по тональности;

4) в процессе разметки помечать сообще-
ния, не относящиеся к теме исследования или 
не несущие смысловой нагрузки, как «мусор»;

5) дать заключение по качеству лингви-
стических маркеров: какие из них позволяют 
однозначно идентифицировать сообщение 
как позитивное или негативное;

6) по окончании работы сохранить изме-
нения в файле, закрыть файл.

По результатам выполнения Алгорит- 
ма А списки маркеров были скорректирова-
ны (табл. 2).

II этап ручной разметки (Алгоритм раз-
метки Б):

Таблица 2 
Рекомендуемые «однозначные» лингвистические маркеры

Table 2 
Recommended “unambiguous” linguistic markers

Тональность  
эмоций в сообщении

Перечень рекомендованных «однозначных» лингвистических маркеров

Негативная

Бесит, ненавижу, злит, обидно, возмущение, страшно, испуг, беспокойство, унизитель-
но, опасаюсь, стыдно, тоска, вред, огорчён, безысходный, высокомерный, неудобно, 
неловко, тупик, усталость, подавлен, плохо, кошмар, ужас, жесть, треш, отвратитель-
но, мерзкий, странный

Позитивная
Счастлив, хорошо, восторг, увлечён, интерес, отлично, круто, вдохновение, кайф, 
люблю, горд, восхищён, искренне, дружба, добрый, молодцы, спасибо, здорово
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1) взять в работу один файл, открыть его 
на ПК;

2) при помощи фильтров в Excel искать в 
сообщениях слова-маркеры и однокоренные 
к ним слова, отмечать тональность сообще-
ния согласно утверждённой классификации 
однозначной идентификации без анализа их 
текстов (см. табл. 2);

3) при помощи фильтров в Excel искать 
в сообщениях оставшиеся слова-маркеры и 
однокоренные к ним слова, отмечать тональ-
ность сообщения (см. табл. 1);

4) после разметки с применением филь-
тров сортировать оставшиеся сообщения и 
разметить их по тональности;

5) в процессе разметки помечать сообще-
ния, не относящиеся к теме исследования 
или не несущие смысловой нагрузки, как 
«мусор»;

6) по окончании работы сохранить изме-
нения в файле, закрыть файл.

Размеченные файлы были переданы дру-
гим разработчикам для перекрёстной вы-
борочной проверки разметки. Проверка 
критических ошибок в разметке не выявила. 
После того, как все файлы были размече-
ны, они были объединены в один, в котором 
каждое сообщение было промаркировано по 
тональности и по отношению к одной из тем 
исследования. 

Поскольку ни один из существующих ин-
струментов не даёт возможности чётко клас-
сифицировать текст как мнение или отноше-
ние, полностью автоматизировать эту часть 
работы невозможно. При ручной разметке 
текста настроение каждого комментария 

оценивалось разметчиками с учётом не толь-
ко отдельных слов, но и контекста, стиля и 
формулировки, чтобы получить полную кар-
тину настроения. Учитывались комбинации 
знаков препинания, складывающиеся в так 
называемые смайлики. Такой комплексный 
подход позволил более точно определить 
настроение. 

Использованный набор лингвистических 
маркеров для распознавания эмоций в тек-
стовых сообщениях сформирован авторами 
в интересах исследования, чтобы распозна-
вать эмоциональную окраску текстовых со-
общений. Он базируется на исследованиях 
в области языковой психологии и лингви-
стики эмоций, перечисленных во введении, 
и содержит наиболее часто употребляемые 
слова, которые помогают определить тон 
сообщения. Набор не является исчерпываю-
щим и может быть дополнен другими линг-
вистическими маркерами в зависимости от 
конкретной задачи и контекста, в котором 
производится анализ эмоций, для достиже-
ния максимальной точности и эффективно-
сти в распознавании эмоциональной окра-
ски текстовых сообщений.

3. Автоматическая разметка сообщений
Ко всему файлу (без учёта разметки 

вручную, то есть анализ тональности про-
водился только по столбцу с содержанием 
сообщений) были применены инструмен-
ты ПП PolyAnalyst, позволяющие иден-
тифицировать тональность высказываний  
(рис. 2): в сценарий последовательно вве-
дены узлы «Извлечение сущностей» (сред-

Рис. 2. Сценарий анализа тональностей сообщений в ПП PolyAnalyst (скриншот рабочего 
пространства редактора платформы)

Fig. 2. Sentiment Analysis script in PolyAnalyst (screenshot of the program editor’s workspace)
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ство формализации неструктурированных 
текстовых полей в базах данных, тексто-
вое поле представляется как набор буле-
вых признаков, основанных на наличии и/
или частоте слов, словосочетаний или их 
синонимов) и «Анализ тональности» (вы-
полняет анализ тональности текста путём 
выявления объекта оценки, определения са-
мой оценки, тональности, и степени её вы-
раженности; алгоритм является интеллек-
туальной собственностью Megaputer). Это 
позволило проверить точность результатов 
работы ПП PolyAnalyst.

4. Визуализация результатов и выводы 
4.1. Формирование облака тегов (ключе-

вых слов)
В ПП PolyAnalyst в сценарий добавлены 

узлы «Связь терминов» и «Извлечение клю-
чевых слов» для создания иерархического 
каталога ПП PolyAnalyst и выявления связи 
между понятиями в виде облака тегов (рис. 3).

4.2. Построение временных зависимостей 
позитивных и негативных сообщений

Для визуализации колебаний в количе-
стве постов негативной и позитивной окра-
ски, которые хорошо иллюстрируют смену 
настроений в моментах, но плохо работают 
на анализ в длинных периодах, были исполь-

зованы полиномные кривые, аппроксимиру-
ющие зависимости, построенные по точкам, 
полученным с различным периодом осред-
нения методом «скользящего окна». Для 
выявления общих тенденций использовали 
линейный тренд. 

Для категории «Удовлетворённость сту-
дентов учебным процессом и взаимодей-
ствием с вузом» сравнили количество со-
общений в расчёте на одного пользователя 
по сообществам ТолГУ и всем сообществам 
исследования. Для этого использовали отно-
шение количества сообщений к количеству 
пользователей, зарегистрированных в со-
обществах, оценивая относительное количе-
ство негативных KNEG и позитивных сообще-
ний KPOS в расчёте на одного пользователя 
сообщества:

 (1)

Для расчёта взяты значения количества 
пользователей по состоянию на период ис-
следования: для сообществ ТолГУ – 32 400 че- 
ловек, для всех сообществ – 2 455 040 чело-
век. Агрегированные значения количества 
сообщений взяты с шагом в 14 дней, так как 
за этот период создавалось в среднем от 1 до 
4 % сообщений всего массива.

Рис. 3. Сценарий анализа тональностей сообщений в ПП PolyAnalyst (скриншот рабочего 
пространства редактора программы)

Fig. 3. Script for analyzing the sentiment of messages in the PolyAnalyst (screenshot of the program  
editor’s workspace)
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Результаты и обсуждение
Использование инструментов Big Data 

позволило провести автоматизированную 
разметку сообщений, что увеличило ско-
рость обработки данных и уменьшило веро-
ятность ошибок. Были учтены их ограниче-
ния, и в исследование включён этап ручной 
разметки, поскольку инструменты Big Data 
не всегда могут учитывать контекст и смысл 
сообщений, что влияет на окончательные 
результаты. Для определения точности и 
уровня достоверности результатов сравнили 
количественные результаты обеих разметок 
сообщений по эмоциональной окраске (руч-
ной и полученной при помощи сценария на 
ПП PolyAnalyst) без учёта деления на темы, 
получив следующие расхождения:

−  количество сообщений, маркирован-
ных как позитивные, по результатам размет-
ки на ПП PolyAnalyst больше на 6%;

−  количество сообщений, маркирован-
ных как негативные, по результатам размет-
ки на ПП PolyAnalyst меньше на 5,8%.

Таким образом, расхождение результа-
тов автоматизированной и ручной разметки 

составляет не более 

Поскольку полная содержательная про-
верка по каждому размеченному сообще-
нию заняла бы критично много времени, 
выборочно проверили сообщения, марки-
рованные в ПП PolyAnalyst как позитивно 
и нейтрально окрашенные (400 сообщений), 
чтобы найти возможные причины расхож-
дений. Основной проблемой, обнаружен-
ной авторами при выборочном сравнении 
результатов ручной разметки и автоматиче-
ского определения тональности при помощи 
ПП PolyAnalyst, оказалось то, что заложен-
ные в ней алгоритмы в ряде случаев не могут 
эффективно улавливать сарказм, иронию и 
пассивную агрессию в комментариях к по-
стам. Например, если один из пользовате-
лей написал пост негативного содержания, 
а другой оставил к нему комментарий «Пре-
красно!», то ПП PolyAnalyst маркирует та-
кой комментарий, как позитивно окрашен-

ный, в то время как живой человек увидит 
это и маркирует сообщение как негативно 
или нейтрально окрашенное в зависимости 
от контекста. Поэтому дальнейшая работа 
проводилась авторами на основании файла, 
полученного при ручной разметке.

ПП PolyAnalyst позволила автомати-
чески по внутренним алгоритмам сформи-
ровать облако ключевых слов. Такое пред-
ставление удобно для быстрого восприятия 
наиболее применяемых в сообщениях слов 
и для распределения их по популярности 
относительно друг друга. Выделение клю-
чевых слов и формирование облака тегов из 
сообщений, не отмеченных как позитивные 
(рис. 4), показали, что посты и комментарии, 
имеющие негативную и даже нейтральную 
окраску, студенты стараются оставлять ано-
нимно, писать не о себе, а про всех студен-
тов абстрактно, вероятно, опасаясь реакции 
и ответных мер от администрации вуза или, 
возможно, сокурсников. Обращают на себя 
внимание проявления стресса у студентов. 
Выявлено, что около 2,5% от общего коли-
чества сообщений содержат значимые для 
анализа упоминания по категории «Стресс и 
психологическое здоровье студентов» – все 
они негативной тональности. Это говорит о 
том, что недовольство студентов качеством 
взаимодействия или организации учебного 
процесса отражается на их психологиче-
ском состоянии настолько, чтобы поделить-
ся данной информацией, дать выход эмоци-
ям в форме сообщения. Косвенно это под-
тверждается частым использованием марке-
ров невроза и неуверенности, как «вообще», 
«никто» и т.п.

Облака тегов (ключевых слов) позволяют 
достаточно объективно анализировать на-
строения студентов, поскольку информация 
получена из их «живых» комментариев, пу-
бликуемых в сети по инициативе авторов, а 
не как ответы на опросы. Такие комментарии 
создаются под влиянием текущего настрое-
ния студента, окружающей его ситуации «в 
моменте». Таким образом, облако ключевых 
слов, сформированное из сообщений, дат 
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понимание того, какие темы вызывают наи-
больший отклик в период исследования.

Изменение количества сообщений по 
основным темам категории «Стресс и пси-
хологическое здоровье студентов» (рис. 5) 
свидетельствует о том, что хотя вузам и 
удалось снять основную напряжённость, ка-
сающуюся ДО, с течением времени в 2021 г. 
всё больше студентов показывают признаки 

нарушения здоровья, в том числе психологи-
ческого благополучия в ситуации вынужден-
ной изоляции.

Пик активности по большинству из под-
категорий данной темы приходится на сен-
тябрь-ноябрь 2020 г., за исключением темы 
взаимоотношения в студенческом коллек-
тиве. Данная тема не является самой акту-
альной и равномерно распределена по всем 

Рис. 4. Облако ключевых слов в сообщениях, связанных с категорией «Стресс и психологическое 
здоровье студентов»

Fig. 4. Keyword cloud in posts related to the category “Stress and psychological health of students”

Рис. 5. Динамика сообщений, содержащих информацию о проявлениях стресса у студентов
Fig. 5. Dynamics of messages containing information on symptoms of stress in students

120

100

80

60

40

20

0
19.03.20 19.05.20 19.07.20 19.09.20 19.11.20 19.01.21 19.03.21 19.05.21 19.07.21 19.09.21

Ks

Межличностные отношения в студенческом коллективе

Соблюдение санитарно-эпидемиологических норм

Физическое и психическое здоровье

Особенности дистанционного обучения, вызывающие стресс



101Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia. 2024, vol. 33, no. 2.

dIgItal footPrInt: assessIng student satIsfactIon wItH educatIon QualIty 

временным периодам 2020-2021 г. с незна-
чительным преобладанием весной и летом 
2021 г. Значимость вопросов дистанцион-
ного обучения и переживаний студентов за 
своё физическое и психологическое здоро-
вье во втором семестре резко снижается. 
Вероятно, это связано с тем, что учебным 
заведениям удалось перестроиться для ра-

боты в условиях пандемии, на что указывают 
и другие результаты исследования. 

Поскольку с 2014 г. в ТолГУ реализует-
ся «Система высшего образования онлайн» 
[31], это дало авторам возможность верифи-
цировать методику. Разработанный в её рам-
ках в 2015 г. проект «Росдистант» (с 2022 г. 
трансформирован в проект NewGenUniv) 

Рис. 6. Количество негативных (а) и позитивных (б) сообщений в расчёте на одного пользователя
Fig. 6. Number of negative (a) and positive (б) messages per user
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стал эффективной площадкой для анализа 
и возможностей использования Big Data. 
На рисунке 6 представлены полученные ре-
зультаты для всей совокупности сообществ 
и сообществам ТолГУ по категории «Удов-
летворённость студентов учебным процес-
сом и взаимодействием с вузом», включая 
линейные тренды.

Основные тенденции сводятся к следую-
щему:

– в целом отношение студентов ТолГУ 
по сравнению со всей совокупностью сооб-
ществ к исследуемым тематикам находится 
на более низком уровне интереса, что гово-
рит о менее эмоциональной реакции на про-
исходящие события; 

– относительное количество негативных 
откликов для сообществ ТолГУ существенно 
ниже, чем для всех сообществ, причём внача-
ле примерно на 29%, а к концу исследован-
ного периода примерно на 38% (при сравне-
нии линейных трендов), при том, что имеется 
явная тенденция снижения количества нега-
тивных отзывов по всем сообществам;

– относительное количество позитивных 
сообщений для сообществ ТолГУ растёт 
значительно более уверенно, чем для всех 
сообществ, то есть студенты ТолГУ к концу 
рассматриваемого периода всё более охотно 
положительно отзываются об организации 
дистанционного и гибридного обучения.

Следует отметить пики негативно окра-
шенных сообщений по сообществам ТолГУ в 
мае 2020 г. и в мае 2021 г, которые явно пре-
вышают относительное количество негатив-
ных сообщений для всех сообществ в целом. 
По мнению авторов, они связаны с реали-
зацией проекта «Росдистант» и широким 
информированием через различные каналы 
студентов очной формы обучения о проведе-
нии дистанционной защиты выпускных ква-
лификационных работ. Графики показыва-
ют, что эти пики не долгосрочные, а ограни-
чиваются шагом кривой, что свидетельствует 
об эффективной разъяснительной работе и 
готовности всех внутренних служб быстро 
реагировать на запросы от студентов.

Выводы
1. Сравнение результатов автоматиче-

ской и ручной разметки сообщений по то-
нальности (эмоциональной окраске) показа-
ло высокую эффективность ПП PolyAnalyst 
в решении этой задачи. Если в дальнейшем 
удастся решить проблему автоматизирован-
ного определения тональности в саркастиче-
ских, иронических и пассивно-агрессивных 
текстах, этот инструмент может быть ис-
пользован как замена ручной разметке, что 
значительно сократит трудоёмкость и время 
выполнения подобных задач по разметке.

2. Разработана методика выделения и 
сравнительного анализа характерных групп 
данных (например, относящихся к тому или 
иному вузу или территории) с их общей со-
вокупностью, что позволяет определять 
специфику и причины отклонений и оценки 
их связей с контролируемыми факторами.

3. Показано, что на основе анализа сооб-
щений студентов в социальной сети (на при-
мере социальной сети ВКонтакте) можно на-
блюдать и анализировать общую динамику 
и тенденции изменения удовлетворённости 
студенческого сообщества качеством обра-
зовательного процесса / эффективностью 
работы вузов и проводить сравнительный 
анализ выделенных характерных групп дан-
ных с их общей совокупностью.

4. Результаты анализа показывают, что 
данные о реакции студентов отдельно взя-
того вуза могут иметь существенные от-
клонения от всей совокупности данных, что 
отражает особенности реакции студентов 
конкретного вуза на происходящие в одно и 
то же время события. Это может свидетель-
ствовать о внутренних отличиях вуза, фор-
мирующих соответствующую реакцию на 
внешние события. 

5. Показано, что студенты ТолГУ очной 
формы обучения оказались в существенно 
большей степени готовы к переходу на он-
лайн-обучение и значительно более пози-
тивно его воспринимают, что можно связать 
с успешностью проекта «Росдистант» [32; 
33], в результате которого структуры уни-
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верситета, преподаватели, система сопрово-
ждения учебного процесса и сами студенты 
были подготовлены к работе в онлайн-фор-
мате, который широко применялся ТолГУ в 
обычное время до пандемии как элемент ги-
бридного формата обучения, а в период пан-
демии стал единственно возможным форма-
том обучения.

Заключение
Настоящее исследование показало, что 

после решения основных организационных 
вопросов перевода обучения в дистанцион-
ный формат, необходимо обратить внимание 
на когнитивно-психологическую сторону 
перехода. Отсутствие социального контак-
та, фасилитирующего взаимодействия меж-
ду преподавателем и студентом, присущего 
очному обучению, привело к тому, что сту-
денты много говорят о чувствах тревоги, по-
терянности в новых условиях. Полученные 
данные подчёркивают важность студенто-
ориентированного подхода к организации 
всех форм взаимодействия в университете, 
что становится особо критичным в форс-
мажорных обстоятельствах, подобных пан-
демии. Помимо учебного процесса важно 
переводить в гибридную форму внеучебную 
и социальную деятельность, обеспечивая 
студентам эффект присутствия, полноцен-
ное взаимодействие с преподавателями и со-
курсниками.

Хотя на этапе разработки и верификации 
методики авторами применялись элементы 
ручной обработки текстов, можно предпо-
ложить, что описанная методика анализа 
социальных сетей может быть в дальнейшем 
ещё более автоматизирована с применени-
ем ПП PolyAnalyst, что является логичным 
развитием темы исследования. Для этого 
необходимо разработать методику тонкой 
настройки узлов путём редактирования ис-
пользуемых в ходе анализа онтологий/сло-
варей и составления специальных запросов. 
Так же требуется решить проблему автома-
тизированного определения тональности в 
саркастических, иронических и пассивно-

агрессивных текстах. В период проведения 
исследования обнаружены отдельные точеч-
ные исследования [34], посвящённые опре-
делению иронии и сарказма в русском языке.

