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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. Авторами данной работы проведён комплексный анализ места университе-
та в экосистеме образования взрослых исходя из характерных для него функций, приорите-
тов деятельности и возникающих напряжений. Проанализировано участие университетов 
в профессиональной подготовке взрослых. Исследовательский фокус внимания спроециро-
ван на оценку ситуации на институциональном (университет как социальный институт) 
и организационном уровне (университет как конкретное учреждение высшего образования). 
Представлено обсуждение перспектив трансформации места университета в экосистеме 
образования взрослых.

Исследование проведено с использованием метода полуформализованного интервью 
(n=36) с представителями коммерческого и государственного сектора, занимающими клю-
чевые должности (руководители и высший управленческий менеджмент вузов, корпоратив-
ных университетов, организаций образовательного консалтинга, провайдеры услуг нефор-
мального образования и пр.).

Основные результаты. Выделено несколько точек позиционирования университета в 
структуре экосистемы образования взрослых: 1) университет – ядро образовательной 
экосистемы, удерживает за собой этот статус; 2) университет занимает центральное 
место в образовательной экосистеме, но может лишиться этого статуса при определён-
ных действиях или бездействии; 3) университет не является ядром образовательной эко-
системы и не должен им быть; 4) университет не является ядром образовательной экоси-
стемы, но мог бы им стать.

По оценкам большинства экспертов, университеты занимают центральное место в эко-
системе образования взрослых и имеют высокий потенциал для удержания лидерских пози-
ций при соблюдении актуальности образовательного материала и его соответствия запро-
сам рынка труда. При этом важно учитывать, что отдельные участники образовательной 
экосистемы (онлайн-платформы, корпоративные университеты и прочие) стремительно 
наращивают влияние и реализуют масштабные образовательные программы для населения. 
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Университеты, обладая высоким уровнем доверия населения и преимущественно отвечая за 
фундаментальное профессиональное образование, заинтересованы в аккумулировании пре-
имуществ иных участников образовательной экосистемы. Оптимальное представление 
университета как центрального хаба образовательных практик для населения, аккумули-
рующего преимущества прочих субъектов экосистемы образования взрослых. 

Статья адресована административно-управленческому персоналу вузов, представите-
лям органов исполнительной власти и реального сектора экономики, научно-педагогическим 
работникам и аспирантам, стремящимся к изучению непрерывного образования взрослых.

Ключевые слова: университет, образование взрослых, высшее образование, социология 
образования, дополнительное профессиональное образование, профессиональное образо-
вание, непрерывное образование, повышение квалификации, образовательная экосистема, 
Приоритет-2030

Для цитирования: Ефимова Г.З., Семёнов М.Ю. Экспертная оценка места университе-
та в экосистеме образования взрослых // Высшее образование в России. 2024. Т. 33. № 4.  
С. 9–32. DOI: 10.31992/0869-3617-2024-33-4-9-32
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Abstract. The authors of the present paper conducted a comprehensive analysis of university 
place in the ecosystem of adult education, based on its characteristic functions, priorities of activ-
ity and emerging tensions. The participation of universities in the professional training of adults 
is analyzed. The research focus is projected on the assessment of the situation at the institutional  
(a university as a social institution) and organizational level (a university as a specific institution of 
higher education). A discussion of the prospects for transforming the place of higher institution in 
the ecosystem of adult education is presented.

The study was conducted using a semi-formalized interview method (n=36) with representatives 
of the commercial and public sector occupying key positions (heads and top management of univer-
sities, corporate universities, educational consulting organizations, providers of non-formal educa-
tion services, etc.).

Main results. Several points of university positioning in the structure of adult education ecosys-
tem are identified: 1) the university is the core of the educational ecosystem and holds this status;  
2) the university occupies the central place of the educational ecosystem, but can lose this status by 
certain actions or inaction; 3) the university is not the core of the educational ecosystem and should 
not be; 4) the university is not the core of the educational ecosystem, but could become it.
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According to most experts, universities occupy a central place in the ecosystem of adult educa-
tion and have a high potential to retain leadership positions, provided that the educational material 
is relevant and meets the demands of the labor market. At the same time, it is important to consider 
that some participants of the educational ecosystem (online platforms, corporate universities and 
others) are rapidly increasing their influence and implementing large-scale educational programs 
for the population. Universities, having a high level of public trust and being mainly responsible for 
fundamental professional education, are interested in accumulating the advantages of other par-
ticipants of the educational ecosystem. It is optimal to present the university as a central hub of 
educational practices for the population, accumulating the advantages of other actors of the adult 
education ecosystem.

The article is addressed to administrative and managerial staff of universities, representatives of 
executive authorities and the real sector of the economy, scientific and pedagogical staff and gradu-
ate students seeking to study lifelong learning of adults.

Keywords: university, adult education, higher education, sociology of education, additional 
vocational education, vocational education, continuing education, advanced training, educational 
ecosystem, Priority 2030

Cite as: Efimova, G.Z., Semenov, M.Yu. (2024). Expert Evaluation of University’s Place in the 
Adult Education Ecosystem. Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia. Vol. 33, 
no. 4, pp. 9-32, doi: 10.31992/0869-3617-2024-33-4-9-32 (In Russ., abstract In Eng.).

1 Adult education: the Hamburg Declaration; the Agenda for the Future. URL: // https://unesdoc.unesco.
org/ark:/48223/pf0000116114 (дата обращения: 12.02.2024).

Введение
Образование взрослых и обучение на 

протяжении всей жизни – один из наибо-
лее значимых факторов, влияющих на эко-
номический рост и социальное развитие. 
Для адекватного ответа на социально-эко-
номические вызовы возникает необходи-
мость модернизации системы професси-
онального образования, улучшения стан-
дартов преподавания и создания сети уч-
реждений непрерывного образования для 
взрослых. Для достижения данных целей 
исследователями предлагается внедрить 
андрагогическую модель обучения в про-
цесс профессионального образования на 
протяжении всей жизни [1]. Андрагогика 
представляется одной из доминирующих 
моделей обучения взрослых, имея реша-
ющее значение для экономического роста 
и социального развития [2]. Гамбургская 
декларация об обучении взрослых свиде-
тельствует, что в современном мире обра-
зование взрослых становится больше чем 
правом человека1.

С начала XXI века существенно измени-
лись образовательные практики для взрос-
лого населения, и возросла распростра-
нённость образования на протяжении всей 
жизни. Международные исследования убе-
дительно показывают серьёзные изменения 
в экосистеме образования взрослых и месте 
в ней высшего образования [3]. Исследова-
телями обозначаются несколько заметных 
сдвигов: повышение осведомлённости о роли 
образования взрослых / обучения на про-
тяжении всей жизни в ускорении экономи-
ческого роста, социальной сплочённости и 
мобильности, преодолении экономической и 
социальной изоляции и неравенства, а также 
развитии человеческого и социального капи-
тала. Отмечается спрос на более интегриро-
ванные, доступные и актуальные образова-
тельные процессы.

За последние два десятилетия образо-
вание взрослых и обучение на протяжении 
всей жизни претерпели значительные из-
менения, при этом повышенный акцент де-
лается на их роли в экономическом росте, 
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социальной сплочённости и мобильности, а 
также на решении проблем социальной изо-
ляции и неравенства. Растёт участие транс-
национальных организаций в политике в об-
ласти образования взрослых, что указывает 
на необходимость расширения глобального 
и национального сотрудничества и конку-
ренции [3].

Цель данной статьи: оценка современного 
состояния и возможностей российских уни-
верситетов занять позицию ядра в процессе 
формирования экосистемы образования 
взрослых. В рамках реализации обозначен-
ной цели при проведении эмпирического 
сбора и анализа данных предполагался по-
иск ответов на исследовательские вопросы, 
которые можно сформулировать так: 1) кто 
из современных провайдеров непрерывного 
образования является наиболее активным 
и/или «главным игроком»; 2) насколько ве-
роятна возможность университетам быть 
драйверами в развитии образования взрос-
лых и стать «ядром» образовательной эко-
системы в будущем?

Роль университета в образовании взрослых
Долгое время именно университет оста-

вался тем учреждением, где в основном мо-
лодёжь получала профессиональные знания. 
В силу специфики развития социально-тру-
довой сферы в начале XX века для успешной 
трудовой деятельности работнику было до-
статочно одного профессионального обра-
зования на протяжении всей жизни. В связи 
с этим представители старшего поколения не 
ощущали острой потребности вновь возвра-
щаться в университет для получения другой 
профессии или совершенствования компе-
тенций по имеющейся [4]. Лишь единицы 
практиковали непрерывное образование. 
Однако произошедшая трансформация со-
временных социальных реалий обозначила 
в качестве приоритета тренд на «образова-
ние в течение всей жизни» и вызванную им 
непрерывную профессиональную социали-
зацию, сопровождающуюся обновлением 
имеющихся знаний и приобретением новых.

Непрерывное образование направлено на 
поддержание и развитие профессиональных 
навыков, знаний и компетенций у взрослых 
людей на протяжении всей жизни [5–7]. Эта 
концепция основана на идее, что обучение и 
развитие не может ограничиваться школь-
ным или университетским образованием, а 
должно быть доступным для всех в течение 
жизни [8; 9]. Обучение в университете на 
программах бакалавриата обычно не рас-
сматривается как «образование для взрос-
лых» [10; 11]. Непрерывное образование 
может быть реализовано через различные 
формы: курсы повышения квалификации, 
семинары, мастер-классы, онлайн-курсы, 
вебинары. Также оно может быть органи-
зовано как самостоятельное обучение или в 
рамках образования на рабочем месте [12].

Потенциал онлайн-образования для об-
учения взрослых хорошо аргументирован. 
Учебные заведения для взрослых, особенно 
университеты, внедрили инфраструктуру 
для поддержки систем управления обучени-
ем (LMS), локальных вычислительных сетей 
(LAN), систем контента для управления обу-
чением (LMCS) и виртуальных учебных сред 
(VLE) [13]. При этом важно понимать как 
возможности, так и ограничения исполь-
зуемых в онлайн-образовании цифровых 
экосистем как платформ обучения, которые 
объединяют различные функциональные 
возможности и уделяют приоритетное вни-
мание потребностям взрослого учащегося 
[13].

Современные образовательные практики 
показывают, что обучение в университете 
становится востребованным среди населе-
ния средних и старших возрастных групп 
и различных уровней профессиональной 
подготовки. Это свидетельствует о нарас-
тающем тренде повышения значимости и 
потребности в образовании в целом и предо-
ставляемого университетами в частности. 
Последнему факту способствует высокий 
уровень доверия к высшим учебным заведе-
ниям со стороны населения, сформирован-
ный на протяжении столетий. В настоящее 
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время лидерский потенциал и значимость 
университетов в современном мире можно 
оценить как высокие [14]. Такой вывод ав-
торы делают на основании обзора современ-
ных международных тенденций в образова-
нии [2] и перспектив развития отечественно-
го университетского сектора2.

Университеты заинтересованы в позици-
онировании себя как учреждений, предо-
ставляющих образование для населения 
различных возрастных групп. Наращивая 
масштабы предоставления взрослым каче-
ственного образования, высшие учебные за-
ведения расширяют своё влияние, претендуя 
на центральное место в образовательной 
экосистеме. Важно отметить, что в данной 
работе авторы исходят из того, что развитие 
образования должно реализовываться по 
принципу экосистемного подхода, который 
позволит достичь высокого качества подго-
товки человеческого капитала и станет осно-
вой для устойчивого развития экономики и 
общества [15]. 

Во всём мире работодатели ориентиро-
ваны на рекрутинг сотрудников, облада-
ющих необходимыми знаниями, навыка-
ми и склонностями. При этом некоторые 
крупные компании (например, Google и 
PricewaterhouseCoopers) отказываются от 
университетских степеней в качестве обя-
зательного условия для трудоустройства на 
том основании, что они не являются хоро-
шим показателем успеха при трудоустрой-
стве [16]. Это может стать определённым 
негативным трендом, свидетельствующим о 
смещении ядра образовательной экосистемы 
взрослых с университетов на корпоративные 
обучающие центры. В качестве альтернативы 
или дополнения к университетским степе-
ням рассматривается получение микроком-
петенций [17]. Продолжительность такого 

2 Наглядным примером обозначенной тенденции является строительство в разных регионах России 
сети современных межвузовских университетских кампусов мирового уровня в рамках федерально-
го проекта «Создание сети современных кампусов», с 2023 по 2030 год реализуемого при поддержке 
национального проекта «Наука и университеты». Паспорт федерального проекта «Создание сети 
современных кампусов». URL: https://minobrnauki.gov.ru/upload/2024/01/ФП_Кампусы.pdf (дата 
обращения: 12.02.2024).

обучения варьируется от нескольких недель 
до нескольких месяцев и может соответство-
вать традиционным квалификациям. Спрос у 
взрослого населения на микрообразование 
объясняется качественным и гибким обуче-
нием и возможностью работодателей прове-
рить полученные компетенции доказатель-
ствам компетенций. Однако не всё так одно-
значно и имеются определённые опасения, 
связанные с внедрением и широким распро-
странением образовательных микрокреди-
тов [18]. Для того, чтобы такой вариант стал 
жизнеспособной альтернативой восполне-
ния пробелов в навыках и профессиональ-
ной переподготовки взрослых, важно пони-
мать, что микрообразование не существует 
изолированно [1], а является частью более 
широкой образовательной экосистемы.

В рамках нелинейной модели высшего об-
разования Г.Е. Зборовский в соавторстве с 
П.А. Амбаровой [19] и Е.А. Шуклиной [20] 
рассматривают университет именно как 
драйвер социально-экономического и со-
циокультурного развития, обеспечивающий 
конкурентоспособность в глобальном об-
разовательном пространстве и имеющий 
важное значение в жизни общества и кон-
кретных регионов страны. В частности, 
подчёркивается «превращение высшего об-
разования региона в драйвер его социаль-
но-экономического, культурного и научного 
развития» [20].

Как упомянуто выше, университеты рас-
пространяют образовательную функцию и 
на взрослые слои населения, не фокусиру-
ясь лишь на представителях молодёжи. Так, 
поэтапно может формироваться экосистема 
образования взрослого населения, которая 
предполагает автономное функциониро-
вание различных элементов и участников, 
взаимодействующих друг с другом, аккуму-
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лирующих силы и позитивно влияющих на 
процессы обучения и развития, обеспечивая 
населению доступное и качественное обра-
зование [21; 22]. Уже сегодня на уровне выс-
шего образования возникают новые фор-
маты образовательных практик, которые 
фиксируются современными исследователи, 
например такие как стадитьюбинг или обра-
зовательное блогерство [23]. Однако в этом 
случае на университете как ядре экосистемы 
будет лежать ответственность за её форми-
рование и привлечение в её структуру новых 
участников, а также непрерывная оценка 
профессиональной квалификации имею-
щихся участников.

Структура экосистемы  
образования взрослых

В экосистеме образования взрослых бу-
дет корректно обозначить акторов и инсти-
туциональные структуры, которые являют-
ся её составляющими [15]. Среди акторов 
авторы выделяют: преподавателей, трене-
ров и наставников, работающих как в шта-
те образовательных организаций, так и в 
статусе самозанятых или индивидуальных 
предпринимателей; взрослое население, 
желающее получить/получающее новые 
знания и навыки, совершенствующее свои 
компетенции; работодателей, заинтересо-
ванных в трудоустройстве специалистов, 
прошедших/проходящих профессиональ-
ную подготовку/повышение квалификации. 
К перечню институциональных структур 
можно отнести: высшие учебные заведения; 
учреждения среднего профессионально-
го образования; центры дополнительного 
образования, которые проводят курсы по-
вышения квалификации взрослых; корпо-
ративные университеты, организации, ком-
пании, учебные центры, предоставляющие 
обучение и профессиональное развитие для 
своих сотрудников; технологические плат-
формы массовых открытых онлайн-курсов, 
образовательные стартапы, онлайн-ресур-
сы, обеспечивающие взрослым доступ к об-
разовательному контенту и способные по-

высить эффективность обучения взрослых; 
профессиональные ассоциации и общества, 
представляющие интересы конкретной про-
фессии или группы профессий и ориентиро-
ванные на установление стандартов и этиче-
ских норм; образовательные консорциумы, 
объединяющие людей или организации, ра-
ботающие в определённой области.

Обозначенные структурные элементы об-
разуют сложную экосистему, где каждый 
участник играет специфическую роль в про-
цессе обучения и профессионального разви-
тия взрослых, обеспечивая при этом эффек-
тивное функционирование иных участников. 
Даже незначительное изменение одного 
элемента системы приводит к изменению 
(разной степени значимости) в деятельно-
сти прочих. Именно поэтому важно, чтобы 
все без исключения компоненты экосистемы 
взаимодействовали согласованно и эффек-
тивно, обеспечивая населению непрерывное 
и качественное образование. Взаимодей-
ствуя, они создают целостную и гармонич-
но функционирующую экосистему обра-
зования взрослых, которая способствует 
развитию компетенций, профессиональной 
подготовке и личностному росту взрослых. 
Обратим внимание, что специфика, степень 
интенсивности и регулярность взаимодей-
ствия структурных элементов экосистемы 
могут различаться в зависимости от решае-
мых задач и состояния экосистемы. Непре-
рывное образование взрослых играет клю-
чевую роль в этой экосистеме, обеспечивая 
постоянное обновление знаний и навыков у 
взрослого населения. Так, прослеживается 
актуальность изучения как современного 
состояния формирования образовательной 
экосистемы, так и выделения ключевых ак-
торов, оказывающих влияние на этот про-
цесс.

В определении понятия «образовательная 
экосистема» можно выделить такие призна-
ки, как динамичность, эволюционность, се-
тевая взаимосвязанность образовательных 
пространств, сопровождающая индивида 
или группы на протяжении всего жизненно-



15Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia. 2024, vol. 33, no. 4.

ExpErt Evaluation of univErsity’s placE in thE adult Education EcosystEm  

го цикла3. По аналогии с этим определени-
ем вузы становятся своеобразным хабом 
(от англ. hub – центр, узел), соединяющим 
множество прочих социальных акторов в 
единую сеть – образовательную экосистему. 
Индикатором данного процесса становится 
ситуация, когда обучающийся обращается 
в университет, как в некую «точку входа», 
имея уверенность, что именно здесь он полу-
чит весь комплекс необходимых ему знаний, 
а для получения дополнительных узкопро-
фессиональных сведений или более актуаль-
ных практических навыков он будет пере-
направлен к другим аккредитованным спе-
циалистам. В этом случае можно привести 
наглядный пример, как трактуется упомяну-
тый ранее хаб в космонавтике – это модуль 
космической станции, который использует-
ся для стыковки с другими модулями и кос-
мическими кораблями. Так и университет 
становится тем «модулем» и одновременно 
гарантом качества итогового образователь-
ного результата с привлечением всех необ-
ходимых для этого ресурсов, которыми об-
ладают участники образовательной экоси-
стемы в масштабе региона или страны.

Важно отметить, что в рамках представ-
ленного теоретико-эмпирического исследо-
вания экосистема образования взрослых мо-
жет рассматриваться как на региональном, 
так и общенациональном уровнях. Однако, в 
настоящее время, в условиях её продолжаю-
щегося формирования будет целесообразно 
анализировать её в региональном масштабе, 
и это не противоречит тому, что существуют 
перспективы для развития такой экосистемы 
более масштабно, в логике макрорегионов 
или всей страны.

Преимущественно зарубежные исследо-
ватели придерживаются аналогичного мне-
ния относительно центрального места уни-

3 Лукша П., Кубиста Дж., Ласло А., Попович М., Ниненко И. Образовательные экосистемы  
для общественной трансформации. Доклад Global Educational Future: под ред. П. Лукши,  
П. Рабиновича, А. Асмолова. С. 50. URL: https://futuref.org/educationfutures_ru#rec63669706 (дата 
обращения: хх.хх.2024).

4 В т. ч. в исследовании приняли участие эксперты из городов: Москва, Санкт-Петербург, Екатерин-
бург, Омск, Пермь, Петропавловск-Камчатский, Псков, Саранск, Тверь, Томск, Тюмень. 

верситета среди прочих субъектов образова-
тельной экосистемы. Вместе с тем, в научной 
литературе распространена точка зрения об 
отсутствии ярко выраженного ядра в обра-
зовательной экосистеме и приоритете пар-
тнёрских отношений между университетом 
и иными участниками сферы образования 
для взрослых [24; 25]. Взрослые сталкива-
ются с рядом трудностей, которые влияют 
на их способность добиваться успехов в 
образовании. К примеру, может различать-
ся мотивация к обучению, и её необходимо 
учитывать при работе с отдельным учащимся 
системы образования для взрослых. Обуче-
ние на протяжении всей жизни может быть 
усовершенствовано благодаря академиче-
ским и общественным партнёрствам [26; 27], 
которые объединяют образование, иссле-
дования, профессиональную подготовку и 
«третью миссию» университета.

Методика исследования
Исследование проводилось методом по-

луформализованного интервью с 36 экс-
пертами из 11 регионов России, входящих в 
6 федеральных округов4, в т. ч. 12 мужчин и 
24 женщины. Пул информантов сформиро-
ван из представителей коммерческого и го-
сударственного сектора – руководители и 
высший управленческий менеджмент вузов, 
корпоративных университетов и органи-
заций образовательного консалтинга, HR-
менеджеры высокотехнологичных предпри-
ятий и инновационного бизнеса, провайдеры 
услуг неформального образования и прочие. 
При формировании выборки сбалансирова-
ны группы экспертов из государственного/
коммерческого, образовательного/промыш-
ленного секторов. Ключевыми критериями 
отбора экспертов стали: наличие значитель-
ного профессионального опыта (не менее 3-5 
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лет) в сфере образования взрослых; высокий 
уровень компетентности и погружённость 
в практику в одном из дискурсивных полей. 
Методом «длинного стола» определена це-
левая выборка для экспертов, и проведены 
экспертные интервью. Выборка – целевая, 
построенная по принципу «восьмиоконной» 
модели И. Штейнберга, позволяющая ото-
брать наиболее компетентных специалистов 
по вопросу исследования, в т. ч. представите-
лей рыночного и нерыночного сектора5.

Серия экспертных интервью проведена с 
ноября 2023 г. по февраль 2024 г. Использо-
ван смешанный формат проведения интер-
вью – очный и дистанционный (с использо-
ванием интернет-платформы видеосвязи – 
Яндекс.Телемост). С информированного 
согласия экспертов проводилась видео- и 
аудиозапись интервью, на основании кото-
рой впоследствии осуществлялось транс-
крибирование материала с последующим 
анализом нарративов. Анонимизированный 
список информантов представлен в Прило-
жении.

Определённым ограничением проведён-
ного эмпирического исследования может яв-
ляться изначальное отсутствие акцента при 
разработке дизайна исследования и постро-
ения исследовательского инструментария на 
дифференциации вузов в соответствии с их 
местом в рейтингах и их степенью вовлечён-
ности в реализацию практик образования 
взрослых. Обозначенное ограничение мо-
жет быть преодолено на последующих эта-
пах реализации авторского эмпирического 
исследования путём корректировки выбор-
ки и исследовательского инструментария.

Результаты исследования
Обратимся к анализу ответов респонден-

тов на пул вопросов: «Кто является “глав-
ным игроком” в образовании взрослых?»; 
«Какие участники рынка непрерывного об-

5 Помимо авторов статьи в проведении серии интервью принимали участие участники научно- 
исследовательской группы – доценты Тюменского государственного университета М.Н. Кичерова, 
Е.В. Зюбан, И.С. Трифонова, Т.И. Паюсова.

разования наиболее активны?»; «Могут 
ли университеты стать драйверами в раз-
витии образования взрослых и “ядром” об-
разовательной экосистемы?».

Обозначая действующих лиц в образо-
вании взрослых, эксперты назвали: учреж-
дения среднего профессионального обра-
зования; государственные университеты; 
корпоративные университеты; платформы 
массовых открытых онлайн-курсов; образо-
вательные стартапы. При этом в определении 
«главного игрока» в экосистеме образова-
ния взрослых заметны явные различия. Эти 
различия становятся заметны в зависимости 
от возраста эксперта и сферы деятельности 
организации, которую он представляет.

Все эксперты разделяют точку зрения, что уни-
верситеты играют специфическую роль образования 
взрослых в рамках осуществления как формального, 
так и неформального образования. Ключевые на-
правления образовательной деятельности универ-
ситетов: просветительские проекты; краткосрочные 
курсы; перспективные магистратуры в сотрудниче-
стве с технологическими компаниями. Примечатель-
но, что обозначенные направления не всегда осущест-
вляются университетами монопольно, но также с 
привлечением партнёров из государственного или 
коммерческого сектора, образовательных, промыш-
ленных и иных направлений.

В рамках формального образования уни-
верситеты предоставляют широкий спектр 
образовательных программ для взрослых, 
включая бакалавриат и магистратуру, а так-
же осуществляя подготовку научно-педа-
гогических кадров (аспирантура, докторан-
тура) и дополнительное профессиональное 
обучение для лиц с высшим образованием. 
Эти программы обеспечивают структуриро-
ванный учебный процесс, ориентированный 
на конкретные отрасли или профессии, что 
позволяет взрослым получить квалифика-
цию, пополнить знания и усовершенствовать 
навыки в своей области деятельности, по-
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высить профессиональную компетентность, 
адаптируясь к изменяющимся требованиям 
рынка труда.

Практики неформального образования 
осуществляются университетами через на-
учно-популярные семинары, лектории, 
мастер-классы и другие мероприятия. Эти 
программы помогают взрослым расширить 
знания и навыки в различных областях, обе-
спечив личностный и профессиональный 
рост.

С развитием технологий университеты всё 
чаще предлагают образовательные онлайн-
программы, которые весьма востребованы 
взрослым населением ввиду высокой заня-
тости и ограниченного свободного времени. 
Онлайн-образование позволяет учащимся 
получать образование из любой точки мира, 
гибко управлять графиком обучения и со-
четать учёбу с трудовой деятельностью и се-
мейными обязанностями.

Университеты играют важную роль в 
профессиональном развитии взрослых, 
предоставляя программы по переподготов-
ке, повышению квалификации, консульта-
ционные услуги и карьерное сопровожде-
ние. Эти программы помогают взрослым 
адаптироваться к изменяющимся требова-
ниям рынка труда и развивать профессио-
нальную карьеру.

Занимая значимое место в экосистеме об-
разования взрослых, университеты выпол-
няют специфическую социальную роль, со-
действуя более полной интеграции взрослых 
в общество и обеспечивая социально-эко-
номическое развитие страны и отдельных 
регионов. Ключевые направления образова-
тельной деятельности университетов игра-
ют важную роль в обеспечении взрослым 
качественного образования и способствуют 
их личностному и профессиональному раз-
витию.

Обозначенные экспертами нарративы в 
отношении места университета (как соци-
ального института) в структуре экосистемы 
образования взрослых можно разделить на 
несколько блоков:

1) университет – ядро образовательной 
экосистемы и удерживает за собой этот ста-
тус;

2) университет занимает центральное ме-
сто в образовательной экосистеме, но может 
лишиться статуса при определённых дей-
ствиях или бездействии;

3) университет – не является ядром об-
разовательной экосистемы и не должен им 
быть;

4) университет – не является ядром обра-
зовательной экосистемы, но мог бы им быть.

Последовательно рассмотрим каждую из 
обозначенных позиций, детально аргумен-
тируя высказываниями экспертов.

Университет – ядро образовательной 
экосистемы и удерживает за собой этот 
статус

Характеризуя место университета в эко-
системе образования взрослых, эксперты 
оказались единодушны во мнении: по срав-
нению с иными субъектами именно вуз даёт 
лучшую теоретическую основу по профес-
сии, формирует системное мышление, закла-
дывает фундамент, на который потом могут 
лечь любые отдельные навыки. Именно эти 
основания становятся ключевыми в закре-
плении за университетом статуса «ядра» 
экосистемы на долгосрочную перспективу.