Обладая такой информацией, можно 
своевременно купировать болевые точки и 
строить прогнозы. Именно поэтому следую-
щий шаг в развитии данной темы – автома-
тизация описанной методики. Генерируемые 
пользователями данные являются важным и 
легко доступным источником общественно-
го мнения, который может успешно заме-
нить собой привычные нам социологические 
опросы. На этапе отработки методики рабо-
та ведётся с данными, сгенерированными в 
прошлом. После автоматизации анализа их 
в реальном времени, будет получен мощней-
ший инструмент измерения напряжённости 
с помощью индексов и метрик, использо-
вания этой информации для отслеживания 
всплесков напряжённости и опережающего 
управления. 

Исследование представляет концептуаль-
ную основу для выделения ключевых аспек-
тов оценки удовлетворённости студентов 
с помощью цифрового следа в социальных 
сетях на основе анализа настроений. Бла-
годаря этому университеты могут получить 
более глубокое понимание образовательно-
го опыта, определить направления для улуч-
шения и целевых вмешательств. 
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для разделения фундаментального и прикладного знания стала модель взаимоотношений 
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Введение
Данная статья посвящена актуальной 

теме соотношения фундаментальных и при-
кладных исследований в современной на-

уке. Эта проблема отражает более широкий 
вопрос о целях и задачах научной деятель-
ности, а также о взаимосвязи науки и прак-
тических потребностей общества и роли 
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учёных в инновационном и экономическом 
развитии страны. Традиционно фундамен-
тальные исследования, направленные на 
открытие новых знаний о мире, противопо-
ставлялись прикладным, имеющим целью 
создание полезных технологий и продуктов. 
Это различие было институционализиро-
вано в политике и системе финансирования 
науки многих стран, в том числе и в нашей 
стране. Однако в последние десятилетия по-
добное жёсткое разграничение подвергается 
критике [1]. 

С одной стороны, перед учёными ставят-
ся требования демонстрировать социальную 
и экономическую значимость любых иссле-
дований. От них ожидается производство 
знаний, которые могут использоваться для 
создания новых продуктов и развития на-
циональной инновационной экономики. 
С другой стороны, современная наука ха-
рактеризуется стиранием дисциплинарных 
границ и потребностью в междисциплинар-
ных подходах для решения комплексных 
проблем. Это приводит к конфликту между 
традиционным пониманием «чистоты» фун-
даментальных исследований и запросом на 
их практическую отдачу. 

В научной литературе активно обсужда-
ются способы конструирования разделения 
на «фундаментальное» и «прикладное», как 
и факторы последующего выбора между 
ними в повседневной работе исследователей. 
Задача нашей статьи – проанализировать 
разделение фундаментального и приклад-
ного научного знания и провести границу 
между теоретическими и прикладными ис-
следованиями в российском контексте на 
примере отдельной группы исследователей. 
Вопросы, на которых мы сфокусируемся, 
касаются обоснования выбора (фундамен-
тального знания против прикладного) и по-
зиционирования своего выбора российски-
ми исследователями в различных грантовых 
и проектных заявках.

Наш анализ основан на качественных 
данных, собранных в ходе полуструкту-
рированных интервью с представителями 

университетских лабораторий, научных 
центров и научных групп, специализиру-
ющихся в области биологии и биобезопас-
ности, как по основному контракту, так и в 
рамках внешнего совместительства, в Рос-
сии в 2021–2022 гг. Вначале мы рассмотрим 
предшествующие исследования, в которых 
проблематизируется разделение фунда-
ментальной и прикладной науки и связан-
ные с ней вопросы мотивации учёных. Затем 
с помощью эмпирических данных разберём, 
как на практике происходит разделение 
разных типов научного знания и приклад-
ного результата внутри отдельной дис-
циплинарной группы в российской науке.  
В заключении оценим последствия данных 
конструкций на процесс производства на-
учного знания в российском контексте на 
примере университетской науки.

Фундаментальное знание и прикладной 
результат: линейная модель инноваций 

и её критика
Одной из основных концептуальных мо-

делей понимания производства научного 
знания и отношений между фундаменталь-
ными и прикладными аспектами остаётся 
линейная модель [2–4]. Она постулирует 
наличие базового отличия между содержа-
нием разных типов знания и вытекающей из 
этих отличий определённой последователь-
ности стадий развития научного процесса и 
практического результата: любая инновация 
начинается с (1) фундаментальной науки, за 
которой следуют (2) прикладные исследова-
ния и разработки, и заканчивается процесс 
(3) производством и тиражированием.

В идеале, каждая стадия чётко очерчена и 
отделена от других. Основное отличие пер-
вой от остальных в целеполагании: фунда-
ментальная наука направлена на получение 
новых знаний и расширение теоретического 
понимания предмета, независимо от непо-
средственного практического применения. 
Такие исследования открыты, продикто-
ваны любопытством и фокусируются на 
стремлении к знанию ради него самого. Ис-
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следования мотивации учёных показывают, 
что ценность фундаментальных проектов 
видится в открытии нового [5]. Отправная 
точка прикладных исследований – конкрет-
ная проблема или задача, цель – разработка 
практических решений, ориентированных на 
достижение реальной цели и решение акту-
альных проблем.

Истоки данного разделения возводят к 
античной философии, возвышавшей чистую 
науку и высокую рефлексию и отделявшей 
интеллектуальные поиски истины от практи-
ки [6]. В США идея «чистого знания» против 
«практики» появилась в работах Ванневара 
Буша, учёного и инженера, разработчика 
аналоговых компьютеров. В конце Второй 
Мировой войны американский президент 
Франклин Рузвельт обратился к Бушу, ди-
ректору Офиса научных исследований и раз-
вития, с предложением подготовить отчёт о 
роли науки в мирное время. Так в 1945 г. по-
явился манифест Буша «Наука: Безгранич-
ные границы», который годами влиял на на-
учно-техническую повестку в CША до конца 
периода Холодной войны, а также в других 
странах мира.

По Бушу, научная политика большинства 
развитых стран мира строилась на двух ос-
новных постулатах: 1) «фундаментальные 
исследования проводятся без мысли о прак-
тической пользе», и 2) «фундаментальная 
наука – основой двигатель технологическо-
го прогресса» [3; 7]. Основанная на данном 

1 Россия не является исключением. Так, статистика и аналитика работы научно-исследовательского 
сектора собираются с разделением на «фундаментальные» и «прикладные» исследования. Напри-
мер, ежегодная серия статистических сборников «Индикаторы науки», посвящённая различным 
аспектам развития науки и инноваций в РФ, выпускаемая Институтом статистических исследований 
и экономики знаний НИУ ВШЭ в партнёрстве с Минобрнауки России и Росстатом с 2007 г.

постулате модель отношений науки и техно-
логии была линейной как в статической, так 
и динамической форме. В графическом виде 
эта модель представляется в виде непрерыв-
ной линии, где фундаментальные исследова-
ния находятся на одном конце, а прикладные 
исследования и новые технологии – на дру-
гом (рис.).

Разделение наук было институционали-
зировано в США в 1950 г. с созданием На-
ционального исследовательского фонда как 
основного источника финансирования фун-
даментальных исследований в стране. При-
кладные проекты были переданы федераль-
ным независимым агентствам и заточены под 
определённые практические и прикладные 
цели. Так, линейность производства знания 
и воплощения его в практический продукт 
закрепилась сначала в контексте одной стра-
ны, а затем воспроизвелась и в других [6]. 
Эта модель используется до сих пор для эм-
пирических исследований инновационного 
развития и управления наукой в разных ин-
ституциональных контекстах. Некоторые 
исследователи утверждали, что несмотря 
на методологические недостатки модель 
остаётся основополагающей при сборе ста-
тистической информации о развитии науки 
и технологий для государственных органов 
разных стран мира [2]1.

Одно из обсуждений модели Буша пред-
ставлено в книге американского политоло-
га, Дональда Стоукса «Квадрант Пастера» 

Линейная модель инноваций
The Linear Model of Innovation

Фундаментальные
исследования

Прикладные
работы

(НИР/НИОКР)

Производство
и тиражирование

(конкретная
разработка)
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[6], в которой автор анализирует, критику-
ет и переосмысляет линейную зависимость 
между наукой и технологиями. Стоукс 
утверждает, что наука и технологические 
инновации имеют полуавтономные траек-
тории, в реальности же они пересекаются.  
В таком случае необходимо говорить о ги-
бриде «фундаментального» и «прикладно-
го» – особом типе научных исследований, 
фундаментальных по своей цели и вдох-
новлённых практикой, – use-inspired basic 
research [8–11]. В литературе схожий формат 
научных исследований также описывается 
как post-normal science [8], mode 2 knowledge 
production [9], new modes of knowledge 
production [10]. Также обсуждаются ча-
стично дублирующие и дополняющие друг 
друга концепции, «третья миссия» (third 
mission), «тройная спираль» (triple helix) и 
«четырёхзвенная спираль» (quadruple helix), 
«предпринимательский» (entrepreneurial) 
или «социально ориентированный» (civic) 
университет и «умная специализация» 
(smart specialisation) [11]. Отличие данных 
концепций во включении не только аспектов 
прикладных результатов и продуктов, но и 
в расширенном круге участников производ-
ства научного знания (например, широкой 
публики). В схеме Стоукса, на которую авто-
ры статьи ориентируются далее, публичное 
участие не учитывается.

Исследовав историю научных и инженер-
ных разработок в XIX–XX вв., Стоукс ука-
зывает на расхождение исторического опы-
та и линейной модели Буша. История науки 
знает множество примеров нарушения ли-
нейности процесса производства «знания – 
разработка – технология». Например, при-
кладные работы Луи Пастера, повлиявшие 
на развитие фундаментальной микробиоло-
гии. Продвигая аргумент о том, что спектр 
типов исследований должен быть расширен, 
Стоукс предлагает отойти от линейной схе-
мы и создать расширенную типологию на-
учной работы. Матрица научных проектов 
у Стоукса представляет две оси измерения 
и классифицирует научные проекты по сле-
дующим параметрам: 1) попытка ответа на 
фундаментальные вопросы и 2) установка 
на практическое использование полученных 
результатов (табл. 1). Стоукс называет по-
лученные типы квадрантами и для каждого 
из них находит аналогию из истории науки.

К первому сектору относятся исследо-
вания с фундаментальным значением без 
прикладных результатов. Данный сектор 
получил имя Нильса Бора. Следующий ква-
дрант – фундаментальное знание с практи-
ческим применением. Это квадрант имени 
Луи Пастера, в котором производятся ин-
новации. Фундаментальное знание – осно-
ва для инженерных разработок. В третьем 

Таблица 1
Квадранты Д. Стоукса

Table 1
Donald’s Stokes Quadrants

Практическая ориентация научного проекта

Фундаментальность 
научного проекта

Квадрант Бора
Фундаментальные исследования
Поиск ответов на фундаментальные вопро-
сы без цели их практического применения

Квадрант Пастера
Фундаментально-прикладные исследования
Поиск ответов на фундаментальные вопро-
сы с дальнейшим использованием ответов 
для практического пользования

Квадрант без имени
Исследования, которые проводятся без 
установки как на практическое применение, 
так и на фундаментальные познания (напри-
мер, обзор литературы или наблюдение за 
поведением птиц)

Квадрант Эдисона
Прикладные исследования
Исследование проводится для использова-
ния без ориентации на фундаментальные 
познания
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сегменте фундаментальное знание не пред-
полагается, но очевидно практическое при-
менение. Это сектор имени Томаса Эдисона, 
придумавшего электрическую лампочку без 
научной квалификации. Четвёртый квадрант 
у Стоукса оказывается свободным. В каче-
стве примера он приводит работы натурали-
ста и орнитолога Роджера Тори Петерсона, 
составлявшего справочники птиц Северной 
Америки. Подобное знание не имеет прак-
тической или фундаментальной ценности, 
однако может оказаться полезными для ис-
следований в любом из перечисленных ква-
дрантов.

Исследования квадранта Пастера ока-
зываются для Стоукса особой пограничной 
зоной, соединяющей научную креативность, 
поиск высшего знания и желание решить 
реальную актуальную проблему. Этот тип 
исследований сочетает в себе любознатель-
ность фундаментальных исследований с 
практическими целями прикладных исследо-
ваний. Автор показывает, что исследования 
в этом квадранте часто оказываются наибо-
лее влиятельными, стимулируют инновации 
и прогресс, преодолевают традиционные 
границы между чистым и прикладным зна-
ниями. Например, разработка транзистора, 
которая произвела революцию в области 
электроники и была основана на принципах, 
выявленных в фундаментальных исследо-
ваниях. Или открытие структуры двойной 
спирали ДНК, что было обусловлено фун-
даментальными исследованиями, а практи-
ческое развитие получило в прикладных об-
ластях медицины и биотехнологий. Подход, 
объединяющий фундаментальную глубину 
и практическое применение, важен для ре-
шения современных социальных проблем, 
таких как сокращение выбросов парниковых 
газов или вспышки массовых заболеваний.

Критика линейной модели Буша встреча-
ется и в других исследованиях, например, в 
работах, анализирующих «Модель Науки 
2.0» [9], модели тройной спирали «Triple 
Helix» [12]. В качестве примера можно от-
метить отчёт Национальной Академии Наук 

США [27]. В отчёте обсуждается важность и 
фундаментальных, и прикладных исследо-
ваний для стимулирования экономического 
роста и инноваций. В нём подчёркивается 
необходимость сбалансированного портфе-
ля исследований, включающего оба типа ис-
следований для решения проблем общества 
и поддержания конкурентоспособности. 
Такой анализ обращает внимание на важ-
ность совместных и междисциплинарных 
исследований, в которых участвуют пред-
ставители академии, бизнеса, государства 
и гражданского общества, сочетая фунда-
ментальность учёных и практико-ориенти-
рованность внеакадемических партнёров. 
Однако, как замечают С. Кульман и А. Рип 
[13], между этими подходами есть противо-
речия, поскольку фундаментальность, как 
правило, – приоритет для исследователей, 
желающих совершить научное открытие, в 
то время как прикладные исследования со-
средоточены на практическом применении. 
И учёным приходится балансировать между 
разнонаправленными запросами и выбирать 
свою стратегию позиционирования исследо-
вательской работы.

Кроме того, структуры финансирования 
могут отдавать предпочтение одному под-
ходу перед другим или заявлять грантовые 
конкурсы без возможности дисциплинарной 
интеграции, что представляет собой инсти-
туциональную поддержку модели линейной 
инноваций и чёткое различение фундамен-
тальных и прикладных исследований [14]. 
Анализ различий в подходах к финансиро-
ванию разных типов исследований в сравни-
тельной перспективе показывает значимость 
финансовых правил. И фундаментальный 
тип часто недофинансируется, так как его 
эффекты менее очевидны. Эти финансовые 
правила – важный фактор, влияющий на 
поведение и стратегии учёных по адаптации 
своих исследований. Так, сравнительное ис-
следование физиков-экспериментаторов из 
университетов Австралии и Германии пока-
зало, что условия финансирования и страте-
гии адаптации связаны [15]. Стратегии раз-
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личались в двух странах из-за разных усло-
вий финансирования; они также отличались 
между ведущими учёными и остальными их 
коллегами. Адаптация влияла на содержа-
ние исследований и на выбор фундаменталь-
ного или прикладного характера исследова-
ний. Опрос учёных из 15 стран показал, что 
на индивидуальном уровне исследователи 
балансируют между двумя типами исследо-
ваний, а сам баланс и соотношение компо-
нентов внутри него отличаются по странам 
и академическим дисциплинам [16]. Учёные, 
выбравшие фундаментальность, получают 
меньше внешнего финансирования, работа-
ют в сообществах, где прикладной тип при-
ветствуется в меньшей степени, и меньше 
озабочены практическим применением ре-
зультатов.

Ответ на вопрос, как учёные различают 
разные типы исследований в своей повсед-
невной работе, можно найти в исследовани-
ях науки и технологий (STS), прежде всего, 
в рамках подхода социального конструи-
рования, предлагающих эмпирический ма-
териал для понимания данных типов как 
гибких социальных конструкций. Обра-
щение к конструктивистским концепциям 
ставит вопрос о существовании разделения 
на разные типы внутри науки, о способах 
конструирования границы между «фунда-
ментальным» и «прикладным» и о тактиках 
обоснования объективности и рациональ-
ности знания [17]. Исследователи ставят 
под сомнение существование чётко очер-
ченных границ между «фундаментальным» 
и «прикладным» и предлагают проанали-
зировать специфику этих конструктов как 
гибких концептов и инструментов. Фунда-
ментальная наука оказывается инструмен-
том повышения престижа и используется 
стратегически для позиционирования полу-
ченных результатов [1]. Примером может 
выступать открытие слабого нейтрального 
тока, в ходе которого учёные в том числе 
конструировали значимость своих исследо-
ваний как «фундаментальных» [18]. Кроме 
того, то, что представляется как «фунда-

ментальное» в одном сценарии, может быть 
интерпретировано как «прикладное» в дру-
гом варианте. В отдельных случаях граница 
между этими видами знаниями может ис-
чезнуть полностью. 

Концепция «пограничной работы» [28], 
фокусирующаяся на анализе границ науки, 
демонстрирует, как учёные и полисимейке-
ры оперируют категорией фундаменталь-
ности, какие инструменты и тактики исполь-
зуют при построении границ и к каким по-
следствиям – социальным, репутационным, 
экономическим – приводят их действия [29]. 
На примере компьютерных наук показыва-
ется, как учёные в Мексике различают фун-
даментальные, прикладные исследования и 
разработки. Исследователи, которые фоку-
сировались на разработках в компьютерных 
науках, не могли делать свои академические 
карьеры. Их продвижение и оценка строи-
лись на принципах фундаментальной науки 
(прикладной математики), что приводило и 
к отрицательному восприятию сферы при-
кладных исследований среди исследовате-
лей, и негативно отражалось на фундамен-
тальной науке [19].