В вузовских образовательных програм-
мах население видит фундаментальность, и 
когда у них возникает потребность обучить-
ся чему-то более основательно, они идут в 
университет – к профессионалам и знатокам 
своего дела за формальным образованием. 
«За фундаментальными знаниями люди об-
ращаются именно в вузы, а в коммерческие 
структуры – за быстрыми поверхностны-
ми знаниями “по кусочкам”, необходимыми 
для отработки отдельных навыков. Для 
каждого потребителя подходит свой обра-
зовательный продукт, и нужно понимать, 
как для него выстроить образовательную 
программу» (эксперт № 1).

Поддержанию центрального места уни-
верситетов в образовательной экосистеме 
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способствует позитивный имидж универси-
тетов в общественном сознании как учреж-
дений формального образования. «Для боль-
шинства взрослых сохраняется высокая цен-
ность диплома гособразца. Университету 
важно ценить преимущество и использовать 
все возможности, чтобы оставаться в трен-
де. Нужно транслировать населению идею: 
зачем учиться у какого-то блогера, если есть 
целый университет, где работают крутые 
специалисты и можно вечерние трёхмесяч-
ные курсы пройти» (эксперт № 25).

Население сохраняет высокий уровень 
доверия к университетскому образованию. 
«Университету не нужно тратить огром-
ные финансы, чтобы ему поверили и приш-
ли на обучение. В сознании людей универси-
тет – центр качественного образования, 
где работают преподаватели с высокой 
квалификацией, где уютные аудитории и 
оснащённые современным оборудованием 
лаборатории». При этом, «неправильно ис-
пользовать потенциал вузовского сообще-
ства просто на просветительские проек-
ты – расточительство. Всё-таки миссия 
вуза – не развлекательная» (эксперт № 4).

Наряду с университетами в образователь-
ной экосистеме эксперты выделяют такого 
сильного игрока как коммерческие образова-
тельные организации. Но он не конкуриру-
ет с системой высшего образования, так как 
имеет иную специфику деятельности. «Для 
получения профессиональной компетенции 
ключевым игроком всегда был и остаётся 
университет, а всё что касается soft skills – 
про корпоративные тренинги и частные об-
разовательные практики. В этом случае 
вузовские программы не всегда доступны по 
цене» (эксперт № 17).

Анализируя образовательную деятель-
ность коммерческих организаций и частных 
бизнес-тренеров, эксперты характеризова-
ли её как успешную, но подчёркивали не-
устойчивость их статуса в образовательной 
экосистеме. «Они разрабатывают хорошие 
образовательные программы, но им прихо-
дится постоянно мониторить, что сегодня 

наиболее актуально. И будут рассказывать 
о том, что “на волне”, даже если не очень 
компетентны. Если завтра сфера образова-
ния перестанет быть им выгодна, они пере-
ключатся на что-то другое» (эксперт № 1). 
При этом эксперты подчёркивали устойчи-
вость и фундаментальность университетско-
го образования с предоставлением гарантий 
качества. «У университетов навсегда оста-
нется функция обучать население. Если 
раньше это была преимущественно моло-
дёжь, то теперь – люди разных возрастов. 
В отличие от коммерческих структур, мы 
никогда не бросим эту функцию, будем под-
держивать высокое качество работы, со-
храняя репутацию» (эксперт № 30).

Университет – пока ещё ядро образова-
тельной экосистемы

Выше авторы рассмотрели аргументы 
экспертов в поддержку точки зрения о цен-
тральном месте университета. Здесь важно 
заметить, что несмотря на его лидирующее 
положение, оно может быть утрачено при 
определённых действиях как самого уни-
верситета, так и прочих субъектов образова-
тельной экосистемы.

Признавая центральное место современ-
ных университетов в экосистеме образования 
взрослых, отдельные эксперты сомневаются в 
долгосрочности данной позиции. По их мне-
нию, приоритетное место в образовательной 
экосистеме будет оставаться за университе-
тами до той поры, «пока образовательные 
онлайн-платформы не станут массово ли-
цензироваться и не получат возможность 
выдавать дипломы государственного образ-
ца, как вузы. Как только это произойдёт, за-
хват власти будет полностью за платфор-
мами, и формально университеты будут не 
нужны. Если онлайн-школы будут выдавать 
диплом, идентичный вузовскому, огромное 
количество студентов с удовольствием их 
закончат. К университетам сохраняется се-
рьёзное отношение» (эксперт № 8).

Эксперты отметили тренд на формирова-
ние у населения инициативного запроса на об-
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разование. «Сегодня не всем нужен официаль-
ный диплом в подтверждение образователь-
ного результата. Ценность документа со-
храняется для государственных служащих, 
которым требуется переподготовка раз в 
три года, и они идут на классические скучные 
курсы переподготовки» (эксперт № 25).

В сознании родителей студентов универ-
ситет пока имеет высокий престиж. «Они 
понимают, что их ребёнок обязательно 
должен получить образование именно в уни-
верситете. Но лет через пять-семь придёт 
следующее поколение родителей, а это ко-
роткий срок для университета, и мы можем 
потерять часть абитуриентов. Новые ро-
дители, имеющие опыт обучения на онлайн-
платформах, могут уже не испытывать 
такого пиетета перед высшим образовани-
ем» (эксперт № 15).

Рассмотрим конкретные условия, соблю-
дение которых позволит университету за-
крепить за собой статус «ядра» экосистемы 
образования взрослых. 

Совершенствование требований к про-
фессорско-преподавательскому составу 
университетов

В силу своей специфики университет име-
ет дуальный статус, одновременно являясь 
площадкой для образования взрослых и ра-
ботодателем для некоторых из них (напри-
мер, научно-педагогических работников). 
«В университетах есть бесчисленное коли-
чество программ повышения квалификации, 
которые для своих сотрудников зачастую 
бесплатны. Я систематически пользуюсь 
щедростью университета на протяжении 
многих лет, обучаясь на курсах английско-
го языка. Это всегда воспринималось не как 
сверхнагрузка, а как способ развлечься и не-
принуждённо пообщаться в кругу коллег на 
иностранном языке» (эксперт № 29).

Университеты нуждаются в ориентации 
на непрерывное повышение профессиональ-
ной подготовки и поддержание устойчивой 
мотивации педагогов к развитию. «Препо-
давателю важно постоянно обучаться и 

иметь прикладной опыт. Чтобы они знали, 
какие технологии используют те же IT-
компании, чтобы они готовили достойных 
будущих специалистов. Вот [название уни-
верситета] у них все преподаватели – дей-
ствующие айтишники..., кто-то с Яндекса 
или других крупных или не очень крупных 
компаний. То есть если это дизайнер, то 
действующий дизайнер [название фирмы], 
который уже отрисовал кучу мобильных 
приложений и понимает, что такое вёр-
стка, что такое UX и всё остальное. Да, 
они могут преподавать теорию, но с разво-
ротом на практику. Свой курс я тоже вы-
страиваю так, чтобы включить свой при-
кладной опыт, который получаю в своих 
компаниях» (эксперт № 34).

Так для удержания лидерских позиций в 
экосистеме образования взрослых универ-
ситеты должны разработать и планомерно 
реализовывать стратегию повышения квали-
фикации своего персонала и поддержание их 
трудовой мотивации и вовлечённости. Важно 
вкладывать больше ресурсов в профессио-
нальное развитие собственных педагогов.  
«В университетах мало деятельных пре-
подавателей вузов, заинтересованных в из-
менении ситуации. Большинство препода-
вателей привыкли работать по старинке и 
не хотят менять сложившиеся традиции. 
Отчасти именно поэтому университеты 
вступают в партнёрства и открывают со-
вместные программы с такими гигантами 
как Яндекс, Нетология и пр.» (эксперт № 6).

Повышение маркетинговой активности
При наличии высокого потенциала многие 

вузы проигрывают представителям коммер-
ческого сектора образовательной экосисте-
мы. В частности, университеты не настолько 
активны и настойчивы в рекламе образова-
тельных программ, как обучающие старта-
пы и отдельные индивидуальные предпри-
ниматели. Причину эксперты видят в том, 
что «университеты и преподаватели не от-
носятся к своей работе как к бизнесу. Но, 
чтобы оставаться успешными, нужно про-
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давать свой продукт каждый день и быть на 
слуху. Университеты часто придерживают-
ся стратегии “ждать, что к нам придут”. 
Но на рынке образовательных продуктов всё 
устроено немного иначе. Остальные игроки 
не сидят и не ждут обучающихся, а привле-
кают их. Побеждает тот, у кого сильнее 
развита коммерческая жилка. Небольшие 
частные структуры и индивидуальные пред-
приниматели оказываются успешными за 
счёт более высокой активности по сравне-
нию с вузами» (эксперт № 1).

Совершенствование форматов образо-
вательного контента

Субъектам образовательной экосистемы 
важно учитывать запросы взрослых к фор-
мату обучения. Так эксперты обозначили, 
что образ жизни, трудовые и семейные обя-
зательства взрослых, делают более привле-
кательным для них обучение в формате кра-
ткосрочной переподготовки и повышения 
квалификации (эксперт № 1). 

В подавляющем большинстве универси-
тетов основной формой обучения является 
лекция. «Если мы говорим про дополнитель-
ное профессиональное образование, нельзя 
научить людей современным навыкам, если 
всё, что практикуешь с ними, это лекция.  
В корпоративном секторе появляются и 
развиваются тренинговые форматы. Они 
принимаются педагогами университетов, 
но не столь быстро. Отдельные вузы при-
глашают для ведения занятий бизнес-тре-
неров, которые профессионально занима-
ются корпоративным обучением. Это осве-
жает университетскую атмосферу. Но так 
происходит не везде» (эксперт № 14).

Университет может стать драйвером об-
разования взрослых, если расширит спектр 
точечных краткосрочных программ. «Если 
человек в течение жизни сменил пять сфер 
деятельности, сомнительно, что он пять 
раз будет по четыре года учиться в уни-
верситете. Более актуальный для него 
вариант – курсы переподготовки или про-
граммы дополнительного образования дли-

тельностью полгода-год. Если у взрослого 
работающего человека запрос на актуализа-
цию компетенций, то ему подходят неболь-
шие прикладные программы. Он купит один 
онлайн-курс, потом второй, несколько книг 
прочитает по изучаемой теме, а остальное 
подскажут коллеги из соответствующего 
отдела в его организации» (эксперт № 7).

Некоторые информанты выражали со-
мнения в отношении эффективности фор-
мата онлайн-образования для взрослых по 
причине занятости. «Много значит формат 
образования. Мои сотрудники почти полго-
да учились дистанционно. Эффективность 
была невысокая – в рабочее время тебя все 
отвлекают, вечером учиться не хочется, но-
чью – спишь, в субботу-воскресенье – отды-
хаешь. Тут один вариант – ехать в команди-
ровку. Я их отправила в Москву учиться, и 
вот недавно они вернулись из командировки. 
Все в восторге! Обучение “человек–человек” 
воспринимается гораздо лучше. Оказывает-
ся, так приятно, когда тебе буквально на 
пальцах, доходчиво объясняют материал, 
дают наглядные схемы, а не только показы-
вают экран!» (эксперт № 7).

Вместе с тем от современного универ-
ситета ждут гибридных образовательных 
практик, чтобы занятия вели теоретики и 
практики, чтобы обучение велось как в ауди-
ториях, так и дистанционно (эксперт № 33). 
По оценкам экспертов, такой формат смо-
жет обеспечить только сотрудничество с 
промышленными партнёрами. 

Повышение сфокусированности универ-
ситетов на образовании взрослых

Признавая, что вузы имеют большой по-
тенциал стать ядром экосистемы образова-
ния взрослых, эксперты отмечают наличие 
серьёзной проблемы. «Университеты вос-
принимают дополнительное образование 
именно как “дополнительное” к основно-
му виду своей образовательной деятель-
ности. Это при том, что вузы на рынке 
образования являются серьёзной силой. 
Поэтому нужно предпринимать меры для 
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содействия развитию сетевых образова-
тельных программ и сетевого партнёрства. 
Объединение ресурсов, усилий взаимодей-
ствия с работодателями, их привлечение 
на эти программы позволяет компенсиро-
вать дефицит собственной рабочей силы 
и её перегруженность» (эксперт № 21). Со-
временный университет ориентируется пре-
имущественно на молодёжь, существенно 
недооценивая свой потенциал и социальную 
значимость своей деятельности. «Целевая 
группа взрослого населения и пожилых пока 
не рассматривается как интересное поле 
деятельности, несмотря на то, что здесь 
можно привлечь много ресурсов» (эксперт 
№ 11). Причиной отсутствия фокуса на до-
полнительном образовании может быть пе-
регруженность программами бакалавриата 
и магистратуры, недостаточная подготовка 
научно-педагогических работников, а также 
инерционность руководства университета.

Открытость университета и готов-
ность к сотрудничеству с иными субъек-
тами экосистемы

Рассматривая университет на организа-
ционном уровне как конкретное учрежде-
ние высшего образования, многое зависит 
от позиции руководства, ресурсных воз-
можностей вуза и его готовности пробовать 
различные форматы партнёрства с другими 
субъектами экосистемы образования взрос-
лых. «Руководители университетов быва-
ют разные: одних устраивает имеющееся 
положение дел и им не нужна лишняя голов-
ная боль. Руководители и топ-менеджмент 
других вузов ищут новые пути взаимодей-
ствия с партнёрами из корпоративного 
сектора и не только. Они заинтересованы 
в разных вариантах сотрудничества и со-
вместной разработке интересных образо-
вательных продуктов. Происходит борьба 
инновационности мышления и консерва-
тизма» (эксперт № 22). При этом при за-
ключении сотрудничества важно опреде-
лить, какой функционал закреплён за вузом, 
а какой за партнёрами.

По оценкам экспертов, вузы давно сохра-
няют статус лидеров в развитии образования 
взрослых и являются ядром образователь-
ной экосистемы. В университете сконцен-
трирован большой потенциал, есть методи-
ки, материально-техническая и ресурсная 
база, но самое ценное – кадры, которые 
обладают гораздо большими знаниями, чем 
необходимо для прочтения курса студентам 
в рамках учебной дисциплины. Есть доценты 
и профессора, готовые поделиться знаниями 
с окружающими. «Университетам пора вы-
ходить за пределы своих стен и открыть 
двери, чтобы поделиться знаниями со всеми 
желающими. Если всё это вместе сложить, 
то и получится ответ на вопрос, почему 
вузы вполне способны стать драйверами 
развития образования взрослых» (эксперт 
№ 29).

Вместе с влиянием руководства, которое 
определяет стратегические приоритеты в 
развитии университета, на него наклады-
вает отпечаток ресурсная база. На место, 
которое занимает конкретный университет 
в образовательной экосистеме, значимое 
влияние оказывает его специфика. «Все 
университеты разные: богатые и бедные, с 
практически безграничными ресурсами или с 
меньшим их количеством» (эксперт № 29). 

Также существенное значение имеет го-
родская и региональная специфика. «Возь-
мём в качестве примера наш промышленный 
город-миллионник. Все знают, что вузы в 
нашем регионе дают качественное образо-
вание, отлично обучают по основным об-
разовательным программам, абитуриенты 
имеют высокий средний балл ЕГЭ. Прекрас-
ные показатели, но дополнительное образо-
вание “не стреляет”. Потому что есть он-
лайн-платформы – гиганты, которые хоро-
шо зарекомендовали себя» (эксперт № 23).

Университет – не ядро образователь-
ной экосистемы и не должен им быть

Лишь отдельные эксперты как из государ-
ственного, так и из коммерческого сектора 
отмечали, что в современной ситуации вузы не 
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являются ядром экосистемы. «Теоретически 
университет может стать одной из основ-
ных площадок, но не драйвером образования 
взрослых. Ему это даже не нужно. Как соци-
альный институт университет ориентиро-
ван на подготовку молодых профессионалов. 
Так и должно оставаться, вместе с развити-
ем мощной системы воспитательной рабо-
ты, которая начинает полноправно звучать 
в вузах. Это радует, так как неправильно 
делать перекос в сферу образования без до-
статочного внимания воспитанию профес-
сионала, которому могут быть безразличны 
окружающие люди» (эксперт № 31).

Лидерские позиции в экосистеме образо-
вания взрослых университет получает, когда 
включён в федеральное финансирование. 
«Вузы, которые позиционируют себя как 
успешные в плане заработка на дополни-
тельном профессиональном образовании – 
часто лукавят. Например, когда [название 
регионального университета] отчитыва-
ется, какие они молодцы и как много денег 
заработали, мне сразу хочется сказать: 
“Конечно, если вы –федеральный оператор 
и деньги идут через вас, то вы обязатель-
но будете молодцы. Если наши с вами вузы 
станут федеральными операторами, то мы 
тоже будем молодцы и станем делить этот 
пирог”» (эксперт № 35).

Университет – не ядро образователь-
ной экосистемы, но мог бы им быть

Примечательно, что ни один эксперт не 
высказал данную позицию в отношении 
университета как социального института. 
Подобные оценки касались лишь конкрет-
ных университетов. «Наш региональный 
университет никогда не станет центром 
образовательной экосистемы. В нём нет 
людей, готовых давать те знания, которы-
ми жители заинтересуются с точки зрения 
повышения квалификации и переподготов-
ки. Чтобы это не сводилось к формальному 
получению бумажки, а действительно вело 
к формированию конкретных профильных 
компетенций» (эксперт № 34).

Актуальность образовательного кон-
тента

Для встраивания университета в цен-
тральную позицию в образовательной эко-
системе взрослых он «должен чувствовать 
рынок труда и постоянно обновлять обра-
зовательные продукты, внедряя в них что-
то интересное и закрепляя то, что уже про-
верено временем» (эксперт № 1). При этом 
университету не хватает решительности в 
предпринимаемых действиях. «Хотелось, 
чтобы университет стал более агрессив-
ным в плане применения образовательных 
и маркетинговых инструментов, разноо-
бразия актуальных программ. Но так как 
вуз – федеральная структура, ему сложно 
вносить быстрые изменения и гибко реаги-
ровать на изменение рынка. Трудно пред-
ставить стремительно меняющуюся обра-
зовательную программу в университете. Но 
это было бы замечательно» (эксперт № 32).

Определённую трудность в повышении ла-
бильности образовательного контента пред-
ставляет бюрократия. Развивая тему бюро-
кратизированной специфики высшего обра-
зования, эксперты отмечали, что если универ-
ситету удастся переломить многочисленные 
бюрократические практики, то он может стать 
драйвером развития экосистемы образования 
взрослых. «Пока вузовская бюрократия не 
позволяет нам это сделать. Даже если есть 
отдельные преподаватели, готовые быстро 
переориентироваться, вузовская система не 
готова к этому» (эксперт № 12).

«Население среднего и старшего возрас-
та способно сформулировать точный за-
прос к образовательной практике. Он отли-
чается от запросов студентов, которые не 
всегда осознают, что они хотят получить 
от обучения в университете. Для взрослых 
актуален тренд обучения отдельным те-
мам и навыкам. Для университетов это и 
значительно больший риск – взрослый сту-
дент может отчислиться, если не увидит 
актуальных для себя знаний. Его взгляд на 
образование прагматичен, зря тратить вре-
мя он не станет» (эксперт № 5). 
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У взрослых людей преобладают рацио-
нальные суждения относительно какого-ли-
бо обучения. «Если я прошёл обучение – у 
меня должно что-то прирасти в зарплате, 
я смогу претендовать на другие карьерные 
позиции, либо ещё что-то подобное должно 
произойти» (эксперт № 12).

В нарративах высказываний экспертов 
звучит, что для того, чтобы занять лидерскую 
позицию в экосистеме образования взрос-
лых, университетам нужна «перепрошивка, 
стремление изменяться и перепозициониро-
ваться» (эксперт № 10). В том числе учиты-
вая ключевые ограничения, препятствующие 
получению образования взрослыми, среди 
которых эксперты отмечали: отсутствие 
времени; низкую мотивацию к получению 
знаний и выработке компетенций; необходи-
мость совмещения работы и обучения, кото-
рая ведёт к «поверхностному» потреблению 
образовательного контента.

Выводы 
Грамотно выстроенная и планомерно ре-

ализуемая в национальном и региональном 
масштабе система образования взрослых 
способствует повышению профессиональ-
ного уровня населения, обеспечению трудо-
вой занятости, снижению темпов безрабо-
тицы, повышению гражданской активности 
и снижению социального неравенства. На 
корпоративном уровне инвестирование в 
образование взрослого населения приносит 
значительные социально-экономические вы-
годы для сотрудников, организации и эконо-
мики региона в целом.

Экспертные оценки в отношении места 
университетов в образовательной экосисте-
ме можно разделить на три группы.

1. Центральное место. Университет вос-
принимается как драйвер в развитии обра-
зования взрослых и «ядро» образователь-
ной экосистемы, существенно выделяясь на 
фоне иных участников рынка и оказывая на 
них сильное влияние.

2. Полупериферия. Университет участву-
ет в образовательном процессе наряду с про-

чими участниками рынка образования для 
взрослых. В этом случае университет получа-
ет возможности к продуктивному сотрудни-
честву с другими образовательными учреж-
дениями, чтобы предоставить обучающимся 
широкий спектр возможностей для обучения.

3. Периферия. Университет не является 
основным поставщиком образовательных 
услуг для взрослого населения, оказывая 
слабое влияние на экосистему образования 
взрослых.

Здесь следует обратить внимание на раз-
личие во мнениях отдельных информантов 
в отношении университетов, входящих в ка-
тегорию «полупериферия». Одни эксперты 
аргументированно высказывались о том, что 
университеты и не должны стремиться к цен-
тральным позициям в экосистеме. Другие же 
эксперты, которых большинство, отмечали, 
что университет уже занимает центральное 
место в экосистеме.

Анализируя обозначенные экспертами 
нарративы, стоит обратить внимание на не-
сколько ключевых аспектов. Во-первых, 
предполагает ли структура образовательной 
экосистемы наличие центральной позиции 
(«ядра»), которую занимает один из участ-
ников? В этом отношении все без исключе-
ния эксперты согласились с тем, что в обра-
зовательной экосистеме должен быть лидер, 
который задаёт «правила игры» и перспек-
тивные тренды. 

Во-вторых, кто занимает центральное 
место в образовательной экосистеме или 
претендует на него? Ответы экспертов раз-
делились на два полюса. Подавляющее 
большинство экспертов придерживаются 
мнения, что «ядром» образовательной эко-
системы взрослых является университет (30 
человек из 35 опрошенных), а остальные на 
центральное место ставят представителей 
коммерческого сектора. Несмотря на то, что 
большинство экспертов отдали приоритет 
университетам, они также обозначали вы-
сокий потенциал представителей коммерче-
ского сектора в функционировании образо-
вательной экосистемы. 
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Третий значимый аспект, который звучал 
в ответах от экспертов – должен ли универ-
ситет занимать центральное место в обра-
зовательной экосистеме? Большинство экс-
пертов согласились с этим утверждением, 
отводя университетам приоритетную роль в 
образовательной экосистеме.

Рассмотрим далее актуальное соотно-
шение сил университета и иных ключевых 
«игроков» образовательной экосистемы 
(Табл.). 

По оценкам экспертов, в настоящее время 
реальное положение дел в образовательной 
экосистеме в наибольшей степени отражают 
варианты (4), (5), (7) и (8). При наращива-
нии потенциала коммерческих участников 
рынка образования взрослых в перспекти-
ве десяти лет имеется некоторая тенденция 
смещения потенциала в сторону вариантов 
(4) и (5). При этом для ведущих российских 
университетов актуальны варианты (4) и 
(7), свидетельствующие о параллельном или 
даже опережающем наращивании универси-
тетами ресурсного потенциала.

Также, по оценкам экспертов, для россий-
ской образовательной экосистемы являются 
утопичными и нереализуемыми в десятилет-
ней перспективе варианты (1), (2), (3), (6) и 
(9). Такие варианты соотношения влияния 
университета и иных участников экосистемы 
образования взрослых, как (3), (6) и (9) могут 
быть актуальны лишь для низкорейтинговых 
университетов.

При этом в современных реалиях не-
актуальным вариантом развития событий 
становится функционирование университе-
та как автономного субъекта при осущест-
влении образования взрослых. Его полно-
ценное и эффективное функционирование 
возможно при условии привлечения других 
участников рынка и представителей реаль-
ного сектора экономики на правах равно-
правного партнёрства или периодического 
сотрудничества.

Экспертами отмечается институциональ-
ная необеспеченность непрерывного об-
разования взрослых, что свидетельствует о 
несформированности образовательной эко-
системы и функциональной разрозненности 
отдельных её субъектов.

Эффективное развитие университетов 
и закрепление за ними центральной роли в 
образовательной экосистеме требует ком-
плексного подхода, предполагающего кон-
кретные управленческие действия. Поэто-
му на основании эмпирических материалов 
проведённого исследования можно сформу-
лировать перечень рекомендаций, позволя-
ющих университетам укрепить центральное 
место в образовательной экосистеме.

1. Разработка и реализация стратегии 
развития университета, ориентированной на 
создание целостной образовательной среды 
(экосистемы) с учётом потребностей обуча-
ющихся, рынка труда и общества в целом, а 
также оперативная корректировка страте-

Таблица
Соотношение влияния университета и иных участников рынка образования взрослых при реализации 

экосистемы образования взрослых
Table

The relative influence of the university and other participants in the adult education market on the 
implementation of the adult education ecosystem.

Экосистема образования взрослых
Университет

Центр Полупериферия Периферия

Иные участники  
рынка образования  
взрослых

Центр (1) (2) (3)

Полупериферия (4) (5) (6)

Периферия (7) (8) (9)
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гии в соответствии с динамикой происходя-
щих изменений.

2. Развитие кадрового потенциала про-
фессорско-преподавательского состава 
университета. Обучение преподавателей 
для осуществления ими эффективных прак-
тик разработки и реализации инновацион-
ных образовательных методик для работы 
с взрослыми студентами. Привлечение ква-
лифицированных преподавателей и иссле-
дователей посредством создания привле-
кательных условий труда, корпоративных 
программ стимулирования и поддержки на-
учно-исследовательской деятельности.

3. Повышение доступности образова-
тельных ресурсов для взрослых, в т. ч. через 
создание гибких форматов обучения, кото-
рые позволяют совмещать учёбу с работой 
и семейными обязанностями (онлайн-кур-
сы, модульные программы, дистанционное 
обучение и пр.). С развитием технологий и 
увеличением доступности интернета универ-
ситеты могут создавать собственные цифро-
вые платформы, предоставлять онлайн-кур-
сы и образовательные программы. Необхо-
димость разработки специализированных 
учебных программ и внедрение инновацион-
ных методов обучения (активное обучение, 
проектное обучение, проблемное обучение, 
микрокомпетенций и пр.).

4. Формирование и поддержание бренда 
университета на региональном, межрегио-
нальном и федеральном уровне, в том числе 
посредством привлечения специалистов в 
области бренд-менеджмента.

5. Развитие компетенции сотрудников 
центров продвижения образовательных 
продуктов. Проведение мероприятий по 
продвижению образовательных программ 
для средней и старшей возрастной когорты 
(информационные кампании, ярмарки обра-
зования, открытые дни университета и пр.).

6. Развитие университетской ресурсной 
базы и её совместное использование при ре-
ализации партнёрских проектов. Универси-
теты могут предоставлять иным субъектам 
образовательной экосистемы материально-

техническую, кадровую и иную поддержку 
для реализации образования взрослых, со-
действуя процессу их непрерывного образо-
вания и профессионального развития.