Таким образом, существующая литера-
тура критикует линейную модель производ-
ства научного знания, доминирующую до 
сих пор в пространстве публичной полити-
ки многих стран, и считает, что различение 
фундаментальных и прикладных исследова-
ний не отражает реальное положение дел в 
современных науках и не обращает внима-
ния на повседневные практики учёных, по-
ставленных перед выбором типа исследова-
ния. В этой статье мы используем аргументы 
предшествующих исследований в рамках ис-
следований социального конструирования и 
на российском кейсе рассматриваем отдель-
ную дисциплинарную группу российских 
учёных, их выбор и позиционирование гра-
ницы между «фундаментальным» и «при-
кладным». Категории фундаментального и 
прикладного мы рассматриваем как гибкие 
социальные конструкты, а не объективные 
различия в типах знания. Их значения ме-
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няются и пересобираются в зависимости 
от контекста, академической дисциплины и 
интересов научного сообщества. 

Стоит отметить, что наши информанты 
являются главным образом исследователями 
при университетских лабораториях, и, даже 
если основным местом работы оказывается 
исследовательский институт, они параллель-
но преподают в одном из вузов. Таким обра-
зом, мы будем говорить преимущественно о 
позиционировании границы между «фунда-
ментальным» и «прикладным» внутри уни-
верситетской науки.

Методика исследования
Наш анализ основан на биографических 

интервью, которые были проведены в оч-
ном и онлайн-формате во второй половине 
2021 г. – начале 2022 г. с представителями 
научно-исследовательских лабораторий в 
России, специализирующимися в разных об-
ластях биологии и биобезопасности. Боль-
шая часть лабораторий – структурные под-
разделения вузов (региональных и столич-
ных), а большинство информантов, помимо 
исследовательской работы, параллельно 
вовлечены в преподавательскую деятель-
ность. В ходе 19 интервью (12 из которых 
были с представителями университетских 
научно-исследовательских подразделений) 
изучались интерпретации информантами 
фундаментальной и прикладной науки, раз-
ница между теоретическими и прикладными 
исследованиями, критерии оценки успешно-
сти работы научных лабораторий, правила и 
регуляции внутри академического сообще-
ства и на уровне отношений «академия – 
государство». Анонимизированный список 
информантов прилагается в Приложении 1. 
Кроме того, для сравнения собранного нами 

2 Проект был посвящён анализу культурных особенностей российских технологических предприни-
мателей, препятствующих или потенциально способствующих прогрессу в инновационной модерни-
зации отечественной экономики. В рамках проекта было собрано 201 экспертное и биографическое 
интервью и проведено кросс-культурное исследование техпредпринимательства в четырёх регионах 
России (Петербург, Татарстан, Новосибирская и Томская обл.), а также в трёх странах, которые про-
демонстрировали успешные примеры техномодернизации на рубеже ХХ–XXI вв. (Тайвань, Финлян-
дия, Южная Корея). 

материала в начале 2020-х гг. и более точного 
понимания изменений в стратегиях выбора 
между фундаментальными и прикладными 
исследованиями использовалось 81 интер-
вью с российскими учёными-технопредпри-
нимателями (большинство из которых также 
совмещали позиции в университетах и одном 
из подразделений РАН), собранное в 2010–
2011 гг. в рамках проекта, анализирующего 
культурный контекст производства иннова-
ций в четырёх странах мира [20; 21]2.

Для анализа интервью была применена та 
же методика, что и для исследования рос-
сийских технопредпринимателей десять лет 
назад, – системное кодирование биографи-
ческих интервью по шкалам миров оправда-
ния Люка Болтански и Лорана Тевено [22]. 
Новые транскрипты были также объедине-
ны в общую текстовую базу, которая ана-
лизировалась в программе Atlas.ti, автома-
тизирующей подсчёты кодов. В целом наш 
анализ следовал итеративному индуктивно-
му подходу к выявлению возникающих тем и 
концепций из транскриптов, включающему 
несколько циклов открытого кодирования 
для выявления ключевых закономерностей 
в дискурсе [23]. Первоначальное открытое 
кодирование было сфокусировано на выяв-
лении любых повторяющихся тем, метафор, 
риторики и значений. Затем эти открытые 
коды были консолидированы в тематиче-
ские категории более высокого уровня по-
средством постоянного сравнения между 
кодами. Коды по шкалам миров Болтан-
ски – Тевено последовательно возникали из 
этого итеративного кодирования как преоб-
ладающие в транскриптах. Были извлечены 
репрезентативные цитаты и примеры для ил-
люстрации ключевых тем и концепций, выяв-
ленных в ходе процедур кодирования.
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Необходимо отметить, что исследование 
имеет ряд ограничений, которые необхо-
димо принимать во внимание при интер-
претации результатов. Во-первых, выборка 
состояла из ограниченного числа интервью 
с представителями российских университе-
тов. Хотя это позволило провести деталь-
ный качественный анализ, объём выборки 
ограничивает возможности обобщения ре-
зультатов. Во-вторых, информанты пред-
ставляли ограниченную дисциплинарную 
сферу, а потому полученные данные могут 
не отражать ситуацию в других областях. 
В-третьих, в выборке были представлены, 
прежде всего, исследователи, нацеленные 
на фундаментальную науку, их мотивация 
заниматься прикладными исследованиями 
может отличаться от мнения исследовате-
лей-прикладников. Несмотря на эти ограни-
чения, мы полагаем, что наше исследование 
продолжает немногочисленную серию ис-
следований о мотивации российских учёных 
и даёт определённое представление о моти-
вах заниматься наукой в данный период [24]. 
Дальнейшие исследования на более репре-
зентативных выборках позволят получить 
более полную картину.

Анализ результатов интервью
1. Миры оправдания российских учё-

ных: десять лет спустя
Так, наши респонденты говорят о фунда-

ментальных исследованиях как о более при-
оритетных. Для всех вопрос о науке оказал-
ся вопросом о самоопределении, важности 
участия в жизни институции (лаборатории) 
или научной области, упоминается даже 
жизненное призвание. Статус важного и 
действительно стоящего чаще закреплялся 
за фундаментальными исследованиями. Их 
ценность в принципиальной новизне резуль-
татов, открытии видов, свойств и связей и 
почти не связана с насущными социальными 
и экономическими проблемами.

Если обратиться к шкалам Болтан-
ски – Тевено в сравнительной перспективе, 
российские учёные продолжают жить в мире 

технической эффективности и вдохновения 
(табл. 2 и 3). В 2022 г., как в 2012-м, боль-
шинство исследователей стремились к само-
реализации и возможности заниматься тем, 
что их вдохновляло. И вдохновляло не поис-
ком понятной рыночной ниши или конкрет-
ной прикладной задачи, в которых потенци-
ально можно было заработать, а поиском 
ещё неизвестного. Десять лет спустя россий-
ские учёные продолжили мыслить себя в ги-
бридной сборке, наполненной категориями 
индустриального мира и ценностями мира 
вдохновения. В контексте нашего исследо-
вания количественные подсчёты кодов в ин-
тервью могут быть ограниченными, однако и 
они отражают стабильность в отсылках рос-
сийских учёных к категориям разных миров. 
На первом месте остаётся научно-техниче-
ский мир – 36% в 2012-м и 30% в 2022 г.; вто-
рое место также занимают аргументы мира 
вдохновения – 30% в 2012-м и 20% в 2022-м.

Наблюдаются и отличия. В 2012 г. учёные 
в большей степени обращались к категориям 
рыночного мира, который оказался на тре-
тьем месте. Информанты активно обсужда-
ли возможность получения прибыли, уве-
личение собственного дохода от проданной 
разработки и говорили в терминах «продав-
цов», «клиентов» и «покупателей». В 2022 г. 
данная риторика меняется – аргументы 
мира рынка уходят на последнее место в си-
стеме оправдания своей профессиональной 
позиции. Рынок замещается категориями 
проектного мира с рассуждениями про сети, 
мобильность, подключённость к потокам, 
кооперацию и быструю смену команд. В про-
центном отношении в 2012 г. аргументы рын-
ка составляли 17%, в 2022-м – 7%. При этом 
гражданский мир, направленный на граж-
данские права, политические устремления 
и участие, продолжает почти отсутство-
вать в рефлексии наших информантов: 1% в  
2012-м и 3% в 2022-м. Ограниченность новой 
выборки не позволяет делать обобщающие 
выводы для всей совокупности российских 
учёных сегодня, однако полученные резуль-
таты сдвига от рынка к проектному миру 
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могут отражать общую трансформацию в 
исследовательских практиках в стране [25]. 
Ниже мы рассмотрим основные миры, наи-
более часто встречаемые в наших матери-
алах, а также рассмотрим их отношение к 
миру рынка, который в наших данных 2022 г. 
заменился проектным миром.

Индустриальный мир
Как и в 2012 г., коды индустриального 

(или научно-технического) мира оказались 
преобладающими. Аргументацию, близкую 
индустриальному миру, приводят в большей 
степени исследователи, занятые прикладной 
наукой. Процесс прикладного исследования 
представляется более технологизирован-
ным, а результат – более очевидным и ото-
рванным от теорий.

Значимость людей в индустриальном 
мире определяется их результативностью 
и профессионализмом. Профессионализм 
учёных отражается в статусе эксперта.  
С одной стороны, этот статус есть призна-
ние учёного научным сообществом. С другой 
стороны, он также предполагает способ-
ность к проведению процедуры экспертизы, 
идентифицирующей те или иные объекты. 
Признание экспертности требует узкоспе-
циализированного сообщества, которое 
способно оценить уровень знания: «Вот 
именно, что в науке и сейчас я вот действи-
тельно понимаю, что именно у меня самая 
большая экспертиза и опыт», – признаётся 
респондент с опытом работы в различных 
университетах страны, зарубежных ста-

Таблица 2
Типы и частотность аргументов разных миров, сравнение данных 2012 и 2022 гг.

Table 2
Types and frequency of Luc Boltanski and Laurent Thévenot’s worlds, 2012 and 2022

Миры 2012 г. 2022 г.

Индустриальный (научно-технический) 101 28

Вдохновения 84 18

Рынка 48 6

Проектный 10 17

Патриархальный 21 10

Известности 11 10

Гражданский 4 3

Источники: [20. с. 200]; интервью авторов статьи.
Sources: [20, p. 200]; the authors’ interviews.

Таблица 3
Миры, ранжированные согласно частотности упоминаний, 2012 и 2022 гг.

Table 3
Worlds ranked by frequency of mentions, 2012 and 2022

№ 2012 г. 2022 г.

1 Индустриальный Индустриальный

2 Вдохновения Вдохновения

3 Рынка Проектный

4 Проектный Патриахальный/Известности

5 Патриархальный Патриахальный/Известности

6 Известности Рынка

7 Гражданский Гражданский

Источники: [20, с. 208]; интервью авторов статьи.
Sources: [20, p. 208]; the authors’ interviews.
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жировок и врачебной практики (Ольга, 44); 
«Когда я приехал в Россию, со мной связа-
лись исследователи из Института высшей 
нервной деятельности физиологии РАН с 
вопросом, не хотел бы я посотрудничать… 
Оказалось, что в России я практически 
единственный исследователь, на которого 
можно по определённым ключевым словам 
выйти», – высказывается респондент в 
контексте определения общего поля про-
ектов, куда его пригласили (Евгений, 39). 
Экспертность делает человека востребован-
ным в определённой сфере или определён-
ной институции, и наши респонденты часто 
меняли место работы именно по приглаше-
нию и запросы на определённые компетен-
ции: «Вот это две вещи [моделирование и 
проектирование магистратуры], которыми 
я наиболее нужен университету» (Евгений, 
39); «Меня вообще пригласили как, была 
какая-то формулировка – “прекрасный про-
мышленный специалист с предприятия”» 
(Александр, 29).

Для успеха в индустриальном мире нужно 
ориентироваться на практический резуль-
тат, поэтому речь идёт расчётах, прогнозах, 
диагностике, и именно так большая часть ре-
спондентов определяла направление своей 
работы: «Наша основная задача – состав-
ление прогнозов численности биомассы и 
объёмов общего допустимого улова видов» 
(Ольга, 33); «Мы создаём программный 
комплекс, который позволит в реальном 
времени составлять карту заражённости 
растений» (Владимир, 31). Также встреча-
ется вариант, когда практическим результа-
том считается публикация, и это уже разго-
вор об эффективности не столько проекта, 
сколько подразделения: «Вот сейчас для нас 
в приоритете публикации в журналах WoS, 
Scopus – это планка-минимум» (Марина, 
37); «У нас, в общем-то, всё хорошо – мы 
публикуемся, у нас выходят статьи там, 
где требуется, то есть, первый квартиль и 
так далее» (Варвара, 53).

Цель в индустриальном мире связывается 
с запуском, настройкой, разработкой, про-

дуктовой линейкой: «В принципе, у нас это, 
в основном, по сути, всё-таки фундамен-
тальная работа, но в некоторых случаях 
там можно получить результат, который 
можно напрямую к практике приложить 
и тогда уже заниматься разработкой ко-
нечного какого-то, то есть работой, на-
целенной на то, чтобы получить конечный 
продукт. И вот тут будет уже приклад-
ное исследование, но обычно у нас это вот 
какие-то небольшие ответвления работ, 
основная цель всё-таки – создавать вот 
эти новые системы» (Сергей, 59).

Специфика биологических наук пред-
ставляет процесс проведения научного ис-
следования технологичным: разделённым 
на сезонные этапы и на этапы, включающие 
эксперимент и последующую обработку как 
строгую последовательность, в которой на-
писание статьи описывается как часть про-
изводственного процесса: «Это сильно за-
висит от периода и от сезона, наверное. 
Понятно, летом собираем материал, тогда 
больше приходится за микроскопами и в по-
лях больше, и собирать материал вообще 
вне лаборатории. А зимой больше именно за 
компьютером: чтение статей, и обработ-
ка материала статистическая, и написание 
статей» (Владимир, 31).

Таким образом, с аргументацией инду-
стриального мира мы встречались чаще, осо-
бенно среди учёных с опытом прикладных 
исследований. Специфика научного знания, 
с которым работают информанты (биология 
и биобезопасность), предполагает «произ-
водственные» этапы, зависимые от сезонов 
или последовательности шагов, отчего и 
процесс производства представлялся как 
технологичный и близкий к индустриально-
му. При этом отметим ещё одну корреляцию: 
аргументация индустриального мира встре-
чается чаще у исследователей с основным 
местом работы вне университета, чем у ву-
зовских сотрудников. 

Мир вдохновения
Мир вдохновения оказался вторым по 

значимости в наших данных. Так, обосновы-
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вая выбор в пользу прикладной или фунда-
ментальной науки, учёные говорили о том, 
что их деятельность стоит того уже потому, 
что является интересным делом: «…дело в 
том, что я с детства был таким увлечён-
ным биологом» (Роман, 47); «Для меня 
важно, чтобы было интересно. А для меня 
с детства интересно решать задачки, ко-
торые ещё никто не решал» (Сергей, 37);  
«В общем, в этом направлении я так даль-
ше и работала, мечтала заниматься именно 
проблемами клетки, нейронами, [тем,] как 
вообще всё там происходит» (Регина, 68).

Говоря о вовлечении в исследователь-
скую область, информанты также исполь-
зуют категории мира вдохновения. Многие 
называют исследование любимым делом: 
«…и тогда мне показалось, что это совсем 
моё, что мне просто очень интересно, нра-
вится. И как-то это вот устраивает меня 
во всех отношениях, и методологически, 
и научно. Ну, вот так произошёл выбор» 
(Варвара, 53); «Но мне было интересно 
это – научным исследованием занимать-
ся» (Марина, 37).

Успех в мире вдохновения воспринима-
ется как достижение детской мечты, встре-
чающей препятствия на своём пути: «Это 
какая-то детская мечта, которая осуще-
ствилась. Я совсем не просматривала другие 
варианты» (Анна, 55); «Мне всегда говори-
ли: “Антон, смени тему, ты не выиграешь 
этот грант, ерунда какая-то”. А я говорил: 
“Я не могу, это душа моя”» (Антон, 32).

Отметим, что категории мира вдохнове-
ния чаще использовали респонденты, чьё са-
моопределение связано с фундаментальной 
наукой. Фундаментальность ассоциирова-
лась со свободой самоопределения, чистым 
интересом, любимым делом, исполнившей-
ся мечтой, в то время как прикладная наука 
виделась подчинённой общественной поль-
зе, трендам и государственным заданиям.  
У университетских исследователей аргумен-
тация мира вдохновения также остаётся на 
втором месте, но при этом разрыв в частот-
ности оказывается меньшим, чем у исследо-

вателей с основным местом работы вне уни-
верситета. 

Проектный (сетевой) мир
Данный мир предполагает сценарий, пока 

плохо реализуемый в российском контек-
сте, – сообщество профессионалов, способ-
ных в любой момент самоорганизоваться в 
проектную группу для решения задачи. При-
чём основой для включения являются дого-
вороспособность и владение необходимыми 
для проекта навыками (проектная логика 
противоречит и логике патриархального 
мира, и мира индустриального). Человек в 
проектном мире становится частью проекта 
на срок его реализации. В идеальном вариан-
те он не связан ни с какой институцией.

Однако принципы такого мира оказались 
знакомы большинству информантов. Не-
смотря на то что, как правило, они являлись 
штатными сотрудниками лабораторий и ин-
ститутов в российских университетах, своё 
участие в проектах они часто описывали 
через категории проектного мира: «Пото-
му что так сложилось, что я за свою науч-
ную карьеру обзавёлся немаленьким количе-
ством контактов и параллельно я работаю 
над несколькими проектами. Так, навскид-
ку, четыре точно, может быть, даже боль-
ше. Причём они либо не связаны, либо свя-
заны достаточно косвенно» (Евгений, 37); 
«Смотрите, у меня сейчас, на самом деле, 
несколько аффилиаций. Не знаю, насколько 
всё интересно. Я работаю в Институте N. 
Вот сейчас я там уже работаю года три, 
после того как приехала из другой страны… 
Также я работаю в научном центре в городе 
M. и в лабораториях за границей… Вот сей-
час у меня ещё есть новая аффилиация это-
го года – это университет Y… Во всех этих 
местах я занимаюсь одним и тем же» (Оль-
га, 44). В приведённых примерах отраже-
на закономерность: аргументы проектного 
мира всплывают при разговоре о проектах, 
не замкнутых на ресурсах одного конкрет-
ного университета.

В проектном мире важна коммуникабель-
ность – это основной инструмент входа 
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в проектные сети: «С коллегами из N. Уни-
верситета, просто зацепляясь языком, при-
думали на конференции несколько очень за-
бавных, на мой взгляд, проектов, которые, 
таки да, сделали. И с коллегами из зарубеж-
ных университетов. Вот сейчас есть про-
ект с Гарвардом, проект с Калифорнийским 
университетом, с Сан-Диего жуём проект, 
пока никак не начнём» (Евгений, 37).

Нам встретился пример, когда информант 
говорил о перестройке принципов работы 
лаборатории с учётом проектной логики, что 
было отмечено как новая тенденция: «Ла-
боратория живёт годичными циклами. То 
есть у нас это устроено так, что на каж-
дый год подаётся заявка на новый проект, к 
которому придумывается общее зонтичное 
название. Соответственно, предыдущий 
проект закрывается вместе с календарным 
годом, а следующий проект открывается со 
следующим календарным годом. Соответ-
ственно, в конце предыдущего календарного 
года все сотрудники увольняются, в начале 
нового – заново принимаются на работу» 
(Мария, 44).

Таким образом, можно говорить о появ-
лении логики проектного мира в узкой груп-
пе учёных, с которыми проводились интер-
вью. Встреченные нами примеры позволяют 
увидеть, что такие проектные сети легко вы-
ходят за границы города и страны. Как пра-
вило, основным фактором их возникновения 
являются зарубежные стажировки и взаи-
модействие с экспертами в разных универси-
тетах мира. Мобильность между странами, 
вузами, компаниями, характеризующая ис-
следователей, приводящих аргументы про-
ектного мира, привносится таким образом 
и в университетскую науку, а вместе с ней 
появляются не только прикладные задачи, 
но и прикладные способы их рассмотрения 
и решения.

Мир рынка
Согласно концепции Болтанcки – Тевено, 

значимость, ценность и величие в мире рынка 
определяются через богатство или высокий 
доход. Среди наших информантов подобной 

шкалы оценки по отношению к конкретным 
личностям не встретилось. Однако критерий 
доходности возникал в разговорах об из-
мерении успешности лабораторий или на-
учных групп: «Ключевые показатели успеха 
для нас… Нам повысили уровень заработной 
платы как для научных сотрудников» (Ма-
рина, 37); «Относительно разработанный 
проект у нас, наверное, по коронавирусу. Но 
как здесь судить об успешности? Наверное, 
по тому, что мы отчитались за прошлый 
год и получили финансирование» (Евгений, 
37); «Лаборатория не может существо-
вать без финансирования. А значит, вы-
полнять проекты по грантам, добывать 
деньги. Вот, но всё это взаимосвязано.  
А [то,] что, какую науку мы делаем, будет 
определять, сколько денег мы получили» 
(Алексей, 39).

В отличие от 2012 г., в интервью 2021 г. мир 
рынка не играет большой роли среди наших 
информантов: учёные не стремились оцени-
вать себя в категориях денег и прибыли. Они 
отказывались видеть исследовательскую ра-
боту как средство достижения личной при-
были. И указывали на то, что исследователь-
ские лаборатории редко заинтересованы в 
технологическом трансфере – выводе про-
дукта на рынок. Для этой цели существуют 
другие организационные структуры.

2. Стратегии позиционирования науч-
ных исследований в заявках на исследова-
тельские проекты

Следующий аспект наших интервью – по-
дача заявок на финансирование своих ис-
следований. Процесс грантовой аппликации 
демонстрирует способы позиционирования 
научной работы и выбор между «фундамен-
тальным» и «прикладным», который иссле-
дователи делают каждый раз, ориентируясь 
на условия финансирования, собственные 
исследовательские интересы и необходи-
мость проявить гибкость в выборе темы 
исследования. В литературе встречаются 
эмпирические описания подобного выбора 
в других контекстах. Например, в ходе этно-
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графического исследования учёных, занима-
ющихся искусственным интеллектом, были 
выделены три основные стратегии лавирова-
ния между фундаментальным и прикладным 
характером исследования: 1) разделение или 
ограждение, 2) переворачивание, 3) разру-
шение и отказ от границ [26]. Ограждение 
предполагало чёткое разделение фундамен-
тального и прикладного знания и следовало 
аргументам линейной модели инноваций, 
о которой мы говорили выше. Данный сце-
нарий провозглашал преимущество и пер-
венство фундаментальной науки, которая 
предшествует прикладным исследованиям. 
Переворачивание – обратная стратегия, 
когда на первое место ставится прикладная 
задача, которая при желании исследователя 
потом может быть превращена в фундамен-
тальный анализ. Третий вариант, отказ от 
границ, напоминал «квадрант Пастера» из 
книги Стоукса и представлял собой модель 
фундаментального знания для практическо-
го использования. Указанные стратегии об-
наруживались как в риторике, так и в прак-
тиках исследователей.

В нашей выборке для российских учё-
ных схожим сценарием оказался только 
первый тип. Стратегия «ограждения» была 
наиболее артикулированной. Выбор между 
фундаментальными и прикладными иссле-
дованиями для большинства – это проблема 
проведения границы между ними. Предпо-
чтения описывались в категориях «настоя-
щей» (фундаментальной) и «ненастоящей» 
(прикладной) науки. Ценность здесь в зна-
нии, очищенном от общих представлений 
о полезности и практичности («фундамен-
тальность – это не продукт» (Анна, 53). 
Информанты говорят о том, что не хотели 
видеть прикладные аспекты видеть в своей 
работе, но ими приходилось заниматься из-
за внешнего давления. Подчёркивалось, что 
самоценность фундаментальных исследова-
ний чревата нефинансируемостью. Наша со-
беседница позволила себе «увлечься мышле-
нием животных, потому что нашла другой 
способ заработать на жизнь» (Анна, 53).

Связь между «прикладным» и «фунда-
ментальным» всегда допускается, но чаще 
подчёркивается, что в силу разных целей это 
должны быть разные люди и разные проек-
ты: «Вообще я, наверное, даже думаю, что 
этим и не я буду заниматься. Даже если бы 
я сам вытащил это вещество, я не стал бы 
сам этим заниматься… это должен делать 
какой-то другой человек» (Антон, 32).

В отличие от описанных С. Хоффманом 
репертуаров «переворачивания» и «отказа 
от границ» в российском контексте встреча-
лась иная стратегия – адаптация и имитация 
[30]. Один из информантов, определивших 
свою сферу исследований как строго фун-
даментальную, признался, что работает в 
прикладном институте и выполняет работу, 
лежащую в основании экономического пла-
нирования государства. Он не просто при-
знавал возможность смешивания фундамен-
тального и прикладного знания в отдельных 
случаях, но определял фундаментальный 
аспект как непосредственное содержание 
исследования, а прикладной аспект как 
«способ убедить руководство, что твоё ре-
шение фундаментальных вопросов важно» 
(Ольга, 33).

Информанты, которые лавировали меж-
ду «фундаментальным» и «прикладным», 
чаще всего считали, что занимаются скорее 
фундаментальной наукой, несмотря на то, 
что были хорошо знакомы и с прикладными 
исследованиями, и с практиками за преде-
лами академии. Для них выбор фундамен-
тальности был бесспорным и обосновывал-
ся новизной: «Фундаментальность – это, 
естественно, всегда новое знание. Это про-
сто по определению должно быть новым» 
(Сергей, 55). Также они говорили о разно-
сти людей, включённых в фундаментальные 
и прикладные науки: «…для этого мне надо 
заново родиться, по-другому учиться и во-
обще прожить другую жизнь» (Роман, 47). 
Привлекателен для этих информантов не 
столько объект, сколько новое знание само 
по себе. При этом, в отличие от первой стра-
тегии ограждения, где учёный отказывается 
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участвовать в нефундаментальном проекте, 
здесь подразумевается сосуществование 
«фундаментального» (заключённого пре-
имущественно в задачах) и «прикладного» 
в одном проекте: информанты оказывались 
включёнными на уровне таких задач в при-
кладные исследования, но за рамки этой 
задачи принципиально не выходили («даже 
вникать не собирался» (Роман, 47)). Ре-
зультаты такой работы описывают как 
принципиально не ведущие к продукту, но 
дающее «новое качество; новые техноло-
гии» (Сергей, 55). В ситуациях подобного 
сосуществования в одном проекте инфор-
манты подчёркивали, что можно занимать-
ся только фундаментальными проектами и 
быть финансово успешным.

При этом прикладные области знаний 
описывались как эпизодически допустимые 
для реализации. Причины: а) финансовая 
необходимость в кризисных ситуациях, 
если приоритетное фундаментальное ис-
следование допускает прикладной аспект 
(например, диагностику заболеваний);  
б) признание безответственным долго 
«удовлетворять своё любопытство за 
счёт государства» (Мария, 46). Однако, 
если общественная полезность понятна и 
быстро приложима, такие проекты вызыва-
ют неподдельный интерес (например, юза-
билити устройств).

Одним из факторов, повлиявших на пози-
ционирование, признавалась учёба за рубе-
жом. Речь и о различении фундаментальных 
и прикладных исследований, и о представ-
лении об интеграции фундаментального в 
прикладное, и об общей значимости при-
кладных исследований. Один из информан-
тов учился в скандинавской стране и отме-
чает, что в России сильна фундаментальная 
подготовка, а в стране, где он получил PhD, 
хорошо понимают устройство прикладного 
проекта. Фундаментальность в таком случае 
описывается через новизну и теоретическую 
основательность (школу). При этом фун-
даментальная наука представляется заслу-
живающей уважения, но без приложения к 

конкретным задачам описывается как про-
шлый век: «“фундаментальное” – это про-
сто вот как в советские времена, удовлет-
воряют своё любопытство учёные» (Ольга, 
43); это «занятие для души, для свободно-
го после основных исследований времени» 
(Елена, 42). Но свою компетентность и экс-
пертность респонденты связывают именно 
с фундаментальностью как со школой, ко-
торая помогла им в реализации прикладных 
задач: «В фундаментальном плане я до сих 
пор во многом движусь вместе с моим учи-
телем в России, который очень сильный 
фундаментальный математик. В принципе, 
вот того базиса, который у меня есть, его 
достаточно для работы с многими приклад-
ными задачами» (Евгений, 37). Если рассма-
тривать эту тенденцию в контексте развития 
университетской науки и то, что о привнесе-
нии прикладных задач и решений, согласии с 
их необходимостью говорили информанты, 
приглашённые в вуз под конкретные проек-
ты или получившие опыт исследований вне 
университета, то можно говорить о попытке 
конструирования внутри вузовской науки  
(а не только внешним запросом) потребности 
и возможности прикладных исследований.

Часто путь в науку представлялся как 
личностный рост, где каждый этап (универ-
ситет, поступление в аспирантуру, защита 
кандидатской диссертации, поиск работы) 
оказывался преодолением внешних препят-
ствий и требовал усилий. И фундаменталь-
ная, и прикладная наука рассматриваются 
как поле для приложения таких усилий: 
«Фундаментальная наука, по крайней мере, 
в России – это возможность быть первым» 
(Евгений, 35); «Конечно, это знание не 
имеет понятного практического значения, 
но оно новое. Никто до меня не мог посчи-
тать, а я смог» (Владимир, 31). Такие ис-
следователи признаются, что они включены 
в разнородные проекты с разными объекта-
ми, среди которых есть любимые и не очень. 
Понятный видимый результат – критерий 
хорошего проекта: фундаментальные про-
екты привлекательны новизной и возможно-
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стью открытия, но прикладные завершаются 
продуктом, который при распространении 
приносит не меньшую радость.

3. Формат представления результаты 
исследований

Отвечая на наш вопрос, как прикладной 
характер исследовательского проекта отра-
жался на оформлении полученных резуль-
татов, в большинстве случаев информанты 
начинали говорить о научных публикациях. 
Прежде всего, о статьях, ценность которых 
измеряется цитируемостью и репутацией из-
дания: «Публикационная активность у нас 
стала выше. Мы осваиваем совсем журналы 
другого уровня, за рубеж выходим» (Ма-
рина, 37). Статьи для учёных из нашей вы-
борки оказываются показателем жизнеспо-
собности проекта или группы: «Публикации 
есть – лаборатория жива» (Анна, 55). Сто-
ит отметить, что учёные говорили о разнице 
трудоёмкости написания статей описатель-
ных и экспериментальных. Один из инфор-
мантов говорил о своих публикациях как о 
статьях технологических: «Статей у меня 
десятка два точно выходит. У нас там 
технологически статьи проще… Это вон 
нейробиологи, пока данные соберут, пока 
верифицируют, опишут – статья в год по-
лучится, у нас проще всё» (Роман, 55).

Ещё один способ представления резуль-
татов исследования – отчёт о проекте. Он 
упоминался в большей степени участниками 
прикладных исследований. Форма отчёта за-
висима от «заказчика». Если это грантовый 
фонд, то главное – соблюдение формальных 
правил: «Статья – серьёзный жанр, а вот 
отчёт… нужно по минимуму удовлетво-
рить какие-то формальные требования» 
(Алексей, 39). Если это прикладной иссле-
довательский институт или полученное го-
сударственное задание, отчёт – серьёзный и 
содержательный документ: «Наша лабора-
тория, да, это летом работа в поле, а по-
том обработка проб, которые мы собираем 
и пишем отчёты. Статьи мы тоже пишем, 
но, к сожалению, по остаточному принци-

пу, потому что мы не отчитываемся ста-
тьями» (Марина, 37).

Прикладные проекты, нацеленные на ре-
шение практических проблем, требовали бо-
лее специфической и конкретной формы от-
чётности – это могли быть рабочая модель и 
подробный алгоритм решения проблемы: 
«Например, для администрации, там вот 
эти вот ваши выкрутасы “кто и что сде-
лал” меньше интересны, больше интересны 
конкретные циферки и что нам от этого, 
что произойдёт, если то-то и то-то будет. 
Упрощаешь в сторону понимания, пони-
мания и конкретики… Инструкция нужна 
для заполнения» (Сергей, 49); «Мы разра-
ботали определённую базовую концепцию, 
можно сказать, математическую модель»; 
«Я подправил модель, которая у нас была, и 
она сработала» (Евгений, 38). Один инфор-
мант говорил о продукте как о возможном и 
важном способе оформления результата: 
«Всегда приятно, например, зайдя в какую-
нибудь аптеку, найти продукт собствен-
ной разработки» (Алексей, 39).

Сравнивая прикладное и фундамен-
тальное знание, респонденты говорили о 
возможном «переводе» отчёта (как более 
прикладного жанра) в статью (как более 
фундаментального) и, реже, наоборот. Как 
правило, статья представлялась более се-
рьёзным и важным жанром, частично мог-
ла быть включённой в отчёт. Для отдельных 
учёных форма отчёта оказывалась приори-
тетной, и также встречалась мысль о том, 
что при появлении идеи открывается воз-
можность для написания статьи («И если 
там есть в этом какой-то научный смысл, 
то публикуется статья» (Ольга, 33)). 
Этот же респондент признался в том, что тя-
готеет к фундаментальным исследованиям и 
даже сетовал на невозможность отчитаться 
статьями: «Проблема работы как раз в при-
кладном институте, как обычно, состоит 
в том, чтобы придать этой, в общем-то, 
фундаментальной теме прикладное обо-
снование. То есть, убедить руководство, 
что она нам очень нужна» (Ольга, 33). 
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Другой информант с удивлением говорил 
об открытии в своей работе фундаменталь-
ного значения и возможности писать статьи, 
когда изменились требования министерства:  
«И вот именно благодаря тому, что у нас 
есть длительный стационарный опыт... То 
есть вот это нам позволило какую-то те-
оретическую базу найти в своих исследова-
ниях» (Марина, 37).

Дискуссия: конструирование 
фундаментальности и прикладной науки  

в российском контексте
Как показал анализ на ограниченной вы-

борке российских исследователей, рабо-
тающих в научно-исследовательских под-
разделениях вузов, они предпочитают за-
ниматься фундаментальной наукой, уделяя 
меньшее внимание прикладным проектам. 
При этом наши информанты по-разному 
определяли фундаментальность научного 
знания. Были отмечены несколько «крите-
риев» фундаментальности. Во-первых, ото-
ждествление фундаментальности с общими 
законами устройства мира (закон, принцип 
устройства мира, организма, процесса). 
Во-вторых, фундаментальной считается не 
всякая цель и гипотеза, а только такая, где 
есть амбиция научной новизны. «Мыслящи-
ми фундаментально» считаются те исследо-
ватели, кто ставит цели и выдвигает общие 
гипотезы. «Прикладная мысль» – о том, 
как методологически это смоделировать, 
рассчитать, доказать. Учёные чаще всего 
противопоставляли обновлённый и широ-
кий взгляд на мир конкретному продукту. 
Данный продукт представлялся как задача, 
закрывающая конкретную лакуну («Нам 
нужно посчитать, какие участки наруше-
ны, и, естественно, насколько мы их нару-
шили. Какова эмиссия с этим участком?»), 
противопоставлялся задачам, нацеленным 
на создание экстраполируемых моделей. 
Согласно информантам, не всякий учёный 
оказывается способным на решение фунда-
ментальных задач – имеются в виду и ресур-
сы, и автономность, и научная повестка. Что 

характерно, учёные-«прикладники» появля-
ются в университетах по специальным при-
глашениям для развития конкретных проек-
тов, и свою «прикладную» задачу с большой 
осторожностью признают научной.

Обосновывая свой выбор между «фунда-
ментальным» и «прикладным», российские 
учёные следовали стратегии «ограждения» 
или, если использовать схему Стоукса, пред-
почитали занимать квадрант Бора. Иногда 
они выбирали стратегию адаптации и ими-
тировали своё участие в прикладном иссле-
довании или конструировали свою позицию 
по типу квадранта Пастера. Их деятельность 
фокусировалась прежде всего на производ-
стве фундаментального знания. Прикладной 
аспект исследований возникал как возмож-
ный и случайный побочный эффект теоре-
тизирования. Большинство информантов 
руководствовались в своих исследованиях 
теоретической логикой своих дисциплин, 
нацеливаясь на достижение: 

• работающего результата согласно ло-
гике теорий, часто без рефлексии о возмож-
ных практико-ориентированных результа-
тах; 

• желанием улучшить или изменить мир 
с помощью результатов своих теоретических 
исследований, рассчитывая, что прикладные 
выводы будут делаться другими учёными.