7. Интеграция образования взрослых в 
широкий контекст образовательной экоси-
стемы, включая сотрудничество с другими 
учебными заведениями, общественными 
организациями и государственными струк-
турами, приглашение внешних экспертов из 
сферы бизнес-образования и корпоративно-
го сектора. Поддержка системы непрерыв-
ного образования и привлечение к участию в 
организации и реализации образовательно-
го процесса прочих субъектов экосистемы. 
Сотрудничество университетов с другими 
образовательными учреждениями позволит 
расширить спектр предлагаемых программ и 
возможностей для взрослого населения, ор-
ганизовать совместные программы.

8. Ориентация на востребованные 
(«трендовые») образовательные потребно-
сти и актуализация образовательного кон-
тента посредством внедрения системы не-
прерывного мониторинга и оценки качества 
образовательных программ с учётом запро-
сов взрослых.

Заключение
В представленной работе обозначены на-

правления развития университета как зна-
чимого элемента экосистемы образования 
взрослых. Вместе с тем успешное функци-
онирование университетов в качестве ядра 
образовательной экосистемы требует от них 
перманентной трансформации, чтобы стать 
гибкими, доступными и ориентированными 
на потребности взрослых учащихся. Это по-
зволит им лучше удовлетворять потребности 
рынка труда, способствовать личному и про-
фессиональному развитию взрослых и вно-
сить вклад в развитие общества в целом.
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Приложение

Список экспертов – участников полуструктурированного интервью, проведённого  
в рамках эмпирического этапа теоретико-прикладного исследования «Институциональный 

дизайн экосистемы образования взрослых: концептуальная архитектура и вариативные 
модели для цифрового общества»

№
Пол  

эксперта
Возраст

Экспертная 
группа

Место работы эксперта Город
Федераль-
ный округ

1 Женщина 55-60
АС / АУП / 

НПР

Профессор; заведующий кафедрой, 
региональный государственный 
университет

Омск СФО

2 Мужчина 65-70 КС / АУП
Заместитель генерального директора 
строительной компании (акционер-
ное общество)

Тюмень УРФО

3 Мужчина 85-90 АС / НПР
Профессор; столичный государ-
ственный университет

Москва ЦФО

4 Женщина 60-65
АС / АУП / 

НПР

Профессор; заведующий кафедрой, 
региональный государственный 
университет

Тюмень УРФО

5 Мужчина 30-35 КС / АУП
Директор института образования, 
региональный государственный 
университет

Пермь ПФО

6 Женщина 30-35 КС / АУП

Руководитель отдела продаж плат-
формы для создания и проведения 
видеоконференций, вебинаров, 
курсов, тестов и опросов

Санкт-
Петербург

СЗФО

7 Женщина 40-45 КС / АУП

Руководитель подбора обучения 
и развития персонала в организа-
ции, занятой централизованными 
системами водоснабжения и водо-
отведения

Тюмень УРФО

8 Женщина 45-50 ГС / АУП

Начальник отдела образовательных 
программ и технологий Учебного 
центра подготовки руководите-
лей; столичный государственный 
университет

Москва ЦФО

9 Женщина 35-40 КС / АУП

Основатель и руководитель группы 
компаний в сфере креативной эконо-
мики; директор Центра, продюсер и 
социальный предприниматель

Тюмень УРФО

10 Мужчина 35-40 КС / АУП
Основатель и генеральный директор 
платформы для организации об-
учения

Москва ЦФО

11 Женщина 60-65
АС / АУП / 

НПР

Профессор, региональный универси-
тет; руководитель образовательных 
проектов для лиц третьего возраста, 
грантообладатель, исследователь 
вопросов образования взрослых

Тюмень УРФО

12 Женщина 40-45 АС / НПР

Профессор; руководитель научно-
исследовательской лаборатории; 
региональный государственный 
университет

Тюмень УРФО

13 Женщина 40-45 КС / АУП
Директор центра; филиал столично-
го государственного университета

Пермь ПФО
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№
Пол  

эксперта
Возраст

Экспертная 
группа

Место работы эксперта Город
Федераль-
ный округ

14 Мужчина 35-40 АС / НПР

Руководитель лаборатории про-
ектирования содержания образо-
вания, столичный государственный 
университет

Москва ЦФО

15 Мужчина 35-40 КС / АУП

Заместитель директора региональ-
ного учреждения дополнительного 
образования, региональный государ-
ственный университет

Тюмень УРФО

16 Женщина 40-45 ГС / АУП

Руководитель отдела образователь-
ных программ регионального учреж-
дения дополнительного образова-
ния, региональный государственный 
университет

Тюмень УРФО

17 Женщина 40-45 КС / АУП

Руководитель направления HR-
направления организации, занятой 
деятельностью в области инженер-
ных изысканий, инженерно-техниче-
ского проектирования, управления 
проектами строительства

Тюмень УРФО

18 Женщина 30-35 АС / НПР
Старший научный сотрудник Лабо-
ратории по изучению образования 
взрослых

Москва ЦФО

19 Женщина 30-35 КС / АУП
Координатор проекта бизнес-тре-
нингов

Тюмень УРФО

20 Женщина 45-50 ГС / АУП

Начальник отдела дополнительного 
профессионального образования, 
региональный государственный 
университет

Омск СФО

21 Женщина 40-45 ГС / АУП
Директор института, региональный 
государственный университет

Псков СФО

22 Мужчина 85-90 АС / НПР
Профессор, основатель научной 
школы; федеральный университет

Екатерин-
бург

УРФО

23 Мужчина 35-40 ГС / АУП
Начальник управления дополнитель-
ного образования, региональный 
государственный университет

Омск СФО

24 Женщина 40-45 КС / АУП
Директор и основатель школы ино-
странных языков

Тюмень УРФО

25 Мужчина 35-40 КС / АУП
Руководитель группы компаний 
лингвистических центров

Тюмень УРФО

26 Женщина 55-60 ГС / АУП
Проректор регионального института 
развития образования

Тюмень УРФО

27 Женщина 55-60 ГС / АУП

Директор центра повышения 
квалификации и переподготовки, 
начальник отдела разработки об-
разовательных программ Институт 
дистанционного образования

Томск СФО

28 Женщина 40-45

ГС / АУП / 
Представитель 

провайдеров 
образователь-

ных услуг

заместитель директора Института 
дистанционного образования, реги-
ональный университет, Межреги-
ональный центр дополнительного 
профессионального образования и 
содействия занятости 

Томск СФО
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№
Пол  

эксперта
Возраст

Экспертная 
группа

Место работы эксперта Город
Федераль-
ный округ

29 Мужчина 35-40 ГС / НПР
профессор, региональный государ-
ственный университет

Томск СФО

30 Женщина 35-40 ГС / НПР

Доцент, институт дополнительного 
профессионального образования, 
региональный государственный 
университет

Петропав-
ловск-Кам-

чатский
ДВФО

31 Женщина 40-45 ГС / АУП
Руководитель регионального отделе-
ния общероссийского общественно-
го движения молодёжи

Тюмень УРФО

32 Женщина 40-45 ГС / АУП Руководитель бизнес-инкубатора Тюмень УРФО

33 Мужчина 40-45 ГС / АУП
Заведующий отделом в государ-
ственном банковском секторе

Москва ЦФО

34 Мужчина 35-40 ГС / АУП

Заместитель директора института 
развития образования, региональ-
ный университет; предприниматель 
и разработчик IT-продуктов в сфере 
образования

Тверь ЦФО

35 Женщина 45-50 ГС / АУП

Декан факультета дополнительного 
профессионального образования, 
региональный государственный 
университет

Саранск ПФО

36 Женщина 40-45 КС / АУП Руководитель бизнес-школы Тюмень УРФО

Примечание. АС – академический сектор; ГС – государственный сектор; КС – коммерческий сектор; 
АУП – административно-управленческий персонал; НПР – научно-педагогический работник.

Science Index РИНЦ-2022 

социологические исследоВания 10,544

Высшее образоВание В россии 9,885

Вопросы философии 9,837

Вопросы образоВания 9,060

Эпистемология и философия науки 8,028

психологическая наука и образоВание 7,998

униВерситетское упраВление: практика и анализ 6,586

образоВание и наука 6,319

интеграция образоВания 6,118

AlmA mAter (Вестник Высшей школы) 4,077

педагогика 3,295

Высшее образоВание сегодня 3,229
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1 Национальная стратегия развития искусственного интеллекта на период до 2030 года, утверждённая 
Указом Президента Российской Федерации от 10.10.2019 № 490 [Электронный ресурс]. URL: https://
ai.gov.ru/national-strategy/?ysclid=ltzx6rgu3m616699483 (дата обращения: 22.01.2024).

Введение
Ближайшее будущее человечества сопря-

жено с кардинальным изменением всех сфер 
жизни людей под влиянием цифровых тех-
нологий и искусственного интеллекта. Мир 
ожидают перемены огромного масштаба и 
такого уровня сложности, каких человече-
ству ещё никогда не доводилось испытывать. 
Среди радикальных прогнозов стремитель-
ного развития искусственного интеллекта 
(ИИ) – переход в состояние, при котором 
технология превзойдёт когнитивные способ-
ности людей и выйдет на уровень интеллекта, 
недостижимый для людей (сингулярность 
ИИ). Однако, пока этого ещё не случилось, 
особенности современной технико-техноло-
гической и социально-экономической жизни 
общества требуют определения новых векто-
ров развития инженерных практик и соответ-
ствующего им инженерного образования.

В Национальной стратегии развития ИИ 
на период до 2030 г.1, утверждённой Указом 
Президента РФ от 10.10.2019 № 490, были 

определены его основные направления, об-
ращено внимание на необходимость норма-
тивно-правового регулирования, прогнози-
рования социальных и этических аспектов 
использования ИИ, а также их учёта при 
принятии управленческих решений. Под ис-
кусственным интеллектом в национальной 
стратегии понимается комплекс технологи-
ческих решений, позволяющий имитировать 
когнитивные функции человека (включая 
самообучение и поиск решений без заранее 
заданного алгоритма) и получать при вы-
полнении конкретных задач результаты, 
сопоставимые как минимум с результатами 
интеллектуальной деятельности человека. 

В соответствии с Национальной стратеги-
ей Россия до 2030 г. должна стать одним из 
международных лидеров в развитии ИИ, что 
повлияет на рост благосостояния населения 
и экономическое развитие страны. Главная 
её цель – обеспечение ускоренного развития 
ИИ в стране, достижение устойчивой конку-
рентоспособности, проведение научных ис-
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следований, повышение доступности инфор-
мации и вычислительных ресурсов, совер-
шенствование системы подготовки кадров.  
В комплексе мер, декларируемых в Указе Пре-
зидента, сделан акцент на развитие фундамен-
тальных и прикладных научных исследований 
в области искусственного интеллекта. 

Сегодня создаются исследовательские 
центры и лаборатории, разрабатываются 
программные и технологические решения по 
сбору, хранению и обработки данных. Веду-
щие инженерные школы России активно на-
ращивают программы по обучению ИИ на 
всех уровнях, осмысливая немалый спектр 
сопровождающих проблем: прогнозирование 
кадровой потребности, модели компетенций, 
повышение квалификации, применение тех-
нологий ИИ в научной деятельности и пр. 

Логика соотнесения потребности страны 
в научных и инженерных кадрах высшей ква-
лификации в области ИИ и системы образо-
вания привела к открытию новой научной 
специальности «1.2.1. Искусственный интел-
лект и машинное обучение»2. 

К настоящему времени немало иссле-
дований посвящено вопросам подготовки 
специалистов для сферы ИИ. В частности, 
в публикациях анализируются: показатели 
подготовки студентов по направлениям ИИ 
по основным образовательным программам 
[1]; технологии ИИ с точки зрения их при-
менения в системе высшего образования  
[2; 3]; проблемы модернизации системы под-
готовки кадров высшей квалификации [4]. 
Вместе с тем среди публикаций по вопросам 
ИИ и его применения в высшем образовании 
отсутствуют работы, напрямую посвящённые 
анализу новой, введённой всего полтора года 

2 Номенклатура научных специальностей, по которым присуждаются учёные степени, утверждённая 
приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 24 февраля 2021 г. 
№ 118 [Электронный ресурс]. URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400450248/ (дата 
обращения: 22.01.2024).

3 Опубликованы показатели деятельности аспирантуры за восемь лет // Институт статистических ис-
следований и экономики знаний НИУ ВШЭ, 2019 [Электронный ресурс]. URL: https://indicator.ru/
humanitarian-science/pokazateli-deyatelnosti-aspirantury-15-05-2019.htm (дата обращения: 22.01.2024).

4 Подготовка научных кадров в аспирантуре // Институт статистических исследований и экономики 
знаний НИУ ВШЭ. 2020 [Электронный ресурс]. URL: https://issek.hse.ru/news/426486360.html (дата 

назад научной специальности «1.2.1. Искус-
ственный интеллект и машинное обучение».

Поэтому актуальным является вопрос ана-
лиза рисков, состояний и трендов развития 
процесса подготовки и защиты кандидатских 
диссертаций по этой специальности через 
призму общего состояния системы воспро-
изводства научных кадров и оценки диссер-
тационных работ. Решению именно этого во-
проса посвящена настоящая статья.

Модели аспирантуры
В период 2000–2010 гг. доля успешных за-

щит кандидатских диссертаций по резуль-
татам обучения в аспирантуре составляла 
в среднем 25% (доля выпускников аспиран-
туры, защитивших диссертации, в общей 
численности выпускников), в аспирантурах 
России обучалось около 157 тыс. аспиран-
тов, 1557 научно-исследовательских органи-
заций и организаций высшего образования 
имели право проводить подготовку кадров 
высшей квалификации3. Однако из-за низ-
кого качества некоторых диссертационных 
работ функционирование системы воспро-
изводства кадров научной квалификации 
было признано неэффективным и началась 
реформа: аспирантура стала третьей ступе-
нью высшего образования. В период 2010–
2020 гг. на смену «академическому пузырю» 
[5] пришла «академическая катастрофа»: 
число аспирантур в России сократилось 
практически на четверть, доля успешных за-
щит кандидатских диссертаций упала ниже 
10%, и число аспирантов сократилось до  
84 тыс. человек4.