Хотя выборка нашего исследования не 
позволяет сделать генерализацию, отметим, 
что стратегия «имитации» в наших данных 
была свойственна прежде всего исследо-
вателям с основным местом работы в вузе. 
Имитация касалась прикладных или прак-
тических результатов исследования. Для 
внешних совместителей с основным местом 
работы вне университетов – в одном из 
НИИ – прикладные задачи были равноцен-
ны фундаментальным.

Подобные установки среди университет-
ской подгруппы исследователей отличают-
ся от практик научно-исследовательской 
работы в других странах и негативно отра-
жаются на возможном вкладе российских 
исследователей в научно-техническое и 
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инновационное развитие страны. В отличие 
от своих коллег в других странам мира, от-
личающихся высоким уровнем инновацион-
ного развития, большинство опрошенных 
российских исследователей из сектора уни-
верситетской науки декларируют предпо-
чтение фундаментальным исследованиям, 
которые ассоциируются с академической 
свободой и вдохновением. На практике 
они вынуждены адаптироваться к услови-
ям финансирования и имитировать участие 
в прикладных проектах. Это указывает на 
стратегическое использование категорий 
«фундаментального» и «прикладного» в 
научном сообществе.

В целом в представлении российских учё-
ных из нашей выборки фундаментальные 
и прикладные исследования – два разных 
подхода, различающихся целями, мотивами 
и результатами. В то время как фундамен-
тальные исследования направлены на рас-
ширение знаний и понимания мира природы, 
прикладные исследования сосредоточены на 
решении реальных проблем и практических 
задач. Признавая, что оба типа необходимы 
для развития науки, технологических инно-
ваций, в своей ежедневной работе в лабора-
ториях интервьюируемые учёные предпочи-
тали заниматься фундаментальными иссле-
дованиями, используя по максимуму стра-
тегию отстранения от прикладных задач. 
Когда стратегия «ограждение» оказывалась 
невозможной, в том числе из-за финансовых 
условий, учёные адаптировались и имити-
ровали прикладное исследование, выдавая 
за его результат свои фундаментальные по-
иски. Границы между фундаментальными и 
прикладными аспектами оказывались гиб-
кими и пересобирались каждый раз заново в 
зависимости от условий проектной деятель-
ности. При этом университетская наука по 
сравнению с ситуацией в научно-исследова-
тельских институтах демонстрирует боль-
ший крен в сторону фундаментальности, в то 
время как научно-исследовательские инсти-
туты начинают решать прикладные задачи 
как приоритетные. 

В терминах отдельных STS исследователей 
данная пересборка выступает как эпистемо-
логический и политический акт [31], тре-
бующий периодической переартикуляции 
своей идентичности как теоретика или при-
кладника, соответствующего планирования 
исследования, приспособления к метрикам 
оценки научных результатов и продумыва-
ния техник доказательств грантодателям до-
стоинств предлагаемого проекта. 

В такой ситуации традиционное рассмо-
трение типов исследований как фундамен-
тальных и прикладных, используемое в раз-
личных аналитических отчётах о состоянии 
науки и технологии, в том числе в нашей 
стране, представляется некорректным и не-
релевантными для описания ежедневных 
практик, поскольку на повседневном уров-
не лабораторий оба эти типа используются 
учёными стратегически, а границы между 
ними определяются не содержанием знания, 
а процессом исследовательской работы. 

Выводы
Полученные результаты подтверждают 

критику линейной модели инноваций, со-
гласно которой фундаментальные и при-
кладные исследования чётко разделены. 
Анализ показывает, что в повседневной ра-
боте исследователей границы между ними 
размыты и пересобираются в каждом кон-
кретном проекте в зависимости от контекста 
и интересов участников. Подобная гибкость 
и размытость границ разных типов знаний 
расходится с идеей об их жёсткой заданно-
сти, широко используемой в нормативных и 
стратегических документах при планирова-
нии научно-технической политики в нашей 
стране. Реальные практики работы со знани-
ем конфликтуют с предполагаемыми страте-
гиями публичной политики в сфере науки и 
приводят к неуспешным программам разви-
тия и в целом к негативным результатам реа-
лизации национальной научно-технической 
и инновационной стратегии в нашей стране.

Большинство опрошенных российских 
учёных-биологов декларируют предпочте-

за пределами линейной модели: конструироВание фундаментальной  
и прикладной науки российскими учёными (кейс биологоВ)



127Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia. 2024, vol. 33, no. 2.

beyond tHe lInear model: constructIng basIc and aPPlIed Knowledge by russIan scIentIsts (tHe case of bIologIsts)

ние фундаментальным исследованиям, свя-
зывая их с академической свободой. Однако 
на практике они вынуждены адаптироваться 
к требованиям грантодателей и демонстри-
ровать прикладной потенциал своих про-
ектов. Таким образом, полученные данные 
указывают на стратегическое использование 
категорий «фундаментального» и «приклад-
ного» в научном сообществе в России. Это 
отражает гибридный характер производства 
знаний на стыке академической науки, госу-
дарственной политики и рынка.

Данное исследование вносит вклад в по-
нимание меняющегося соотношения между 
различными типами научной деятельности. 
Полученные результаты актуальны в кон-
тексте дискуссии о новых формах органи-
зации науки и могут быть использованы для 
корректировки научной политики и системы 
оценки научных исследований с учётом их 
гибридной природы. Дальнейшие исследова-
ния могут расширить эмпирическую базу и 
проверить полученные выводы в сравнитель-
ной перспективе.
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Приложение №1. Список информантов.

№ Информант Пол Возраст Специализация Основное место работы

1 Анна Ж 53
Физиология и генетика по-
ведения

Лаборатория в столичном классическом 
университете

2 Владимир М 31 Биоразнообразие
Лаборатория в региональном классическом 
университете

3 Регина Ж 68 Нейрофизиология Лаборатория в НИИ, вне университета

4 Сергей М 49
Биобезопасность и геоэко-
логия

Лаборатория в региональном университете

5 Ольга Ж 33 Биология беспозвоночных Лаборатория в НИИ, вне университета

6 Роман М 47 Общая биология, насекомые
Научная группа при кафедре регионального 
классического университета

7 Варвара Ж 53 Нейробиология развития Лаборатория в НИИ, вне университета 

8 Ольга Ж 43
Высшая нервная деятельность 
человека

Лаборатория в НИИ, вне университета

9 Евгений М 35 Генетика и метагеномика
Лаборатория в региональном классическом 
университете

10 Антон М 32 Мутации 
Лаборатория в региональном классическом 
университете

11 Александр М 25
Экосистемные связи, общая 
биология

Лаборатория в региональном классическом 
университете

12 Мария Ж 46 Когнитивные исследования
Лаборатория в столичном классическом 
университете

13 Сергей М 55
Биоинженерия, биотехно-
логии

Лаборатория в НИИ, вне университета

14 Елена Ж 42
Биология насекомых, био-
безопасность

Лаборатория в НИИ, вне университета

15 Марина Ж 37 Ботаника, биобезопасность Лаборатория в НИИ, вне университета

16 Сергей М 37
IT-технологии в биологии, 
биобезопасность

Лаборатория в столичном техническом 
университете

17 Алексей М 39
Микробиология и антими-
кробная резистентность

Лаборатория в региональном классическом 
университете

18 Мария Ж 40 Микробиология 
Лаборатория в региональном техническом 
университете

19 Евгений М 37
Математическое моделирова-
ние, биобезопасность

Лаборатория в региональном классическом 
университете
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Аннотация. История развития естественных наук интегрирована в образовательный 
процесс соответствующих дисциплин и может оказывать влияние на формирование лич-
ности студента. Содержание и интерпретация исторической составляющей не регламен-
тированы, входят в так называемую скрытую учебную программу. Цель данной работы: 
проанализировать функции истории в преподавании естественнонаучных дисциплин как 
компонента скрытой учебной программы по данным литературы и оценить степень их реа-
лизации по мнению участников педагогического процесса. На основе литературных данных 
выделены функции, которые выполняет история в рамках естественных наук. Эмпириче-
ский этап: проведён анонимный онлайн-опрос преподавателей и студентов 2-3 курса рос-
сийских медицинских вузов в 2022 г. (N=325). Анализ полученных данных показал, что, 
по мнению участников опроса, во-первых, история изучаемой науки является необходимой 
частью образовательного процесса. Во-вторых, использование исторических фактов во 
время лекций и занятий выполняет в большей степени познавательные (включая развитие 
критического мышления), чем воспитательные функции (в том числе, формирование со-
циокультурной идентичности и гражданственности), что можно связать с разной степе-
нью их имплицитности. Итоги опроса студентов из разных регионов оказались сходны-
ми. Бóльшая часть респондентов высказалась за унификацию исторической составляющей 
естественнонаучной дисциплины для всех медицинских вузов России. В практическом 
смысле результаты данного исследования могут быть использованы при подготовке и по-
вышении квалификации педагогических кадров вузов с целью акцентирования внимания на 
скрытых компонентах образовательного процесса и актуализации различных контекстов 
истории естественных наук, а также учитываться при разработке учебной литературы и 
рабочих программ. Перевод скрытого компонента программы в осознанный позволит инте-
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Ключевые слова: скрытая учебная программа, естественнонаучные дисциплины, исто-
рия науки, медицинские вузы

Для цитирования: Крыжановская С.Ю., Булгакова Я.В., Филипченко А.И. История есте-
ственных наук как компонент скрытой учебной программы // Высшее образование в России. 
2024. Т. 33. № 2. С. 132–147. DOI: 10.31992/0869-3617-2024-33-2-132-147

The History of Natural Sciences as a component  
of the hidden curriculum

Original article
DOI: 10.31992/0869-3617-2024-33-2-132-147

Svetlana Yu. Kryzhanovskaya – Cand. Sci. (Medical Sciences), Associate Professor of the 
Department of Normal Physiology, ORCID: 0000-0003-3939-5997, Researcher ID: U-9898-2017, 
kryzhanovskaya_s_yu@staff.sechenov.ru
Yaroslava V. Bulgakova – Cand. Sci. (Medical Sciences), Associate Professor of the Department of 
Normal Physiology, ORCID: 0000-0001-8665-0167, bulgakova_ya_v@staff.sechenov.ru 
Anna I. Filipchenko – Cand. Sci. (Biology), Associate Professor of the Department of Normal 
Physiology, ORCID: 0000-0003-3314-5380, filipchenko_a_i@staff.sechenov.ru
I.M. Sechenov First Moscow State Medical University, Moscow, Russia
Address: Mokhovaya str., 11, p. 4, Moscow, 125009, Russia

 
Annotation. The history of the development of natural sciences is integrated into the education-

al process of the relevant disciplines and can influence the formation of a student’s personality.  
The content and interpretation of the historical component are not regulated, they are included 
in the “hidden curriculum”. The purpose of the work is to analyze the functions of history in the 
teaching of natural sciences as a component of the hidden curriculum according to literature data 
and to assess the degree of their implementation in the opinion of participants in the pedagogi-
cal process. Results. At the first, we highlighted the functions that history performs within the 
framework of natural sciences based on the literature data. Then during empirical stage in 2022 we 
conducted the anonymous online survey of tutors and students of 2-3 courses of Russian medical 
universities (N=325). The analysis of the obtained data showed that, according to the survey par-
ticipants, firstly, the history of the studied science is a necessary part of the educational process. 
Secondly, the use of historical facts during lectures and classes performs more cognitive (includ-
ing the development of critical thinking) than educational functions (including the formation 
of socio-cultural identity and citizenship), which can be associated with varying degrees of their 
implicitness. The results of the survey of students from different regions turned out to be similar. 
Most of the respondents supported the unification of the historical component of the natural sci-
ence discipline for all medical universities in Russia. In a practical sense, the results of this study 
can be used in the training and advanced training of university teaching staff in order to focus on 
the hidden components of the educational process and actualize various contexts of the history of 
natural sciences, as well as be taken into account in the development of educational literature and 
work programs. The externalization of the hidden curriculum will allow to integrate it into a uni-
fied educational policy.

Keywords: hidden curriculum, natural sciences, history of science, medical universities



134 Высшее образование в России. 2024. Т. 33. № 2.

история естестВенных наук как компонент скрытой учебной программы 

Cite as: Kryzhanovskaya, S.Yu., Bulgakova, Ya.V., Filipchenko, A.I. (2024). The History of 
Natural Sciences as a Component of the Hidden Curriculum. Vysshee obrazovanie v Rossii = 
Higher Education in Russia. Vol. 33, no. 2, pp. 132-147, doi: 10.31992/0869-3617-2024-33-2-132-
147 (In Russ., abstract in Eng.).

Введение
Под термином «скрытая учебная про-

грамма» (“hidden curriculum”) понимают 
знания и навыки, которые учащиеся созна-
тельно или неосознанно приобретают и при-
нимают вне формальной, «опубликованной» 
программы [1; 2]. Скрытая учебная програм-
ма оказывает существенное влияние на ре-
зультаты обучения, формирование профес-
сиональной идентичности, социализации, 
моральное развитие и усвоение ценностей, 
установок и убеждений студентов [1–3]. 
Такое влияние может быть как положитель-
ным, так и негативным. К негативным влия-
ниям скрытой программы можно отнести 
конфликт между предыдущим опытом сту-
дентов, их ожиданиями, личностными уста-
новками и тем, что транслируют им педагоги 
в процессе обучения; несоответствия между 
официальной программой (то, чему учат) и 
поведением профессионального сообщества 
(то, что делают); разногласия внутри педаго-
гического сообщества [1; 2; 4]. В этой связи 
существует острая необходимость осозна-
ния, подробного изучения, структурирова-
ния и управления компонентами скрытой 
учебной программы [3–5]. 

Возможности управления скрытой учеб-
ной программой существуют за счёт кор-
рекции официальных программ обучения и 
различных составляющих образовательной 
среды [3–5]. К такому управлению мож-
но отнести определение политики, миссии 
и организационной культуры вуза [2–4]. 
Скрытая учебная программа зависит как от 
организации учебного процесса, так и от 
человеческого фактора (личностей препо-
давателей, наставников, студентов) [1–5]. 
Очевидно, что все преподаватели вузов при 
повседневном общении могут существенно 
влиять на формирование социальных ценно-
стей у студентов и их поведение [6]. В про-

цессе коммуникации происходит «скрытая» 
трансляция студентам позиции преподава-
теля, поскольку скрытая программа «дей-
ствует не столько на уровне «что», сколько 
на уровне «как» [7]. Поэтому в управлении 
скрытой программой наибольший эффект 
даёт повышение профессионализма препо-
давателей [2; 3; 5]. К сожалению, большая 
часть скрытой учебной программы пока 
остаётся неосознанной не только студента-
ми, но и многими преподавателями, причём 
глубина «скрытости» пока не определена 
[1]. Чтобы уменьшить возможное негатив-
ное и увеличить потенциальное позитивное 
влияние скрытой учебной программы нужен 
перевод «скрытого» компонента в осознан-
ный, для этого необходимо повысить осве-
домлённость о нём преподавателей, исполь-
зовать методы рефлексии и обратной связи 
от студентов [1; 4]. 

Миссия формирования ценностных уста-
новок, гражданской идентичности студен-
тов, мировозренческой позиции, критиче-
ского мышления традиционно отводится 
гуманитарному обучению [7; 8]. В последнее 
время к нему повысилось внимание, что вы-
разилось, например, введением новой кон-
цепции и увеличением объёма дисциплины 
«История России» для неисторических на-
правлений подготовки. Однако гуманитар-
ные дисциплины не могут самостоятельно 
решить всех поставленных задач [8]. Это свя-
зано не только с дефицитом академических 
часов, но и с тем, что студенты (особенно на-
чальных курсов) во многом поглощены про-
фессиональным образованием, имеют низ-
кий уровень мотивации к изучению истории 
и философии [8; 9]. Кроме того, существуют 
проблемы с междисциплинарной коммуни-
кацией, реализацией общей образователь-
ной политики и организационной культуры 
вуза [5; 7].
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Авторы исходили из предположения, 
что история естественных наук, интегриро-
ванная в образовательный процесс соответ-
ствующих курсов, может рассматриваться 
как компонент скрытой учебной программы, 
доступный для управления. В частности, в 
медицинских вузах история проникает в 
каждый курс и может способствовать фор-
мированию как универсальных, так и клини-
ческих навыков [10–12]. Особенно это каса-
ется, по мнению авторов, фундаментальных 
дисциплин первых лет обучения, учитывая 
большой объём контактных часов, интерес 
к ним со стороны обучающихся, а также вы-
сокий уровень доверия студентов препода-
вателям в этот период [13]. К историческому 
компоненту можно отнести, например, со-
хранение традиций, предметов обстановки 
кафедры, а также перечень приводимых в 
учебниках, на лекциях и занятиях историче-
ских фактов. Все составляющие формально 
не регламентированы и могут быть весьма 
вариабельными даже в рамках одной дис-
циплины в разных вузах [10]. При этом не-
обходимость использования исторических 
фактов, их выбор и, особенно, интерпрета-
ция, лишь отчасти зависят от традиций ка-
федры, но преимущественно определяются 
каждым преподавателем самостоятельно [3; 
7]. Авторов данной работы интересовал во-
прос о том, в какой мере преподаватели не-
гуманитарного цикла осознают и использу-
ют историю науки в различных контекстах, 
например, в исследовательском, социокуль-
турном, философском, этическом, обще-
ственно-политическом [7; 11]. 

Цель работы: проанализировать функции 
истории естественнонаучных дисциплин как 
компонента скрытой учебной программы 
на основании данных литературы и оценить 
степень реализации этих функций по мне-
нию участников педагогического процесса. 
В качестве примера взята дисциплина «Нор-
мальная физиология», являющаяся одной 
из важнейших и самых продолжительных на 
первых двух курсах обучения в медицинских 
вузах.

Научная новизна исследования: были про-
анализированы функции, которые выполня-
ет история в преподавании естественнона-
учных дисциплин на основе современных 
литературных данных и мнения участников 
образовательного процесса. Ограничени-
ем исследования являлся состав выборки: в 
опросе участвовали преподаватели кафедр 
только одной естественнонаучной дисци-
плины медицинских вузов – «Нормальной 
физиологии». Однако полученный материал 
позволяет провести оценку мнения препо-
давателей одной дисциплины вузов несколь-
ких регионов России, сопоставить с мнением 
обучающихся у них студентов.