Социологические исследования, прове-
дённые среди российских молодых учёных, 
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показали, что наиболее распространённы-
ми мотивами к поступлению в аспирантуру 
и защите кандидатской диссертации явля-
ются интерес к исследовательской деятель-
ности, желание заниматься наукой и пре-
подаванием, получение статусной учёной 
степени [6]. В совокупности эти результаты 
говорят о том, что, несмотря на неопреде-
лённости, связанные с продолжающимся 
реформированием аспирантуры и половин-
чатым характером применяемых в процессе 
этого реформирования основополагающих 
подходов [4], кадровый потенциал для под-
готовки специалистов высшей квалифика-
ции в России остаётся высоким. Об этом го-
ворит и то, что не ослабевает интерес соис-
кателей учёной степени к точным наукам5. 
В частности, в 2021 г. из 4608 защищённых 
аспирантами кандидатских диссертаций 
25% было выполнено по техническим на-
укам и 6% по физико-математическим на-
укам, к которым и относятся большинство 
научных специальностей, связанных с ис-
кусственным интеллектом6. 

В 2022 г. в Российской Федерации осу-
ществлён переход с академической на на-
учную модель аспирантуры, определяемую 
федеральными государственными требо-
ваниями (ФГТ-21)7. Академическая модель 
аспирантуры, определённая федеральны-

обращения: 22.01.2024).
5 Индикаторы науки: 2023: статистический сборник / В.В. Власова, Л.М. Гохберг, К.А. Дитковский и 

др.; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М.: НИУ ВШЭ, 2023. 416 с. DOI: 10.17323/978-5-
7598-2765-8

6 Национальная стратегия развития искусственного интеллекта на период до 2030 года, утверждённая 
Указом Президента Российской Федерации от 10.10.2019 № 490. Там же.

7 Федеральные государственные требования к структуре программ подготовки научных и научно-пе-
дагогических кадров в аспирантуре, утверждённые приказом Министерства науки и высшего образо-
вания Российской Федерации от 20 октября 2021 г. № 951 [Электронный ресурс]. URL: https://base.
garant.ru/403100330/ (дата обращения: 22.01.2024).

8 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования, утверждённый 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 июля 2014 г. № 875 
[Электронный ресурс]. URL: https://base.garant.ru/70730842/afa6a9ba04392e1cfe1c09aeb8a7e5f4/ 
(дата обращения: 22.01.2024).

9 Положение о подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе послевузовского про-
фессионального образования в Российской Федерации, утверждённое приказом Минобразования 
Российской Федерации от 27 марта 1998 г. № 814 [Электронный ресурс]. URL: https://base.garant.
ru/58060711/#friends (дата обращения: 22.01.2024).

ми государственными образовательными 
стандартами (ФГОС-14)8, характеризова-
лась чёткой связью с предыдущими уров-
нями образования – магистратурой и спе-
циалитетом, довольно объёмным учебным 
планом, присвоением оригинальной квали-
фикации «Исследователь. Преподаватель-
исследователь». Популярная в скандинав-
ских странах индустриальная модель аспи-
рантуры расширяет академическую модель 
связями с промышленностью, приближая 
её к модели целевого обучения [7–10]. Пре-
имуществом научной модели аспирантуры 
должно стать улучшение основной метри-
ки работы аспирантуры – доли успешных 
защит диссертаций. Вместе с тем в 7 из  
10 отчётов, которые подают университеты 
по аспирантуре, в качестве главной метри-
ки эффективности работы с аспирантами 
выступает суммарное количество очных 
аспирантов. 

В целом за последние десять лет в РФ 
были последовательно апробированы три 
модели аспирантуры: ФГТ-98, ФГОС-14, 
ФГТ-219. К неопределённостям, связанным 
со сменой моделей аспирантуры и соответ-
ствующей нормативной базы, добавилась 
неопределённость, вызванная пандемией 
коронавируса. Всё это не способствовало 
повышению качества подготовки аспиран-
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тов. Кроме того, в текущей модели аспиран-
туры ФГТ-21, не считая требования наличия 
в организации электронной информаци-
онно-образовательной среды (ЭИОС), нет 
никаких предложений по цифровизации на-
учной деятельности, что не удовлетворяет 
стратегии цифровой трансформации науки 
и высшего образования10. За этот период де-
вять изменений претерпело и Положение о 
присуждении учёных степеней11. Сегодня к 
соисканию учёной степени кандидата наук 
допускаются лица, сдавшие экзамены кан-
дидатского минимума, опубликовавшие не-
обходимое число статей в рецензируемых 
изданиях и прошедшие аспирантскую под-
готовку или прикреплённые к организации, 
в том числе штатные научно-педагогические 
сотрудники. Из-за непростой ситуации с 
публикациями в иностранных журналах, 
индексируемых в Scopus и WoS, внесены из-
менения и в правила формирования перечня 
рецензируемых научных изданий, в которых 
должны быть опубликованы основные на-
учные результаты диссертаций на соискание 
учёной степени кандидата наук12.

Несмотря на череду сменяющих друг 
друга реформ системы воспроизводства 
научных кадров, в 2022 г. наметилась не-
значительная позитивная тенденция по 
увеличению доли успешных защит дис-
сертаций аспирантами до 12,9%, что выше 

10 Стратегическое направление в области цифровой трансформации науки и высшего образования, ут-
верждённое распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2021 г. № 3759-р 
[Электронный ресурс]. URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/403203308/ (дата обра-
щения: 22.01.2024).

11 Положение о присуждении учёных степеней, утверждённое постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 [Электронный ресурс]. URL: https://base.garant.
ru/70461216/ (дата обращения: 22.01.2024).

12 Правила формирования перечня рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубли-
кованы основные научные результаты диссертаций на соискание учёной степени кандидата наук, на 
соискание учёной степени доктора наук, утверждённые приказом Министерства науки и высшего об-
разования Российской Федерации от 31 мая 2023 г. № 534 [Электронный ресурс]. URL: https://www.
garant.ru/products/ipo/prime/doc/407270790/?ysclid=ltzz38gz88134240588 (дата обращения: 22.01.2024).

13 Привлекательность аспирантуры продолжает расти // Институт статистических исследований и эко-
номики знаний НИУ ВШЭ, 2023 [Электронный ресурс]. URL: https://issek.hse.ru/news/833286044.html 
(дата обращения: 22.01.2024).

14 Паспорт национального проекта «Наука и университеты», 2018 [Электронный ресурс]. URL: https://
minobrnauki.gov.ru/upload/2021/09/%D0%9D%D0%B8%D0%A3.PDF (дата обращения: 22.01.2024). 

показателя предыдущих пяти лет. На обу-
чение в аспирантуре поступили в 1,5 раза 
больше человек – 45 100, что является мак-
симальным показателем за десять лет. Сре-
ди наиболее популярных научных специ-
альностей после экономики (22,9%) и пра-
ва (10,2%) информационные технологии 
и телекоммуникации заняли третье место 
(6,2%)13. Подавляющее большинство об-
учающихся аспирантов (78,3%) связывают 
своё дальнейшее трудоустройство с рабо-
той в России. При этом до 90% аспирантов 
уже совмещают работу с учёбой, что часто 
противоречит практикам успешных защит 
кандидатских диссертаций: лучше всего 
защищаются аспиранты, совмещающие 
учёбу в аспирантуре с работой исследова-
телем, затем аспиранты, которые не рабо-
тают вообще, потом аспиранты, которые 
работают преподавателями, и, наконец, 
худшие показатели защит диссертаций у 
аспирантов, работающих вне научно-педа-
гогической сферы [11; 12]. 

В национальном проекте «Наука и уни-
верситеты» предполагалось, что в России 
к 2030 г. доля профессорско-преподава-
тельского состава в возрасте до 39 лет в 
общей численности должна составлять 
35%, и 50% должна составлять доля иссле-
дователей в возрасте до 39 лет14. Поэтому 
ведущие национальные исследовательские 
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университеты начали активно развивать и 
внедрять различные изменения в установ-
ленные нормативами ФГОС-14 и ФГТ-21 
модели аспирантуры15. Обобщённо эти 
изменения можно представить в виде диа-
граммы, вертикальной оси которой соот-
ветствует скорость, с которой они могут 
быть осуществлены, а горизонтальной оси 
соответствует стоимость реализации этих 
изменений (рис. 1). 

Указанные изменения классифицированы 
по четырём объектам доступного управления:

•  Научная среда: уменьшить количество 
общеобразовательных дисциплин в учебном 
плане (1), разрешить защиты диссертаций 
только для лиц, прошедших аспирантскую 
подготовку (2), оказать административное 
влияние на диссертационные советы для уве-

15 Кузьминов Я., Терентьев Е., Фрумин И. Хорошая аспирантура – условие инновационного разви-
тия // Коммерсантъ Наука. №9. 2021. с. 41; Ерохина Е. Нужно кардинально менять вопросы, свя-
занные с эффективностью аспирантуры // Indicator.Ru, 2020 [Электронный ресурс]. URL: https://
indicator.ru/humanitarian-science/novyi-zakon-aspirantury.htm (дата обращения: 22.01.2024).

личения приёма диссертаций к рассмотрению 
(3), опубликовать подробные методические 
рекомендации по написанию диссертации 
(11), создать экспертный совет аспирантуры 
(12), снизить уровень качества диссертации 
(15), ввести обязательные регулярные науч-
ные семинары для аспирантов (17), ввести си-
стему грантовой постдокторантуры (30);

•  Научный руководитель: увеличить 
часы научных руководителей за руковод-
ство одним аспирантом (>50 ч в год) (4), вве-
сти материальное стимулирование научных 
руководителей за успешную защиту соиска-
теля (5), провести обязательное повышение 
квалификации (6), ввести публичный рей-
тинг успешных научных руководителей (7), 
ввести ежегодную аттестацию для научных 
руководителей на право продолжения руко-

Рис. 1. Изменения в моделях аспирантуры ФГОС-14 и ФГТ-21с целью увеличения доли успешных 
защит диссертаций

Fig. 1. Changes in the postgraduate study models of Federal State Educational Standards-14 and Federal 
State Requirements-21 in order to increase the proportion of successful completion of PhD thesis
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водства (8), ввести повышающий и понижаю-
щий коэффициент учебной нагрузки (9); 

•  Молодой учёный: ввести дополнитель-
ное материальное стимулирование (18), ре-
шить жилищный вопрос (19), обеспечить 
развитие личного бренда (20), предоставить 
доступ к оборудованию мирового уровня 
(21), строго отчислять каждый семестр за 
невыполнение научного плана (22), форма-
лизовать научную дорожную карту для каж-
дого направления подготовки (23), усилить 
отбор абитуриентов аспирантуры в период 
приёмной кампании (24), начинать подготов-
ку в магистратуре (26), аугментировать на-
учный поиск технологиями искусственного 
интеллекта (27), организовать сопровожде-
ние соискателя в период защиты (28), орга-
низовать внедрение научных результатов 
соискателя (29);

•  Система контроля: назначать на 
должность профессора только действую-
щих научных руководителей (10), внедрить 
в ЭИОС цифровой индивидуальный план 
научной работы соискателя (13), ввести за-
местителей деканов по аспирантуре (14), 
ввести кураторов учебных групп аспирантов 
(16), снизить контрольные цифры приёма в 
аспирантуру (25).

Научная специальность 1.2.1
До появления в 2021 г. научной специаль-

ности «1.2.1. Искусственный интеллект и 

машинное обучение» технические и физи-
ко-математические диссертации в области 
искусственного интеллекта защищались в 
основном по следующим смежным науч-
ным специальности: «2.3.5. Математическое 
и программное обеспечение вычислитель-
ных систем, комплексов и компьютерных 
сетей» (старый шифр 05.13.11), «2.3.1. Си-
стемный анализ, управление и обработка 
информации, статистика» (старый шифр 
05.13.01), «2.3.8. Информатика и информа-
ционные процессы» ( старый шифр 05.13.17). 
Паспорта данных научных специальностей 
до сих пор содержат ключевые слова из об-
ласти ИИ: цифровая обработка аудиовизу-
альной информации с целью обнаружения 
закономерностей в данных, методы семан-
тического анализа текстовой информации, 
машинное обучение, система поддержки 
принятия решений, интеллектуальный по-
иск, искусственный интеллект. В настоящий 
момент в паспорте 1.2.1 в рамках группы 
научных специальностей смежными специ-
альностями указаны «1.2.2. Математиче-
ское моделирование, численные методы и 
комплексы программ», «1.2.3. Теоретиче-
ская информатика, кибернетика» и «2.3.1. 
Системный анализ, управление и обработка 
информации» (рис. 2).

Непосредственный анализ пунктов па-
спорта научной специальности 1.2.1 показы-
вает, что все ключевые слова соответствуют 

Рис. 2. Смежные научные специальности 1.2.1
Fig. 2. Scientific specialties related to the 1.2.1 specialty 
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актуальным бизнес-приложениям и трендам 
развития искусственного интеллекта: моде-
лирование мыслительных процессов, обра-
ботка текстов и других видов данных, при-
обретение и использование знаний, муль-
тиагентные системы, этика, сильный ИИ16. 
На рисунке 3 в виде графа представлено 
соответствие пунктов специальности 1.2.1 и 
основным областям применения искусствен-
ного интеллекта.

Из 1613 действующих сегодня диссерта-
ционных советов, созданных в соответствии 
с приказами Минобрнауки России, научная 
специальность 1.2.1 имеется в 5 советах17. По 

16 Hatzius J. et al. The Potentially Large Effects of Artificial Intelligence on Economic Growth (Briggs/
Kodnani) // Goldman Sachs, 2023. [Электронный ресурс]. URL: https://static.poder360.com.br/2023/03/
Global-Economics-Analyst_-The-Potentially-Large-Effects-of-Artificial-Intelligence-on-Economic-
Growth-Briggs_Kodnani.pdf (дата обращения: 22.01.2024).