Обзор литературы
Для специалистов в области естествен-

ных наук интерес к истории связан, прежде 
всего, с накоплением научных знаний, экспе-
риментальной доказательной базы [10; 14]. 
Поэтому наиболее очевидной в их педагоги-
ческой деятельности является гносеологи-
ческая (познавательная) функция истории. 
Как правило, для объяснения сути научных 
закономерностей преподаватели опираются 
на эксперименты, лежащие в основе их от-
крытия. Одновременно становятся понят-
ны студентам и терминология, и возмож-
ные ограничения применения теории, и её 
ошибки. Следовательно, можно выделить не 
только активно-исследовательский контекст 
(моделирование исторических эксперимен-
тов, их критический анализ), но и лингвисти-
ческий (обучение профессиональному язы-
ку). По мнению авторов статьи [15], функция 
истории в медицинском вузе выражается не 
только и не столько в передаче историогра-
фических данных, но и, главным образом, 
в изучении путей, которые сопровождали 
современное знание, а также в критической 
оценке внутренних эволюций его мысли. 
Следовательно, изучение истории науки 
можно рассматривать как средство разви-
тия критического и системного мышления 
студентов [7; 16]. Использование истории 
в исследовательском контексте даёт также 
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возможность показать студентам на кон-
кретных моделях методы анализа и синтеза. 
Рассматривая историю научных открытий, 
можно продемонстрировать единство мето-
дологии и принципов построения научного 
знания в целом [14]. История науки способ-
ствует интеграции научных дисциплин, про-
блема дифференцирования которых лежит в 
основе современного кризиса высшего обра-
зования [17]. 

Наш собственный педагогический опыт 
показывает, что описание событий, связан-
ных с открытием новых для студента зако-
нов природы, «оживляет» материал, позво-
ляет студенту мысленно поставить себя на 
место учёного и удивиться одновременным 
простоте и сложности эксперимента, по-
могает сделать науку увлекательной. Бла-
годаря истории, можно проследить логику 
развития научных исследований в прошлом, 
в настоящем, и, возможно, в будущем. Это, 
пожалуй, самая интересная роль истории в 
медицинском вузе ̶ участие в создании не-
обходимой перспективы для формирования 
будущего науки в ближайшие десятилетия 
[18]. 

Воспитательной функцией истории в об-
разовательном процессе является формиро-
вание ценностных ориентиров, определение 
образцов, что, прежде всего, предполагает 
трансляцию моральных норм и накопление 
социального опыта [7; 8]. Это происходит за 
счёт рассмотрения исторических фактов в 
социокультурном, историко-философском, 
общественно-политическом контекстах [7]. 
В процессе общения, когда преподаватель, 
моделируя учебную ситуацию, приводит 
конкретные примеры и ставит (или не ставит) 
наводящие вопросы, провоцируя студентов 
на рассуждение и оценочные суждения [8]. 
Например, почему данная научная пробле-
ма стала особо актуальна в определённое 
время? Чем обоснованы выбранные способы 
её решения? Насколько они этичны и могли 
быть использованы сейчас? Аксиологиче-
ские, этические аспекты высшего медицин-
ского образования обсуждаются авторами 

из разных стран. Так, по мнению румынских 
коллег, необходимо особенно убедить сту-
дентов-медиков в этических и культурных 
ценностях, которые даёт история [18]. Прак-
тическую сторону этого вопроса демонстри-
рует работа [19], авторы которой изучали 
историю расовой принадлежности в систе-
ме медицинского образования и членства в 
медицинском обществе в Америке. Проана-
лизировав большой объём общедоступной 
информации, они обнаружили в медицин-
ской учебной литературе основу системного 
расизма. В связи со сказанным стоит вспом-
нить слова Гиппократа: «Кто успевает в на-
уках и отстаёт в нравственности, тот более 
вреден, нежели полезен». 

Формирование социальной, культурной, 
гражданской идентичности также является 
одной из важнейших функций историче-
ского образования [8; 20]. В структуре со-
циокультурной идентичности современного 
студента существует иерархия, детерми-
нированная, в первую очередь, гендерной, 
возрастной и национальной принадлежно-
стью; социальная идентичность, согласно 
этим данным, зависит от направления под-
готовки, что доказывает важную роль об-
разовательной среды [20]? 21?. Наибольшее 
внимание в литературе уделяется професси-
ональной идентичности. Её формирование 
должно быть включено в цели всех программ 
высшего образования [22]. Этот сложный, 
многоуровневый процесс требует усвоения 
широкого спектра ценностей, моделей по-
ведения и представлений, которые часто 
неявны и происходят подсознательно [4; 5; 
23]. Сюда можно отнести такие аспекты, как 
наблюдение за образцами поведения и ком-
муникации, способствующие интеграции с 
другими компонентами социокультурной 
идентичности студента [20; 23]. Посредством 
коммуникативных практик новые члены ме-
дицинского сообщества изучают професси-
ональную культуру и развивают, поддержи-
вают, а затем воспроизводят медицинскую 
идеологию [23]. А это означает, по мнению 
авторов настоящего исследования, повыше-
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ние внимания к историческому контексту 
педагогического процесса в высшей школе, 
поскольку именно общая история служит 
основой для групповой идентификации [21; 
24]. В исследовании [25] сравнили програм-
мы двух итальянских вузов, где историю ме-
дицины изучают на первом или на четвёртом 
курсах. Оказалось, что с годами у студентов 
развился интерес к истории отдельных ме-
дицинских специальностей. Интерес к ме-
дицинским биографиям деятелей, внёсших 
вклад в научный прогресс в текущем веке или 
во второй половине двадцатого века, возрас-
тал по мере повышения осведомлённости о 
медицинской практике. Это, как минимум, 
свидетельствует о формировании в процес-
се обучения социокультурной самоиденти-
фикации студентов как части современного 
медицинского сообщества. 

Сложнее обстоит дело с гражданской 
идентичностью. По мнению В.А. Смирнова, в 
нашей стране за годы «академического капи-
тализма» были утеряны многие социальные 
технологии формирования ценностей, жиз-
ненных принципов, патриотизма и граждан-
ственности в рамках образовательного про-
цесса [6]. Процессы трансформации истории 
во всемирную, глобальную способствуют 
осознанию себя, скорее, гражданином мира, 
чем отдельной страны [24]. Результаты ис-
следования государственной идентичности 
выпускников вузов, проведённого в 2012 г., 
привели к неутешительному выводу, что 
высшее образование нацелено, прежде все-
го, на производство профессионалов — ком-
петентных специалистов, востребованных 
на рынке труда, — и не формирует граждан, 
способных развивать и поддерживать госу-
дарство, в котором они живут и работают 
[26]. Как показали результаты эмпирическо-
го исследования информационных потоков, 
опубликованные в январе 2024 г., вузы не 
входят в перечень площадок трансляции па-
триотической повестки, несмотря на смену 
парадигмы образования [27]. Следователь-
но, как в формальных, так скрытых учебных 
программах осознанно и неосознанно мало 

используют общественно-политический 
контекст истории.

Резюмируя, можно сказать, что история 
в преподавании естественнонаучных дисци-
плин выполняет и познавательные, и воспи-
тательные функции в зависимости от того, 
в каком контексте рассматриваются исто-
рические факты. Вполне логично, что часть 
этих функций для участников образователь-
ного процесса имплицитна, т.е. является не 
только «скрытой», но и неосознаваемой ча-
стью программы обучения. 

Материалы и методы
Чтобы проанализировать степень реа-

лизации функций истории в преподавании 
естественнонаучной дисциплины «Нормаль-
ная физиология» с точки зрения участников 
образовательного процесса, авторы провели 
анонимный онлайн-опрос в сентябре – де-
кабре 2022 г. Ссылки на онлайн-опросник 
были предложены сначала преподавателям 
следующих медицинских вузов: ПМГМУ 
им. И.М. Сеченова (г. Москва), ВГМУ име-
ни Н.Н. Бурденко (г. Воронеж), ДВГМУ  
(г. Хабаровск), ПСПбГМУ им. И.П. Павло-
ва (г. Санкт-Петербург), ТМУ (г. Тюмень), 
Ивановская государственная медицинская 
академия, Рязанский государственный ме-
дицинский университет им. академика И.П. 
Павлова, Луганский государственный меди-
цинский университет. Затем студентам вто-
рого и третьего курсов двух вузов: ПМГМУ 
им. И.М. Сеченова и ВГМУ им. Н.Н. Бурден-
ко. Участие респондентов в исследовании 
было добровольным, были даны разъясне-
ния о целях исследования, процедуре обра-
ботки и использовании результатов.

Эмпирические данные (325 анкет) были 
обработаны методами описательной стати-
стики, из них 36 анкет получены от препода-
вателей кафедр физиологии со стажем рабо-
ты от 1 месяца до 35 лет (15 из Сеченовского 
университета и 21 из других вузов) и 289 ан-
кет от студентов второго и третьего курсов, 
обучающихся по направлению «Лечебное 
дело» (203 из Сеченовского университета и 
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86 из ВГМУ). Студенты были разделены на 
две группы: первую составили те, кто ещё не 
завершил изучение предмета – второй курс 
(175 человек), вторую – окончившие полный 
курс и прошедшие промежуточную аттеста-
цию (сдавшие экзамен) по нормальной физи-
ологии полгода назад и более – третий курс 
(114 человек). 

Результаты
Опросник включал как закрытые, так и 

открытые вопросы, которые формулиро-
вались, исходя из выделенных в результате 
анализа литературы функций истории в об-
разовательном процессе. Первый вопрос 
для преподавателей был сформулирован 
следующим образом: «Ниже перечислены 
функции, которые выполняет история в пе-
дагогическом процессе в медицинском вузе. 
Пожалуйста, выберите для каждой из них 
степень реализации на ваших лекциях и за-
нятиях (для групп с хорошей успеваемо-
стью)». Далее шёл перечень из девяти функ-
ций, предлагаемых в случайном порядке, и 
три степени реализации: высокая, средняя и 
низкая. Для студентов опросник содержал 
другую формулировку: «Как Вы считаете, 
помогает ли упоминание исторических фак-
тов (описание экспериментов, их авторов и 
обстоятельств проведения) во время лекций 
и занятий достичь перечисленных ниже це-
лей?». Цели тоже формулировались, исходя 
из функций, но их число снизилось, чтобы 
студенты уделили каждому варианту одина-
ковое количество времени и внимания. Авто-
ры исследования просили студентов решить, 
насколько существенна помощь истории, вы-
делив четыре уровня ответов: «Существенно 
помогает»; «Помощь несущественна»; «Не 
помогает»; «Мешает». Ответы преподава-
телей и студентов приведены на рисунках 1 
и 2, на которых функции распределены по 
убыванию степени их реализации согласно 
мнению респондентов (n – количество отве-
тов). При анализе анкет не обнаружено вза-
имосвязей ответов со стажем работы препо-
давателей или регионом расположения вуза. 

По мнению преподавателей, лучше дру-
гих реализуются гносеологические функ-
ции, что вполне ожидаемо. На первом месте 
функция, которую авторы сформулирова-
ли следующим образом: «Делает материал 
«живым», «Очеловечивает науку». Сте-
пень её реализации 27 преподавателей из 
36 определили как высокую (см. рис. 1). На 
втором месте находится функция: «облег-
чает процесс познания: от эксперимента к 
пониманию теории» (24 высоких оценки). 
Далее идут функции, связанные с развитием 
мышления, а также ценностных ориентиров 
в научной деятельности. Высокую оценку их 
реализации дали около половины респон-
дентов. Меньше половины преподавателей 
оценили как «высокую» степень реализации 
для воспитательных функций, направленных 
на формирование социальной идентичности 
и гражданской позиции. Это означает, веро-
ятно, что не все опрошенные преподаватели 
осознают эти воспитательные функции об-
разовательного процесса. 

Ответы студентов были разделены на 
две группы: 1 – ответы студентов второго 
курса, продолжающих изучение дисципли-
ны «Нормальная физиология»; 2 – ответы 
студентов третьего курса, прошедших про-
межуточную аттестацию в виде экзамена за 
полгода до проведения опроса и ранее (см. 
рис. 2). Первое, на что стоит обратить вни-
мание, это совпадение оценок студентов 1 
и 2 групп. То есть, вне зависимости от года 
обучения, и от того, сдали они экзамен или 
нет, студенты отвечали почти одинаково. 
Следующее, что вызывает интерес, это факт, 
что оценки примерно совпадают с выбором 
преподавателей. То есть, гносеологические 
функции находятся в начале списка, а воспи-
тательные – в конце. Около 30% участников 
в обеих группах выбрали ответы «Не помо-
гает» и «Мешает» для функции «Сформиро-
вать принадлежность к социальной группе 
(это знают все врачи в России)» (см. рис. 2). 
Таким образом, для студентов эта функция 
ещё менее значима, чем для преподавателей. 
Авторы предположили, что это может быть 
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связано с отсутствием у студентов понима-
ния сути процесса групповой идентифика-
ции, либо осознанием их большей причаст-
ности к социальной группе студентов, чем 
врачей.

Косвенно оценить значение истории в 
преподавании естественных наук для фор-
мирования государственной идентичности 
можно по анализу ответов на открытый во-
прос «Должен ли перечень исторических 
фактов, обязательных к изучению в курсе 
нормальной физиологии, быть одинаковым 
в разных медицинских вузах России? Поче-
му Вы так считаете?». Бóльшая часть препо-
давателей (66,7%) и студентов (56%) ответи-
ли: «Да, должен». Респонденты чаще всего 
объясняли это единством истории страны и 

науки, а также необходимостью полной уни-
фикации программы обучения. «Нет» сказа-
ли 19,4% преподавателей и 16,6% студентов. 
Они аргументировали свой ответ, ссылаясь 
либо на важность региональной специфики, 
либо на факультативность самой историче-
ской информации. Остальные (13,9% препо-
давателей и 27,4% студентов) имели по этому 
вопросу двойственное мнение или затрудни-
лись ответить.

Авторы попросили преподавателей ука-
зать конкретные примеры исторических 
фактов и фамилий учёных, наиболее важ-
ных и обязательных для изучения, с их точки 
зрения. В качестве эталонов значимости вы-
ступали всемирно признанные отечествен-
ные авторитеты физиологии: И.П. Павлов, 

Рис. 1. Степень реализации функций истории в педагогическом процессе по мнению  
преподавателей (n=36)

Fig. 1. The degree of history functions realization in the pedagogical process according to tutors’  
opinion (n=36)
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Рис. 2. Распределение ответов студентов на вопрос «Помогает ли упоминание исторических фактов 
во время лекций и занятий достичь перечисленных целей?» (группы: 1 – второй курс; 2 – третий курс)
Fig. 2. Distribution of students’ answers to the question “Does the mention of historical facts during lectures 

and classes help to achieve these goals?” (groups: 1 – the second year of study; 2 – the third year of study) 
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И.М. Сеченов и П.К. Анохин. В среднем, 
преподаватели назвали по два-три примера 
(за исключением четырёх анкет, не содер-
жавших ответа на данный вопрос). В общей 
сложности было названо 38 имён, из них  
18 отечественных; 20 примеров повторялись 

два и более раз. Возглавили полученный 
список отечественные физиологи: 11 раз  
(максимальное число) встретилось имя  
А.А. Ухтомского, 6 раз – Н.Е. Введенского. 
Далее стоят имена француза К. Бернара и 
немца Г.Ф. Станниуса, их назвали по 5 раз. 
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Из повторяющихся примеров авторы взяли 
6 (три отечественных и три иностранных), 
чтобы выяснить, знают ли их студенты. Сту-
дентам было предложено соотнести фами-
лии исследователей и вопросы физиологии, 
в изучение которых они внесли наибольший 
вклад. Все правильные ответы дали 19,8% 
студентов (примерно каждый пятый). Часто-
та правильных ответов не зависела от вуза 
обучения (рис. 3). Самую часто повторяемую 
фамилию отечественного учёного А.А. Ух-
томского знали больше половины всех опро-
шенных – 56,1%. 

Авторы задали респондентам вопрос о 
влиянии знаний по истории дисциплины на 
экзаменационную оценку. Если вопрос был 
задан в следующей форме: «Может ли сту-
дент, ничего не знающий о И.М. Сеченове, 
И.П. Павлове, П.К. Анохине, отлично знать 
нормальную физиологию?», то 72% препо-
давателей и 65% студентов ответили «Нет». 
В комментариях респонденты писали почти 
одно и то же: сложно разделить знание пред-
мета и знание истории предмета. Однако, 
если использовать иностранные учебники, в 
которых практически не встречаются фами-
лии отечественных учёных, можно освоить 
дисциплину в рамках программы, не зная о 
вкладе российских физиологов. Таким рас-
суждением руководствовались преподава-
тели и студенты, давшие утвердительный 
ответ. Остальные же предполагали обучение 
в вузах нашей страны, и тогда знание вклада 
отечественных учёных используется, веро-
ятно, как индикатор посещаемости лекций и 
занятий. Если вопрос для студентов был по-
ставлен иначе: «Должно ли знание истори-
ческих фактов влиять на экзаменационную 
оценку?», тогда только 20,6% уже сдавших 
экзамен, и 21,4% тех, кому экзамен ещё пред-
стоит, допустили такую возможность в том 
или ином варианте: уверенное «Да» или «Как 
поощрение, дополнительный балл», осталь-
ные сказали «Нет». Учитывая анонимность 
опроса, вряд ли утвердительные ответы сту-
дентов являются следствием конформизма, 
на который мог повлиять «грядущий» эк-

замен. Следовательно, как минимум, пятая 
часть студентов считают историю неотъем-
лемой частью дисциплины. Но ещё важнее, 
что такие существенные различия в ответах, 
по сути, об одном и том же, доказывают, что 
история действительно является «скрытым» 
компонентом учебной программы. 

Необходимость использования истори-
ческого контекста на лекциях и занятиях 
по физиологии участники опроса оценили 
по 10-балльной шкале, где 1 – «отсутствие 
необходимости», а 10 – «обязательное ис-
пользование исторических фактов в каждой 
теме». Средняя оценка, которую дали пре-
подаватели составила 7,4. Только трое, име-
ющих стаж преподавания дисциплины 5 лет 
и менее, дали оценку в диапазоне от двух до 
четырёх баллов. Студенты, в среднем, оцени-
ли необходимость использования историче-
ских фактов примерно на 6,0 из 10, что ниже, 
чем у преподавателей, но выше медианы, 
причём разницы между ответами студентов 
из Москвы и Воронежа не обнаружено (см. 
рис. 3). 