17 Федеральная информационная система государственной научной аттестации [Электронный ресурс]. 
URL: https://vak.minobrnauki.gov.ru/dc#tab=_tab:dc~ (дата обращения: 22.01.2024).

18 Индикаторы науки: 2023: статистический сборник / В.В. Власова, Л.М. Гохберг, К.А. Дитковский и 
др.; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». Там же.

данным Российской государственной библи-
отеки к настоящему времени по научной спе-
циальности 1.2.1 защищено 11 кандидатских 
диссертаций в диссертационных советах, 
созданных НИУ ИТМО и НИУ ВШЭ само-
стоятельно, из них 7 диссертаций в области 
технических наук и 4 диссертации в области 
физико-математических наук. Из защитив-
шихся 73% аспирантов были мужчинами, 
при этом 56% всех обучающихся в этот пери-
од аспирантов были мужского пола18.

Диаграммы усреднённой структуры и 
объёма диссертаций 1.2.1 представлены 
на рисунке 4. Защищённые кандидатские 

Рис. 3. Граф соответствия пунктов специальности 1.2.1 и основных областей применения ИИ
Fig. 3. Correspondence graph of 1.2.1 specialty topics and the main areas of AI application
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диссертации в целом выполнены по ГОСТ 
Р 7.0.11-201119. Из 17 пунктов паспорта 1.2.1 
защищённые диссертации соответствуют  
10 пунктам: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 15, 16, 17. Сред-
нее число публикаций соискателей учёной 
степени кандидата наук, защитившихся в 
диссертационных советах, созданных ор-
ганизациями самостоятельно, в 2021 г. по 
России составляло 10,8 единиц, из них 3,2 в 
журналах, индексируемых в международ-
ных базах данных (РФ-21)19. Защищённые 

19 ГОСТ Р 7.0.11-2011. Диссертация и автореферат диссертации, утверждённый приказом Федерально-
го агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 декабря 2011 г. N 811-ст [Электрон-
ный ресурс]. URL: https://diss.rsl.ru/datadocs/doc_291ta.pdf (дата обращения: 22.01.2024).

20 Foerster J.N. Deep Multi-Agent Reinforcement Learning // PhD thesis. University of Oxford. Michael-
mas, 2018. 183 p. URL: https://ora.ox.ac.uk/objects/uuid:a55621b3-53c0-4e1b-ad1c-92438b57ffa4/files/
m65835df693543eaf51500929f71e84c2 (дата обращения: 22.01.2024).

21 Yang Y. Many-agent reinforcement learning // PhD thesis. University College London, 2021. 327 p. URL: 
https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/10124273/12/Yang_10124273_thesis_revised.pdf (дата обращения: 
22.01.2024).

диссертации 1.2.1 по среднему числу публи-
каций, индексируемых в международных ба-
зах данных, превышают всероссийский уро-
вень на 50%. Кроме того, диссертации 1.2.1 
содержат ссылки на акты внедрения и свиде-
тельства о регистрации программ для ЭВМ.

При сравнении диссертаций по специаль-
ности 1.2.1 и диссертаций по специальности 
2.3.5 [13–15] с иностранными цитируемыми 
PhD диссертациями аспирантов Оксфор-
да20, Университетского колледжа Лондона21  

Рис. 4. Усреднённая структура и объём диссертаций, защищённых по специальности 1.2.1  
в сравнении с диссертациями по специальности 2.3.5 и PhD

Fig. 4. Average structure and volume of PhD thesis completed according to specialty 1.2.1 in comparison  
with PhD thesis in specialty 2.3.5 and international PhD thesis
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и инженера компании DeepMind22, можно 
отметить, что объём российских диссерта-
ций традиционно уступает PhD диссерта-
циям.

Анализ диссертаций по специальности 
1.2.1 показывает, что универсальные и об-
щепрофессиональные компетенции канди-
дата наук, качественно отличающие его от 
магистра и специалиста, заключаются в:

• способности к генерированию но-
вых идей при решении исследовательских и 
практических задач:

• способности проектировать и осущест-
влять комплексные исследования на основе 
системного научного мировоззрения:

• способности к разработке новых ме-
тодов исследования и их применению в са-
мостоятельной научно-исследовательской 
деятельности в области искусственного ин-
теллекта.

Необходимость в защите кандидатской 
диссертации инженерами машинного об-
учения связана не только с получением 
уникальных компетенций и внутренней 
мотивацией, но и с общественным благом 
по открытому распространению знаний. 
Конечно, нормативные барьеры, рассмо-
тренные в предыдущих разделах и обсуж-
даемые в академической среде [16], не спо-
собствуют решению социальной дилеммы 
в пользу общества. Однако качественная 
кандидатская диссертация – это, без со-
мнения, одна из фундаментальных основ 
безопасности государства, позволяющая 
совершенствовать не только национальные 
технологические решения, но и через тех-
нологии совершенствовать гражданское 
общество.
22 Lanctot M. Monte Carlo sampling and regret minimization for equilibrium computation and decision-mak-

ing in large extensive form games // PhD thesis. University of Alberta, 2013. 141 p. DOI: 10.7939/R3K085
23 ИИ-аугментация (AI-augmented) – это расширение (дополнение) человеческого интеллекта с помо-

щью технологий искусственного интеллекта для улучшения когнитивных функций человека, включая 
обучение, принятие решений и получение нового опыта.

24 Профессиональный стандарт «Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструктор-
ским разработкам», утверждённый приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 4 марта 2014 г. № 121н [Электронный ресурс]. URL: https://base.garant.ru/70620666/ 
(дата обращения: 22.01.2024).

ИИ-аугментация23 научного поиска
Большинство обучающихся не осознают 

свои потенциальные возможности по на-
блюдению и оценке поискового поведения и 
его изменению на основе этой оценки. Экс-
перименты показывают, что применение 
даже простой цифровой модели помогает 
повысить эффективность поиска научной 
информации за счёт планирования, монито-
ринга и регулирования поисковой деятель-
ности [17]. Кроме того, применение искус-
ственного интеллекта в высшем образовании 
включает реализацию таких функций как 
прогнозирование успеваемости и удовлет-
ворённости обучением, автоматическая 
генерация и проверка заданий, рекоменда-
ция образовательных ресурсов, повышение 
удобства дистанционного обучения [2], а 
также когнитивная графика [18]. Широко 
применяются традиционные технологии ис-
кусственного интеллекта: деревья решений 
(43%) и метод опорных векторов (21%), тог-
да как более продвинутые модели глубокого 
нейросетевого обучения пока используются 
реже (6%) [19]. Главные результаты приме-
нения технологий ИИ в образовательном 
процессе – улучшение академической успе-
ваемости студентов и повышение качества 
онлайн-взаимодействия.

Аспирантам как начинающим исследо-
вателям важно овладевать квалификацией 
научного сотрудника, в том числе и путём 
работы в соответствующей должности. По-
этому можно предположить, что средствами 
искусственного интеллекта уже может быть 
успешно выполнена и ИИ-аугментация тру-
довых функций аспиранта как научного со-
трудника24, составленных на основании ква-



43Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia. 2024, vol. 33, no. 4.

phd thEsis on ai: a nEw challEngE of thE digital Era

лификационных характеристик должностей 
работников, занятых в научно-исследова-
тельских учреждениях и профессионально-
го стандарта специалиста по научно-иссле-
довательским и опытно-конструкторским 
разработкам по уровням квалификации 
(Табл. 1–3). 

25 Изменения в некоторых актах Правительства Российской Федерации, утверждённое постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 26 октября 2023 г. № 1786 [Электронный ресурс]. URL: 
https://base.garant.ru/407890575/?ysclid=ls0hbww84p743356541 (дата обращения: 22.01.2024).

Способность больших языковых моделей 
генерировать текст, практически не отличи-
мый от написанного людьми [20], поднима-
ет вопросы о целесообразности сохранения 
таких форм научной аттестации как защита 
целостной диссертационной работы. Воз-
можно, защита по совокупности статей25 

Таблица 1 
Технологии ИИ, применимые для ИИ-аугментации трудовых функций научного работника  

5 уровня квалификации
Table 1 

AI technologies applicable for AI augmentation, labor functions of a research fellow  
of the 5th qualification level

Трудовая функция научного сотрудника Технологии искусственного интеллекта

Осуществление и проведение работ по анализу научно-
технической информации и результатов исследований 

Реверсивная инженерия, распознавание образов, 
самообучение, обучение с подкреплением, логический 
вывод, экспертная система

Осуществление выполнения экспериментов и оформле-
ния результатов исследований и разработок

Реверсивная инженерия, генеративный ИИ, распозна-
вание образов, самообучение, обучение с подкрепле-
нием, логический вывод, рекомендательная система, 
экспертная система

Подготовка элементов документации, проектов планов 
и программ проведения отдельных этапов работ

Реверсивная инженерия, генеративный ИИ, самообу-
чение, логический вывод, рекомендательная система, 
экспертная система

Таблица 2 
Технологии ИИ, применимые для ИИ-аугментации трудовых функций научного работника  

6 уровня квалификации
Table 2

AI technologies applicable for AI augmentation, labor functions of a research fellow  
of the 6th qualification level

Трудовая функция научного сотрудника Технологии искусственного интеллекта

Проведение патентных исследований и определение 
характеристик продукции (услуг) 

Распознавание образов, самообучение, логический вы-
вод, рекомендательная система, экспертная система

Проведение работ по обработке и анализу научно-тех-
нической информации и результатов исследований

Распознавание образов, самообучение, обучение с под-
креплением, логический вывод, экспертная система

Руководство группой работников при исследовании 
самостоятельных тем

Мультимодальный интерфейс, мультиагентная система, 
обучение с подкреплением, рекомендательная система, 
экспертная система

Осуществление научного руководства проведением 
исследований по отдельным задачам

Мультимодальный интерфейс, мультиагентная система, 
обучение с подкреплением, рекомендательная система, 
экспертная система

Управление результатами научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ

Мультимодальный интерфейс, мультиагентная система, 
обучение с подкреплением, рекомендательная система, 
экспертная система
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станет доминирующей формой защит в 
ближайшее время. Однако глобальный во-
прос рецензирования и экспертной оценки 
работы учёного в любой форме его тексто-
вого результата остаётся нерешённым и на 
порядок усложняется из-за возможной мас-
совости автоматических подделок [21–23]. 
Для научной специальности 1.2.1 решением 
могло бы стать признание в качестве научно-
го достижения успешного участия учёного в 
создании открытых библиотек искусствен-
ного интеллекта, если бы не успехи цифро-
вых моделей типа Alphadev в генерации кода 
[24]. 

Заключение
В статье представлен анализ моделей 

аспирантуры и нормативных барьеров, ко-
торые объективно препятствуют решению её 
ключевых проблем, анализируется научная 
специальность 1.2.1 с точки зрения трендов 
ИИ. Кроме того, рассматриваются риски 
генеративного ИИ, которые настолько су-
щественны, что должны привести не только 
к изменению трудовой деятельности мил-
лиардов людей в ближайшие десять лет, но 
и к изменению принципов оценки научной 
деятельности человека и её ИИ-аугментации 
цифровыми технологиями. По результатам 

26 Указ Президента Российской Федерации от 10.10.2019 № 490 «О развитии искусственного интеллек-
та в Российской Федерации». URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/44731/page/2 (дата обращения: 
22.01.2024).

проведённого анализа можно сделать следу-
ющие выводы.

Для России характерен высокий уровень 
базового физико-математического образо-
вания, сильная естественно-научная школа, 
наличие компетентных специалистов в об-
ласти моделирования и программирования. 
Российские команды регулярно занимают 
первые места на школьных и студенческих 
международных олимпиадах по математике, 
информатике, программированию. Кроме 
того, Россия входит в десятку стран – ли-
деров по количеству научных публикаций 
по физике, математике, химии. Всё это в 
совокупности подкрепляет 13-й тезис На-
циональной стратегии развития ИИ: «Рос-
сийская Федерация обладает существенным 
потенциалом для того, чтобы стать одним 
из международных лидеров в развитии и 
использовании технологий искусственного 
интеллекта»26. 

Аспирантура остаётся основным инсти-
туциональным ресурсом для подготовки 
преподавателей высшей школы и профес-
сиональных исследователей. Наряду с об-
щими ключевыми проблемами аспирантуры 
(низкое качество набора; неэффективность 
научного руководства; недостаточная фи-
нансовая поддержка аспирантов; слабая ма-

Таблица 3
Технологии ИИ, применимые для ИИ-аугментации трудовых функций научного работника  

7-го уровня квалификации
Table 3

AI technologies applicable for AI augmentation, labor functions of a research fellow  
of the 7th qualification level

Трудовая функция научного сотрудника Технологии искусственного интеллекта

Формирование новых направлений научных и опытно-
конструкторских разработок 

Распознавание образов, генеративный ИИ, экспертная 
система

Подготовка и осуществление повышения квалифика-
ции кадров высшей квалификации в соответствующей 
области знаний

Мультиагентная система, генеративный ИИ, эксперт-
ная система

Координация деятельности соисполнителей, участвую-
щих в выполнении работ с другими организациями

Мультимодальный интерфейс, мультиагентная система, 
экспертная система
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териальная база) в системе воспроизводства 
научных кадров в области искусственного 
интеллекта имеют место и другие органи-
зационные, а также технические риски. В 
частности, к таким рискам относятся суще-
ствующие модели аспирантуры, не вполне 
учитывающие процессы цифровой транс-
формации науки и высшего образования. 
Кроме того, существуют риски, связанные 
с быстрым появлением новых техноло-
гий ИИ, влияние которых на достаточно 
инертную систему воспроизводства кадров 
высшей квалификации сложно прогнози-
ровать. В частности, технологическая син-
гулярность искусственного интеллекта, как 
превосходство над интеллектом человека, в 
некоторых задачах распознавания образов, 
стратегических играх и генерации текстов 
уже наступила. Так же, как и скорость раз-
вития технологии по некоторым направле-
ниям превысила человеческую способность 
понимать и предсказывать её. 