Чтобы сопоставить полученные факты с 
реальным положением дел, авторы задали 
студентам вопрос: «Как часто Вам прихо-
дилось слышать истории физиологических 
открытий во время лекций и занятий по нор-
мальной физиологии?». Также попросили 
оценить по шкале от 1 до 10, где 1 – «Ни разу 
не слышал», а 10 – «Слышал в каждой теме». 
Средняя оценка составила 6,5 балла. Каж-
дый пятый из опрошенных (20,2% студентов) 
оценил частоту использования историче-
ских фактов на 9-10 баллов. Авторы предпо-
ложили, что мнение студентов могло зави-
сеть от посещаемости, поэтому в опросник 
был включён соответствующий пункт. Для 
студентов, посетивших более 70% занятий, 
оценка по указанному вопросу оказалась 
незначительно выше – 6,7. Это означает, что 
исторический контекст является важным с 
точки зрения большинства преподавателей 
и студентов. 

Ещё один открытый необязательный во-
прос для студентов был нацелен на реф-
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лексию в следующей формулировке: «На-
пишите, пожалуйста, пять слов, которые 
ассоциируются у Вас с фразой «История 
физиологии». Ответы студентов второго и 
третьего курсов отличались. Среди старших 
респондентов 5% дали ответ с негативной 
окраской (скучно, старо и так далее), 56,8% 
ответов содержали эмоционально окрашен-
ные слова с позитивным значением (интерес-
но, увлекающее (увлекательно?), интригую-
ще, гордость и проч.), 21% дали нейтральные 
ответы только в виде фамилий и терминов, а 
17,2% не дали ответа. Среди второкурсников 
было меньше ответов с положительной эмо-
циональной окраской (34,5%), но негатив-
ных вариантов не было. Возможно, различия 
связаны с тем, что участвовать в опросе со-
гласились, в основном, те студенты третьего 
курса, которые имеют эмоционально значи-
мые воспоминания, связанные с кафедрой и 
преподавателями.

Обсуждение 
Полученные результаты опроса препо-

давателей и студентов, прежде всего, свиде-
тельствуют о том, что необходимо использо-
вать примеры из истории науки на лекциях 
и занятиях по фундаментальным естествен-

нонаучным дисциплинам. Хотя студенты в 
основном считают, что знание таких приме-
ров не должно влиять на экзаменационную 
оценку, сама историческая составляющая 
им кажется существенной. Более того, ре-
троспективно у студентов она практически 
не вызывает негативных ассоциаций. Можно 
сравнить эти результаты с данными Л. Петру 
и её соавторов, проводившими опрос лон-
донских студентов-медиков, среди которых 
около 70% считали, что курсы истории не 
должны оцениваться, но по поводу обяза-
тельности этого предмета мнения студентов 
разделились почти поровну [12]. 

Кроме того, респонденты преимуще-
ственно согласились с тем, что история в 
преподавании естественнонаучных дисци-
плин выполняет ряд различных функций, 
как познавательных, так и воспитательных, 
в том числе участвует в формировании цен-
ностных ориентиров, профессиональной и 
государственной идентичности студентов. 
Что согласуется в приведёнными выше дан-
ными литературы [10–12; 18; 21]. 

Мнения преподавателей и студентов, 
участвовавших в опросе, совпадают в отно-
шении приоритета познавательных функ-
ций над воспитательными, среди которых 

Рис. 3. Сравнение ответов студентов медицинских вузов Москвы и Воронежа
Fig. 3. Comparison of answers from medical university students in Moscow and Voronezh
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формирование социокультурной идентич-
ности и гражданственности будущих врачей 
имеет самую низкую степень реализации. 
При оценке реализации данных функций, 
необходимо иметь в виду сложность социо-
культурной (в том числе профессиональной 
и гражданской) идентичности, её иерархич-
ность и многоуровневость [20; 28]. Процесс 
постепенного усвоения специфической 
культуры профессионального сообщества 
зависит как от организационных, так и от 
личностных факторов [23; 28], а значит, не 
может быть линейным. Формирование го-
сударственной идентичности происходит 
непрерывно в течение всех лет обучения [8]. 
Кроме того, преподаватели неисторических 
специальностей преимущественно нацелены 
на профессиональное обучение, а не на вос-
питание [6; 8; 9; 14]. 

В качестве положительных моментов, 
подтверждающих формирование государ-
ственной идентичности, следует отметить, 
во-первых, что бóльшая часть респонден-
тов выступают за единообразие историче-
ской составляющей курса физиологии для 
всех медицинских вузов России; во-вторых, 
список наиболее важных по мнению препо-
давателей и узнаваемых студентами учёных 
возглавили наши соотечественники. Следо-
вательно, этот процесс происходит импли-
цитно. 

Полученные данные можно расценивать 
как доказательства правомерности предпо-
ложения авторов данного исследования о 
том, что история естественных наук являет-
ся компонентом скрытой учебной програм-
мы, неосознанным в полной мере участника-
ми педагогического процесса. Подтвержда-
ют это также разные, в зависимости от фор-
мулировки вопроса, ответы респондентов о 
включении знаний исторических фактов в 
критерии оценки промежуточной аттеста-
ции. Наиболее «скрытым» является обще-
ственно-политический контекст. Рефлексия 
может помочь осознанно относится к дан-
ному компоненту программы, что делает его 
потенциально управляемым [2–4]. 

Заключение
Изучение истории в вузе не ограничено 

рамками соответствующих модулей, но про-
должается в других дисциплинах негума-
нитарного профиля как компонент «скры-
той учебной программы». В практическом 
смысле результаты данного исследования 
могут быть использованы при подготовке и 
повышении квалификации педагогических 
кадров для вузов с целью акцентирования 
внимания на скрытых компонентах обра-
зовательного процесса и актуализации раз-
личных контекстов истории естественных 
наук, а также учитываться при разработке 
учебной литературы и рабочих программ 
естественнонаучных дисциплин. Примене-
ние подобных онлайн-опросов может быть 
вариантом рефлексии, который позволяет 
преподавателям осознать значение и воз-
можности контекстуального рассмотрения 
истории естественных наук во время педа-
гогического процесса. Перевод скрытого 
компонента программы в эксплицитный по-
зволит интегрировать его в единую образо-
вательную и воспитательную политику как 
в каждом отдельном вузе, так и на уровне 
государства.
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Аннотация. Целью настоящей статьи является сопоставительный анализ эксплицит-
ного и имплицитного подходов в развитии прагматической компетенции у аспирантов ин-
женерных специальностей в рамках академической дисциплины «Иностранный язык». Для 
достижения поставленной цели 32 обучающихся были разделены на две группы, в которых 
использовались разные подходы (эксплицитный vs имплицитный) к формированию фокус-
ной прагматической компетенции. Проекты исследований, составленные аспирантами по-
сле шестинедельного обучения, были изучены с использованием методов количественного 
и интерпретативного анализа с целью выявления языковых средств выражения авторской 
позиции и определения частотности их употребления. В результате проведённого анали-
за были обнаружены существенные различия количественного и качественного характера 
в использовании данных языковых ресурсов. С точки зрения соблюдения норм письма, при-
нятых в англоязычном академическом сообществе, эксплицитный подход оказался более 
эффективным, чем имплицитный. Было обнаружено, что аспиранты группы, в которой 
использовался эксплицитный метод обучения, чаще стремились смягчать категоричность 
высказываний и скрывать следы авторского присутствия, в то время как тексты участни-
ков первой группы отличались большей категоричностью и субъективностью. Полученные 
данные дополняют предыдущие исследования, посвящённые подходам, используемым при 
формировании прагматической компетенции в процессе обучения иностранному языку в 
высшей школе. Результаты исследования могут быть использованы как преподавателями 
английского языка для академических целей, так и исследователями научного дискурса. 
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Introduction
In the context of globalization and competi-

tiveness the main task of Russian universities is 
to improve competitiveness of the country at 
the global stage by promoting the development 
of the national economy based on new knowl-
edge. The number of publications and grants 

won has become a key efficiency indicator for 
Russian researchers, and publication activity is 
considered to be an important criterion for Rus-
sian universities. This fact motivates both novice 
and mature researchers to learn academic Eng-
lish and improve the level of English proficien-
cy. For the same reason the Russian universities 
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have implemented the EAP course into their 
curricula. 

The key role of academic writing in research-
er’s career has attracted attention of a num-
ber of scholars and made them to investigate 
approaches to help students create coherent 
academic texts, construct various stances and 
build effective relations with the target audi-
ence. Recent research has demonstrated that 
the teaching of pragmatics as part of the EAP 
course is both expedient and desirable [1-8] and 
enables students to signal communicative inten-
tions effectively and highlight authorial stances. 
Korotkina, for example, who is considered to 
be a pioneer in the implementation of EAP into 
the Russian higher education context, claims 
that this course aims to develop competencies 
needed to create academic texts in compliance 
with the international rhetorical conventions 
[2]. This process involves a number of tasks: 
from producing persuasive claims to employing 
discursive strategies efficiently, from formulat-
ing and confirming hypotheses to interacting 
with readers, from evaluating other’s arguments 
to justifying own ones [9]. 

To explore the conditions in which instruc-
tion is efficient, a number of studies have focused 
on the comparison of explicit vs implicit teach-
ing approaches. Consistent with this line of re-
search, the present article deals with the effects 
of explicit and implicit instructions on the use 
of stancetaking as a rhetorical category in re-
search proposals of novice writers from Russia 
which seems to be an insufficiently studied area. 
The importance of stancetaking is becoming 
recognized in EAP teaching, but until recently 
was neglected as teachers focused instead on 
how writers conveyed ideas rather than posi-
tion themselves and interact with readers. Even 
currently many EAP teachers ignore the role 
of stancetaking resources investing teaching 
energy in explaining grammar rules. However, 
to meet the requirements of international aca-
demia, non-native English writers need to know 
and use interpersonal strategies for performing 
various academic tasks, including publishing 
their research findings and applying for grants 

effectively. From this perspective the under-
standing of learners’ stancetaking developmen-
tal patterns after explicit and implicit interven-
tions seems to be one of the central issues in 
EAP research.

A number of L2 instruction studies have 
compared the effects of explicit or implicit 
types of intervention on grammar, vocabulary 
or pragmatics choices [1; 10-14], and the larger 
majority of them have revealed that explicit in-
struction is more effective than the implicit one 
and learners profit from being provided with ex-
plicit metapragmatic information. Alcon Soler, 
for example, examined the efficacy of instruc-
tion at the pragmatic level aiming to explore to 
what extent explicit vs implicit instruction af-
fected learners’ ability to use request strategies 
[1]. The study revealed that learners’ awareness 
of requests benefited from both types of instruc-
tion. However, the explicit group showed an 
advantage over the implicit one.

A brief review of the instruction studies 
has revealed, however, a few gaps in research. 
First, no studies have explored academic writ-
ing skill development in engineering students 
predominantly involving humanities students 
in the experiments. Second, relatively few stud-
ies have examined stancetaking developmental 
trends mainly focusing on grammar or vocabu-
lary development [15-17] or on the production 
of speech acts such as refusals [16] and requests 
[11]. Third, although implicit and explicit types 
of instruction on a limited set of stance features 
such as hedges or self-mentions have been fre-
quently contrasted in the EAP literature [18; 
19], this has rarely been done in the context of 
all stancetaking features as presented by K. Hy-
land [20]. Fourth, fewer studies on the role of 
explicit and implicit interventions have pre-
sented open-ended results. For instance, while 
A. Martinez-Flor showed how learners can ben-
efit from this type of instruction [13], Y.J. Fuku-
ya and M.K. Clark’s study revealed insignificant 
effects of implicit instruction on pragmatic 
competence development [21]. Finally, previous 
studies have mainly focused on stance markers 
use in academic writing by non-Russian speak-
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ing EAP learners. No studies have involved Rus-
sian participants.

The present stancetaking instruction study 
conducted in the context of a Russian engineer-
ing university could complement the existing 
body of L2 academic writing research, and con-
tribute to the current practice in EAP teaching 
using explicit or implicit approaches. 

Proceeding from previous studies of L2 aca-
demic writing [1; 6; 11; 14; 22-24], it was sug-
gested that research proposals (RPs) written by 
engineering students exposed to explicit instruc-
tion will follow the academic writing conven-
tions to a greater extent than those written by 
students who received implicit instruction. To 
confirm this assumption, stancetaking seems to 
be a valuable tool that offers a broad perspec-
tive on shaping propositions to create convinc-
ing academic texts. 

This study aims to find out which stanc-
etaking instruction approach can improve the 
pragmatic competence of students more sig-
nificantly. In order to achieve this purpose the 
study seeks answers to the following research 
questions (RQ):

RQ1: What is the frequency of occurrence 
of stance features in RPs written by the engi-
neering students exposed to different types of 
instruction?

RQ2: What categories of stancetaking are 
more frequent in each group?

RQ3: Which type of instruction is more ef-
fective in developing students’ stancetaking 
competence in compliance with the academic 
writing norms?

By answering these questions, this study 
can give some insights into academic writing 
for postgraduate students and add to the body 
of knowledge about stancetaking preferences 
of novice scholars from the non-Anglophone 
countries. 

Literature review
Explicit vs implicit instruction
Among different foreign language teaching 

approaches, explicit and implicit interventions 
have come into prominence but choosing which 

approach is more effective is a questionable top-
ic for researchers.

Explicit instruction is one of the oldest 
language teaching approaches. However, it 
has been maintaining its relevance for years. 
J.C. Richards and R. Schmidt define it as an ap-
proach in which information about a language 
is given directly by the teacher, which means 
that learners are taught rules and provided with 
specific information about a language involving 
conscious operations as hypothesis formation 
and testing [25]. S.D. Krashen defines the key 
goal of this approach by claiming that instruc-
tors should explain the topic clearly and learn-
ers should find practice chance until the rule is 
fully understood [26]. It should be noted that 
the researcher emphasizes the higher efficacy 
of implicit interventions arguing that assimila-
tion is much more effective than learning. The 
effectiveness of explicit teaching of grammar is 
short-term. Grammatical forms and structures 
mastered in the process of explicit learning 
might never transform into implicit knowledge 
that is used automatically or spontaneously at 
the subconscious level [ibid.].

Describing these two approaches, D. Nunan 
states that in case of explicit teaching students 
learn the rules deliberately and teachers pro-
vide them with specific information [15]. In 
the same vein, K. Hyland claims that explicit 
instruction is generally referred to as rhetorical 
consciousness raising that “involves tasks which 
sensitize students to the rhetorical effects and 
features that tend to recur in particular genres 
and communities” [27, p. 181]. Along the same 
line is J.C. Richards and R. Schmidt who argue 
that implicit instruction is a non-conscious pro-
cess of learning through which students are not 
aware of what is being taught and learned at the 
same time [25]. Teachers should just focus at-
tention on significant parts of a target form be-
cause students should be expert in terms of the 
target form [17]. 

Comparing the explicit and explicit ap-
proaches, K. Glaser argues that while explicit 
interventions feature metapragmatic rule pro-
vision, the implicit ones are characterized by 
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the ignorance of metapragmatic information 
[28]. Learners should deduce the rules from ex-
amples without consciousness. J.M. Norris and 
L. Ortega also claim that the difference between 
these two approaches consists in whether the 
learners are provided with rule explanations 
to help them perceive and understand the tar-
get features more easily [29]. Implicit instruc-
tion does not require overt discussion about the 
norms associated with pragmatically appropri-
ate behavior, and encourages problem-solving, 
interaction between students and teachers, and 
a more communicative classroom [30]. In con-
trast, explicit instruction, as K. Bardovi-Harlig 
and B.S. Hartford put it, involves direct expla-
nation of the rules of discourse behavior, helps 
learners make informed pragmatic choices [5]. 
After this imparting of rules students do exer-
cises and activities to practice them. 

Contrasting implicit and explicit teach-
ing methods in terms of cognitive psychology, 
I.S. Kostrikina argues that while the first ap-
proach is based on general abilities to learn in 
practice and can be defined as a specific cogni-
tive resource that allows individuals with mean 
abilities to be successful in different activities, 
the second one involves the memorization of 
knowledge obtained and its further verbaliza-
tion [7]. In the same vein, Ivonina states that in 
case of applying the explicit approach, knowl-
edge and experience are stored in a verbal form. 
This type of learning is based on fast and effec-
tive methods of perception, but operates with 
a limited number of objects. Implicit learning 
covers a wider range of objects and their rela-
tions that cannot be verbalized, but experience 
gained can be used in practical actions [8].

It should be mentioned here that the litera-
ture review revealed a larger number of studies 
reporting benefits of explicit interventions in 
the development of academic writing skills [9; 
28; 30-34]. K. Fordyce, for example, revealed 
that explicit instruction is more effective in the 
short-term, and also has a greater long-term 
effect, although some of the immediate gains 
from the explicit intervention had been lost five 
months later [31]. H.V. Dastjerdi, who explored 

the extent to which explicit and implicit inter-
ventions affect learners’ ability to use requests 
in English, found that participants who were 
exposed to explicit instruction outperformed 
those in the implicit group [33]. Glaser claimed 
that explicit approaches are more effective 
than their implicit counterparts which ignore 
metalinguistic information [28]. T.T.M. Nguyen 
et al., who evaluated the efficacy of two types 
of instruction on the acquisition of the speech 
act of constructive criticism by 69 Vietnamese 
English learners, also revealed that the explicit 
group scored significantly higher than the im-
plicit one [34].

From these two approaches, it can be con-
cluded therefore that explicit instruction is a 
set of instructional activities used to provide 
needed supports for successful development 
of discursive and metadiscursive competencies 
through clarity of language and reduced cogni-
tive load. Implicit instruction involves teaching 
activities which ignore rules or forms, encour-
aging students to recognize linguistic patterns 
on their own and apply them in practice. It is ev-
ident that both of these approaches has its pros. 
While explicit instruction removes any doubts 
in language usage, implicit instruction, that puts 
learners at risk to apply a rule erroneously, may 
stir up an interest in learning independently and 
discovering language rules and forms. The pre-
sent article will show which type of instruction 
appeared to be more effective in developing stu-
dents’ stancetaking competence. 

Stancetaking as a pragmatic category 
Previous research has confirmed that stance 

is a crucial feature of academic writing, and au-
thors make choices on using stance devices to 
interact with an audience in different academic 
genres. 

The term ‘stance’ was introduced by D. Biber 
and E. Finegan, who defined it as the linguistic 
expression of commitment to the proposition 
[35]. In his later study, D. Biber referred per-
sonal feelings, attitudes, value judgments, and 
assessments to this category [36]. Since then, 
stance has been interpreted from diverse per-
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spectives. B. Gray and D. Biber, for example, de-
scribed it as the tool used for encoding opinions 
and assessments [37]. K. Hyland referred stance 
to the type of evaluation, conceptualizing it as 
an attitudinal dimension that includes features 
used by writers to present themselves and con-
vey their judgements and opinions [20]. K. Hy-
land distinguished between three components 
of stance: evidentiality, affect, and presence. 
Evidentiality refers to the writer’s expressed 
commitment to the reliability of the proposi-
tion and its potential impact on the reader; af-
fect involves a wide range of attitudes towards 
what is said; and presence concerns the extent 
to which the writer projects him/herself into 
the text. These three components are realized 
in the four stance features: (1) hedges used to 
withhold complete commitment to a propo-
sition (e.g., may, can, to assume, probably),  
(2) boosters that help express certainty in what 
is being said and mark involvement with the top-
ic and solidarity with an audience (e.g., clearly, 
to show, must), (3) attitude markers used to in-
dicate the writer’s affective attitude to propo-
sitions (e.g., reliable, interesting, useful), and  
(4) self-mentions that manifest the explicitness 
of an authorial presence (e.g., I, we, us, me). 
Hyland’s taxonomy of stance resources was 
adopted for the current study as the most com-
prehensive one including a wide range of writer-
oriented features. In addition, this taxonomy 
can help identify pragmatic functions of linguis-
tic markers used to construct stance in RPs writ-
ten by differently instructed students. 

Materials and methods
In order to answer the research questions, 

a mixed methods research design was adopted. 
The following section will provide details con-
cerning participants, instruments, procedure, 
and methods used in the present study.

Participants
The participants of the present study were 

76 engineering students who were taking post-
graduate course at a Russian university. Only 
students with a high level of English language 
proficiency were selected for the purpose of the 

study. The proficiency level was assessed using 
the Oxford Quick Placement Test which in-
cludes 60 multiple-choice questions and assesses 
reading skills, vocabulary knowledge and struc-
tural competence. The total number of par-
ticipants who got more than 50 scores was 32.  
The participants were divided into two groups.

Instruments
Two instruments were employed in the 

study. The Oxford Quick Placement Test was 
given to 76 postgraduate engineering students 
to determine their level of homogeneity in terms 
of English language proficiency. The second in-
strument, a research proposal writing task, was 
given to the students to compare their compe-
tence in the employment of stance features after 
explicit or implicit interventions.

Procedure
The study spanned a period of six weeks. In 

the first week, the postgraduate students took 
the placement test. In the next four weeks, the 
first group received the implicit stancetaking in-
struction and the second group was exposed to 
the explicit instruction. The instruction was in-
corporated into the EAP course. As part of the 
syllabus requirements, the students are involved 
in writing activities where they have to write 
research proposals. The task of writing RPs as 
an English language exam eligibility criterion 
has been performed by the postgraduate stu-
dents of the university under study since 2021. 
RPs submitted by students at the end of the first 
year are a concise comprehensive description of 
their future research including seven rhetorical 
moves (Background Statement, Gap, Purpose, 
Means, Report on previous research, Achieve-
ments, Significance Claim) which serve a num-
ber of communicative purposes such as estab-
lishing a territory, establishing and occupying a 
niche, stating the research purpose, providing 
background information on the topic, present-
ing the methodology, describing achievements 
and excepted results. Structurally and mean-
ingfully, these RPs are similar to RPs written by 
international students when applying to degree 
programs or for research funding. In our case, 
however, the RP is an English language exami-
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nation task intended to assess both student’s 
academic English language proficiency and 
ability to construct a research project in a disci-
pline. Research proposal writing is therefore an 
important task which can help in assessing the 
degree of development of both the linguistic and 
research competences in postgraduate students. 

The first group was provided with expla-
nations on how to make their academic writ-
ing more interactional by examining sample 
academic texts (research articles and research 
proposals). Afterwards, the teacher gave the 
students a sample research proposal contain-
ing stance features from Hyland’s model which 
were underlined. However, the students were 
not introduced explicitly to Hyland’s model 
and were not taught the terms/definitions of the 
stance features. Then, they were given another 
sample research proposal and asked to under-
line stance resources in the text. In addition, 
they were asked to fill in gaps with appropriate 
stance markers which were omitted in the sen-
tences from the sample research proposal. 

Also based on Hyland’s model of stance fea-
tures, the second group was provided with a 
handout including a list of definitions and exam-
ples of stance resources. The teacher explained 
the students how to make their academic writ-
ing more interactional by using stance features. 
Then, the teacher introduced the stance mark-
ers from Hyland’s model. The students learned 
the terms and definitions of the stance markers 
(hedges, boosters, attitude markers and self-
mentions) explicitly along with examples. This 
was followed by reading through a sample re-
search proposal and underlining stance features 
in the text and then discussing the features they 
identified with the instructor. After having been 
exposed to the explicit stancetaking instruction 
the students were given an individual task to fill 
gaps in the sentences with appropriate stance 
markers. 

In the sixth week the participants from both 
groups were asked to write a 2000-word Eng-
lish-language research proposal to compare 
their performance on the use of stance features. 
32 RPs written by the postgraduate students 

were divided into two parts. The number of to-
kens in each subcorpus was 33,126 and 35,439, 
which makes 68,565 tokens altogether.

In order to investigate stance markers in RPs 
written by the students exposed to different 
types of stancetaking instruction thus achieving 
the goal of the study, a combination of quan-
titative and qualitative methods was adopted. 
Specifically, frequencies were used to determine 
the dominance of each stancetaking category in 
each subcorpus. Afterward, contextual analysis 
was adopted as the qualitative research method 
to elaborate on the results from the quantita-
tive analysis. This study also employed a com-
parative qualitative approach as it sought the 
realization of stance markers in RPs written by 
the postgraduate students exposed to different 
types of instruction.

The analysis process went through several 
steps. Quantitative analysis was applied to all 
cases of stance markers in the two subcorpora 
so as to analyze the socio-pragmatic context 
in which linguistic means are used to identify 
whether they act as stance markers.

First, stance markers were identified manu-
ally in 32 RPs. Second, the markers found in 
the corpus were manually analyzed in context. 
Since the sizes of the two sub-corpora were 
not equal, the raw frequencies of occurrence 
of stance markers and normalized frequencies 
of the number of occurrences per 1000 words 
were determined. The occurrences were pro-
cessed automatically with AntConc 3.4, an ad-
vanced text analysis application which provides 
details about the text and can ensure the accu-
racy of research results. Then, an interpretative 
analysis was carried out to describe the quanti-
tative analysis results. 

Results
The stance markers found in the corpus are 

presented in table 1. The table summarizes the 
raw and normalized frequencies of stancetaking 
in the two sub-corpora. 

Table 1 shows that the raw and normalized 
frequencies of stance features differ across two 
groups. A total of 378 stance devices were found 
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in SC1, and 519 in SC2. The raw and normal-
ized frequencies show that in SC2 the number 
of stance markers was about one and half times 
more than in SC1. We can assume that the ex-
plicit instruction helped EAP learners to be 
more careful in making claims, anticipating, 
acknowledging, and challenging, thus following 
the academic writing norms.

In the explicit group the most frequent stance 
resources were attitude markers accounting for 
5.4 per 1000 words and hedges accounting for 
5.7 per 1000 words. In SC1 boosters were used 
most frequently. The study also revealed that 
students from the first group employed less 
hedges and more self-mentions than those in the 

second one who tended to hedge their claims 
and hide authorial presence. 

The diagram below illustrates quantitative 
differences in the use of stance resources by 
postgraduate students from two groups.

Hedges
The sub-corpora exhibited significant differ-

ences in the employment of hedges: 5.7 in SC2 
and 1.5 in SC1. Even though the implicit group 
tended to deploy the modal verbs for hedging ef-
fectively, they seemed to underuse other lexical 
items in comparison with their peers exposed to 
the explicit instruction. The postgraduate stu-
dents from the second group provided with the 
stancetaking rules seemed to be more efficient 

Table 1
Raw and normalized frequencies of stance markers in the corpus

Stance markers 
SC1 SC2 

Raw frequency Normalized frequency Raw frequency Normalized frequency 

Hedges 51 1.5 201 5.7

Boosters 145 4.4 128 3.6

Attitude markers 141 4.3 187 5.4

Self-mentions 41 1.2 3 0.02

Total 378 11.4 519 14.72

Fig. 1. Stance resources in RPs written by postgraduate students from two groups
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in producing interpretative utterances and mak-
ing their claims tentatively, as in the following 
example: 

This is usually achieved by increasing inten-
sity of hardening of the outer side. 

The hedge usually is used to protect the 
writer against inaccuracy of research results by 
mitigating the intensity of the claim. 

In the following example the plausibility hedge 
is used by the student exposed to the explicit in-
struction to create a distance from the authorial 
statement and signal that the claim is based on a 
plausible assumption rather than a fact:

In most cases, they can be turn out of shape 
due to the imbalanced distribution of thermal 
residual stresses. 

According to the calculation results, the an-
nual volume of coal production in this region 
may reach 121 million tons.

The modal verbs can and may emphasize the 
uncertainty of the authorial position by allow-
ing information to be presented as open to ne-
gotiation. 

Boosters
The corpus-based analysis revealed that 

boosting devices were used more frequently by 
the implicit group who expressed stronger com-
mitments to propositional content and tended 
to suppress alternative views. In addition, the 
more frequent use of boosters than hedges by 
the first group indicates that they tended to oc-
cupy a stronger stance and were more keen to 
highlight the significance of their studies. Here is 
an example which illustrates the employment of 
a certainty booster by the implicitly instructed 
student: 

Results of the study clearly demonstrated 
that the advantage of the technology is its inte-
grated nature involving the use of technologi-
cal digital twins. 

The compound boosting device consisting of 
the adverb clearly and the cognitive verb dem-
onstrate assists the writer in leading readers to 
the same inferences. The author anticipates pos-
sible responses but chooses to prevent them.

In addition to evidential verbs and nouns, 
students from the implicit group frequently 

used modal verbs such as must and should that 
make claims categorical.

The issues of technological support must be 
considered in a complex.

Attitude markers
The distribution of attitude markers was also 

found to differ among the two groups. However, 
in both groups they ranked first and were used 
to express opinions and evaluate findings and re-
search objects. The following instance shows one 
occurrence of the assessment marker the func-
tion of which is to reveal the author’s evaluation 
of the research results as ideational information: 

The technology provides higher precision 
due to a more efficient machining scheme. 

Here attitude is signaled by the adjective ef-
ficient that conveys a positive evaluation of the 
new technology. In the following examples the 
assessment markers create a rhetorical effect 
which constructs problematic issues worthy of 
studies: 

The prefrontal cingulate cortex responds to 
visual stimuli, yet little is known about if and 
how visual experience modifies ACC circuits. 

This technology is poorly studied in me-
chanical engineering studies. 

The analysis of the probabilistic properties 
has identified previously unknown functional 
capabilities of this method. 

Self-mentions
Self-mention manifests the explicitness of 

an authorial presence through the employ-
ment of first-person pronouns I, we, me and 
our and possessive adjectives my and our. The 
distribution of these stance features was also 
uneven across two groups. The fewer number 
of instances of self-mention was in SC2. This 
finding reveals that the explicit group tended to 
downplay their personal role in the research to 
highlight the phenomena under study and chose 
an impersonal style to show that their research 
findings are unaffected by individuals, thereby 
strengthening the objectivity of results, which 
is in line with the academic writing conventions 
accepted in the engineering community. 

The implicit group showed a higher writer 
visibility. In SC1 41 first-person pronouns were 
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found. They were used to make a personal 
standing, signal authorial persona, demarcate 
authors’ research results from those obtained 
by other researchers, and present authors as 
original contributors of research. Here are 
two examples that illustrate the use of the self-
mention markers by the students from the first 
group to intrude into their proposals and indi-
cate their active role in research: 

Our results demonstrate that simple sensory 
stimuli can be used to reveal how experience 
modifies higher-order prefrontal circuits. 

This allows us to explore power systems which 
simultaneously produce and accumulate energy. 

Discussion 
The study aimed to compare the employ-

ment of stance markers in English RPs written 
by postgraduate students exposed to implicit 
vs explicit instruction has shed some light on 
how the teaching approach influences the aca-
demic writing skill improvement. To achieve 
the research purpose, 32 students were divided 
into two groups depending on the stancetaking 
instruction approach: consciousness-raising ac-
tivities and explicit metapragmatic explanations 
vs unconscious activities and pragmalinguistic 
input enhancement.

RQ 1 guiding this study asked about the fre-
quency of occurrence of stance features in RPs 
written by each group of students. To answer 
this question, a quantitative analysis was con-
ducted. It revealed that the raw and normalized 
frequencies of stance features differed across 
two groups. In the RPs of the explicit learner 
group the number of stance markers was one 
and half times more than in the RPs of the im-
plicit group. The higher frequencies in the ex-
plicit group’s writing seem to represent more 
determined attempts to engage with readers 
and present themselves as competent research-
ers immersed in the practices of their discipline.

RQ 2 asked which categories of stancetaking 
are more frequent in each group. The textual 
analysis showed that while in the explicit group 
the most frequent stance resources were hedges, 
in the implicit group boosters were used more 

frequently. The study also revealed that stu-
dents from the implicit group employed more 
self-mentions than those in the explicit one who 
tended not to announce authorial presence. 

RQ 3 asked whether explicit instruction is 
more effective than implicit instruction in de-
veloping students’ pragmatic competence. The 
analysis revealed that the explicit group dem-
onstrated greater compliance with the academic 
writing conventions accepted in the international 
academia. The implicitly instructed students 
took far less involved positions than their peers 
exposed to the explicit instruction. The use of 
explicit instruction made the students more con-
scious of the need for mitigation and contributed 
to the development of the ability to express more 
nuanced stances. The explicit interventions were 
also effective in decreasing the explicit group stu-
dents’ reliance on self-mention.

There are several possible reasons why ex-
plicit interventions appeared to be more effec-
tive. First, the higher efficacy of explicit teach-
ing concerning students’ gain in appropriate use 
of stance features might be explained on the 
basis of Bialystok’s model of language process-
ing [38]. The researcher states that explanations 
of learner performance may be related to two 
dimensions of language proficiency: the way in 
which knowledge is represented in the learner’s 
mind, and the processing system learners use to 
control this knowledge during language pro-
duction. Based on this theory, I suggest that 
after the interventions, both groups seem to 
have mastered the use of stancetaking in aca-
demic writing and were aware of the appropri-
ate lexical choices. However, explicit interven-
tions turned out to be more useful at the control 
stage, taking into account the difficulties experi-
enced by the implicit group with respect to the 
appropriate choice of stance features. Second, 
as V.K. Bhatia put it, the explicit approach acts 
on learners’ meaningful rather than unconscious 
pragmatic skills [39]. The students who had dis-
cussed stancetaking conventions processed the 
input at a deeper level than those who were ex-
posed to the implicit instruction and received 
only enhanced input without discussing it. As 
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a result, the explicit group developed a higher 
level of awareness of the stancetaking rules es-
tablished in the international academia, since 
not all input that is noticed by the learner may 
be comprehended, internalized and integrated 
into the learner’s interlanguage system [40]. 
What is more, teachers have regularly encour-
aged students from the explicit group not to be 
too categorical in their statements, to mitigate 
their claims which has also had an effect on writ-
ing results. Finally, the success of the explicit 
group can be explained by the fact that all the 
students involved in the study are Russian adults 
who are accustomed to the explicit language 
teaching approach. 

Conclusion
The increasing role of English in academic 

settings has brought some challenges to L2 writ-
ers who are forced to publish their research 
papers or to write grant proposals in English, 
which requires knowledge of core pragmatic 
features of academic writing, including stance 
features. The English for Postgraduate Students 
program establishes a requirement for post-
graduate students to know both the linguistic 
and metadiscourse features of academic genres 
as well as follow academic writing and speaking 
standards.

This study aimed to explore the use of stance 
markers as metadiscourse features in English 
RPs written by engineering postgraduate stu-
dents instructed explicitly or implicitly in order 
to reveal which teaching approach is more ef-
fective in the academic writing skill improve-
ment. The results revealed significant differences 
in the use of stance resources by the postgradu-
ate students from two groups. In terms of com-
pliance with the academic writing norms, the 
explicit instruction was found to be more effec-

tive. The analysis found that while the explicit 
group tended to mitigate their claims and hide 
authorial presence, the students exposed to the 
implicit instruction expressed stronger com-
mitments to propositional content and showed 
writer visibility in the text which considers to 
be inappropriate in English-language academic 
writing.

To conclude, it is necessary to point out limi-
tations of the study. First, it should be admitted 
that the research results presented here are lim-
ited due to a small number of participants and 
RPs collected to build the corpus. Due to this 
limitation, the research results can be inter-
preted only as trends which may be confirmed 
or rejected by comparative research based on a 
larger corpus and involving a larger number of 
participants. Second, this analysis was limited to 
written academic discourse. It will be of interest 
to see if the type of instruction has an effect on 
the use of stance features in oral presentations 
of research results. Third, six weeks of instruc-
tion were not so adequate to compare the dif-
ferences between the two approaches in terms 
of success. The intervention duration should 
be extended. The implicit approach may turn 
out to be more effective for students exposed 
to long-term instructions. Finally, data used 
for the study was obtained immediately after 
instruction. It would be useful to collect data 
several months later after the interventions to 
compare the long-term and short-term effects. 

The findings point to important considerations 
for teaching both EAP and other academic dis-
ciplines and contribute to previous studies of the 
benefits of instruction in the development of prag-
matic and other competences required for future 
specialists. The findings can be employed by cur-
riculum designers to create materials for learners 
and instructors in their teaching practice.
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«Высшее образование в России»  –  ежемесячный  общероссийский  научно-пе-
дагогический журнал, публикующий результаты фундаментальных, поисковых и при-
кладных проблемно-ориентированных исследований наличного состояния высшей 
школы и тенденций ее развития, выполненных на стыке наук с позиций педагогики, 
социологии, истории, экономики и менеджмента. В журнале обсуждаются актуаль-
ные вопросы теории и практики модернизации отечественного и зарубежного выс-
шего образования. Особое внимание уделяется проблемам подготовки и повышения 
квалификации научных и научно-педагогических работников высшей школы.

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

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

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

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

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

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

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

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

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