В этих условиях необходимо дальнейшее 
исследование путей развития технологий 
ИИ в части соответствия их существующим, 
а также перспективным моделям аспиран-
туры. Несмотря на общественное внимание 
и многочисленные реформы аспирантуры в 
последние годы, требуются дополнительные 
нормативные усилия по изменению совре-
менной методической базы подготовки ка-
дров высшей квалификации.

Литература
1. Рябко Т.В., Гуртов В.А., Степусь И.С. 

Анализ показателей подготовки кадров для 
сферы искусственного интеллекта по резуль-
татам мониторинга вузов // Высшее образо-
вание в России. 2022. Т. 31. № 7. С. 9–24. DOI: 
10.31992/0869-3617-2022-31-7-9-24 

2. Ендовицкий Д.А., Гайдар К.М. Универси-
тетская наука и образование в контексте ис-
кусственного интеллекта // Высшее образо-
вание в России. 2021. № 6. С. 121–131. DOI: 
10.31992/0869-3617-2021-30-6-121-131

3. Лёвин Б.А., Пискунов А.А., Поляков В.Ю,, 
Савин А.В. Искусственный интеллект в ин-
женерном образовании // Высшее образова-

ние в России. 2022. Т. 31. № 7. С. 79–95. DOI: 
10.31992/0869-3617-2022-31-7-79-95 

4. Касаткин П.И., Иноземцев М.И., Антюхо-
ва Е.А., Макарова А.А. Актуальные пробле-
мы модернизации третьей ступени высшего 
образования и практики реформирования // 
Высшее образование в России. 2022. Т. 31. 
№ 1. С. 141–158. DOI: 10.31992/0869-3617-
2022-31-1-141-158 

5. Аблажей А.М. Сравнительная оценка состо-
яния академической аспирантуры (середина 
2000-х–конец 2010-х годов) // Сибирский фи-
лософский журнал. 2022. Т. 19. № 3. С. 55–67. 
DOI: 10.25205/2541-7517-2021-19-3-55-67 

6. Терентьев Е.А., Рыбаков Н.В., Бедный Б.И. 
Зачем сегодня идут в аспирантуру. Типологи-
зация мотивов российских аспирантов // Во-
просы образования. 2020. № 1. С. 40–69. DOI: 
10.17323/1814-9545-2020-1-40-69 

7. Бедный Б.И. Новая модель аспирантуры: pro 
et contra // Высшее образование в России. 
2017. № 4. С. 5–16. EDN: YKOSWB. 

8. Малошонок Н.Г., Терентьев Е.А. На пути к 
новой модели аспирантуры: опыт совершен-
ствования аспирантских программ в россий-
ских вузах // Вопросы образования. 2019. 
№ 3. С. 8–42. DOI: 10.17323/1814-9545-2019-3-
8-42 

9. Бедный Б.И., Сапунов М.Б. Новая мо-
дель российской аспирантуры: проблемы 
и перспективы // Высшее образование в 
России. 2019. Т. 28. № 1. С. 130–146. DOI: 
10.31992/0869-3617-2019-28-1-130-146 

10. Беляков С.А., Федотов А.В. О концепциях 
развития системы воспроизводства науч-
ных кадров // Университетское управление: 
практика и анализ. 2013. № 3 (85). С. 027–040. 
EDN: QZWFSD. 

11. Bekova S. Does employment during doctoral train-
ing reduce the PhD completion rate? // Studies in 
Higher Education. 2021. Vol. 46. No. 6. P. 1068–
1080. DOI: 10.1080/03075079.2019.1672648 

12. Terentev E., Bekova S., Maloshonok N. 
Three challenges to Russian system of doc-
toral education: Why only one out of ten doc-
toral students defends thesis? // International 
Journal of Chinese Education. 2021. Vol. 10. 
No. 1. Article no.  22125868211007016. DOI: 
10.1177/22125868211007016

13. Федоренко Ю.С. Модели, алгоритмы и про-
граммное обеспечение для выбора персона-
лизированных предложений в сети интернет в 



46 Высшее образование в России. 2024. Т. 33. № 4.

кандидатская диссертация по ии: новый вызов цифровой Эпохи 

режиме реального времени // Дис. ... кандида-
та технических наук / МГТУ им. Н.Э. Баума-
на. Москва, 2021. EDN: HVCDHH. 

14. Шустова М.В. Разработка методов и про-
граммных средств цифровой обработки изо-
бражений для обнаружения, анализа и ви-
зуализации областей интереса на примере 
данных магнитно-резонансной томографии 
головного мозга // Дис. ... кандидата техниче-
ских наук / МГТУ им. Н.Э. Баумана. Москва, 
2021. EDN: PCAYTW. 

15. Емельянова Ю.Г. Алгоритмическое и про-
граммное обеспечение человеко-машинных 
интерфейсов с когнитивно-графическим 
отображением информации для систем кос-
мического назначения // Дис. ... кандидата 
технических наук / МГТУ им. Н.Э. Баумана. 
Москва, 2019. EDN: MDQVUZ. 

16. Матушанский Г.У., Завада Г.В., Матушан-
ская Ю.Г. Барьеры в аспирантской подготов-
ке и при защите кандидатской диссертации // 
Высшее образование в России. 2019. № 8-9. 
С. 55–66. DOI: 10.31992/0869-3617-2019-28-8-
9-55-66 

17. Zhou M., Lam K.K.L. Metacognitive scaffolding 
for online information search in K-12 and higher 
education settings: a systematic review // Edu-
cational technology research and development. 
2019. Vol. 67. No. 6. P. 1353–1384. DOI: 10.1007/
s11423-019-09646-7 

18. Sakulin S., Alfimtsev A. Multicriteria Decision 
Making in Tourism Industry Based on Visualiza-
tion of Aggregation Operators // Applied Sys-
tem Innovation. 2023. Vol. 6. No. 5. P. 74. DOI: 
10.3390/asi6050074 

19. Ouyang F., Zheng L., Jiao P. Artificial intel-
ligence in online higher education: A systematic 
review of empirical research from 2011 to 2020 

// Education and Information Technologies. 
2022. Vol. 27. No. 6. P. 7893–7925. DOI: 10.1007/
s10639-022-10925-9 

20. Salvagno M., Taccone F.S., Gerli A.G. Can ar-
tificial intelligence help for scientific writing? // 
Critical care. 2023. Vol. 27. No. 1. P. 1–5. DOI: 
10.1186/s13054-023-04380-2 

21. Багдасарьян Н.Г., Балуева Т.В. Аспиран-
тура регионального вуза: проблемы и пути 
решения // Мониторинг общественного 
мнения: экономические и социальные пере-
мены. 2022. № 5. С. 373–393. DOI: 10.14515/
monitoring.2022.5.2200 

22. Cotton D.R.E., Cotton P.A., Shipway J.R. 
Chatting and cheating: Ensuring academic 
integrity in the era of ChatGPT // Innovations 
in Education and Teaching International. 
2024. Vol. 61. No. 2. P. 228–239. DOI: 10.1080/ 
14703297.2023.2190148 

23. Dwivedi Y.K., Kshetri N., Hudges L., Slade 
E.L., Jeyaraj A. et al. “So what if ChatGPT wrote 
it?” Multidisciplinary perspectives on opportuni-
ties, challenges and implications of generative 
conversational AI for research, practice and 
policy // International Journal of Information 
Management. 2023. Vol. 71. Article no. 102642. 
DOI: 10.1016/j.ijinfomgt.2023.102642 

24. Mankowitz D.J., Michi A., Zhernov A., Gelmi 
M. Faster sorting algorithms discovered using 
deep reinforcement learning // Nature. 2023. 
Vol. 618. No. 7964. P. 257–263. DOI: 10.1038/
s41586-023-06004-9

Благодарности. Работа выполнена в рам-
ках НИР Госзадание FSFN-2024-0059. 

Статья поступила в редакцию 10.03.2024
Принята к публикации 04.04.2024

References
1. Ryabko, T.V., Gurtov, V.A., Stepus, I.S. (2022). Analysis of Artificial Intelligence Training In-

dicators According to the Results of Russian Universities Monitoring. Vysshee obrazovanie v 
Rossii = Higher Education in Russia. Vol. 31, no. 7, pp. 9-24, doi: 10.31992/0869-3617-2022-
31- 7-9-24 (In Russ., abstract in Eng.).

2. Endovitskiy, D.A., Gaidar, K.M. (2021). University Science and Education in the Context of Ar-
tificial Intelligence. Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia. Vol. 30, no. 6, 
pp. 121-131, doi: 10.31992/0869-3617-2021-30-6-121-131 (In Russ., abstract in Eng.).

3. Levin, B.A., Piskunov, A.A., Poliakov, V.Y., Savin, A.V. (2022). Artificial Intelligence in Engi-
neering Education. Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia. Vol. 31, no. 7, 
pp. 79-95, doi: 10.31992/0869-3617-2022-31-6-79-95 (In Russ., abstract in Eng.).



47Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia. 2024, vol. 33, no. 4.

phd thEsis on ai: a nEw challEngE of thE digital Era

4. Kasatkin, P.I., Inozemtsev, M.I., Antyukhova, E.A., Makarova, A.A. (2022). Current Problems 
of the Tertiary Education Modernization and Reform Practices. Vysshee obrazovanie v Rossii 
= Higher Education in Russia. Vol. 31, no. 1, pp. 141-158, doi: 10.31992/0869-3617-2022-31-1-
141-158 (In Russ., abstract in Eng.).

5. Ablazhey, A.M. (2021). Comparative Evaluation of the Condition of Academic Graduate School 
(Middle 2000s – Late 2010s). Siberian Journal of Philosophy. Vol. 19, no. 3, pp. 55–67, doi: 
10.25205/2541-7517-2021-19-3-55-67 (In Russ.).

6. Terentev, E.A., Rybakov, N.V., Bednyi, B.I. (2020). Why Embark on a PhD Today? A Typology 
of Motives for Doctoral Study in Russia. Voprosy obrazovaniya = Educational Studies Moscow. 
2020. No. 1, pp. 40-69, doi: 10.17323/1814-9545-2020-1-40-69 (In Russ., abstract in Eng.).

7. Bednyi, B.I. (2017). A New Postgraduate School Model: Pro et Contra. Vysshee obrazovanie v 
Rossii = Higher Education in Russia. No. 4, pp. 5-16. Avaliable at: https://elibrary.ru/item.
asp?id=28998159 (accessed 22.01.2024). (In Russ., abstract in Eng.).

8. Maloshonok, N.G., Terentev, E.A. (2019). Towards the New Model of Doctoral Education: 
The Experience of Enhancing Doctoral Programs in Russian Universities. Voprosy obrazo-
vaniya = Educational Studies Moscow. No. 3, pp. 8-42, doi: 10.17323/1814-9545-2019-3-8-42  
(In Russ.).

9. Bednyi, B.I., Sapunov. M.B. (2019). A New Model of Russian Doctoral Education: Problems and 
Prospects (Round Table). Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia. Vol. 28, 
no. 1, pp. 130-146, doi: 10.31992/0869-3617-2019-28-1-130-146 (In Russ., abstract in Eng.).

10. Belyakov, S.A., Fedotov, A.V. (2013). On the Concept of the System of Development of the Re-
production of Scientific Staff. Universitetskoe upravlenie: praktika i analiz = University Man-
agement: Practice and Analysis. No. 3, pp. 27-40. Avaliable at: https://www.elibrary.ru/down-
load/elibrary_20191694_69790017.pdf (accessed 22.01.2024). (In Russ., abstract in Eng.).

11. Bekova, S. (2019). Does Employment During Doctoral Training Reduce the PhD Completion Rate? 
Studies in Higher Education. Vol. 46, no. 6, pp. 1068-1080, doi: 10.1080/03075079.2019.1672648

12. Terentev, E., Bekova, S., Maloshonok, N. (2021). Three Challenges to Russian System of 
Doctoral Education: Why Only One Out of Ten Doctoral Students Defends Thesis? Inter-
national Journal of Chinese Education.  Vol. 10, no. 1, article no. 22125868211007016, doi: 
10.1177/22125868211007016

13. Fedorenko, Yu.S. (2021). Models, Algorithms and Software for Selecting Personalized Offers 
on the Internet in Real Time. Cand. Sci. Thesis. BMSTU. Avaliable at: https://www.elibrary.ru/
item.asp?id=54415496 (accessed 22.01.2024). (In Russ.).

14. Shustova, M.V. (2021). Development of Methods and Software for Digital Image Processing 
for Detection, Analysis and Visualization of Areas of Interest Using the Example of Magnetic 
Resonance Imaging Data of the Brain. Cand. Sci. Thesis. BMSTU. Avaliable at: https://www.
elibrary.ru/item.asp?id=54418562 (accessed 22.01.2024). (In Russ.). 

15. Emelyanova, Y.G. (2019). Algorithmic and Software of Human-Machine Interfaces with Cog-
nitive-Graphical Display of Information for Space Systems. Cand. Sci. Thesis. BMSTU. Avali-
able at: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=54470577 (accessed 22.01.2024). (In Russ.).

16. Matushansky, G.U., Zavada, G.V., Matushanskaya, Y.G. (2019). Barriers Impeding Postgradu-
ate Training and Dissertation Submission and Defense. Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher 
Education in Russia. Vol. 28, no. 8-9, pp. 55-66, doi: 10.31992/0869-3617-2019-28-8-9-55-66 (In 
Russ., abstract in Eng.). 

17. Zhou, M., Lam, K.K.L. (2019). Metacognitive Scaffolding for Information Search In K–12 and 
Higher Education Settings: A Systematic Review. Educational Technology Research and Devel-
opment.  Vol. 67, no. 6, pp. 1353-1384, doi: 10.1007/s11423-019-09646-7



48 Высшее образование в России. 2024. Т. 33. № 4.

18. Sakulin, S., Alfimtsev, A. (2023). Multicriteria Decision Making in Tourism Industry Based on 
Visualization of Aggregation Operators. Applied System Innovation. Vol. 6, no. 5, p. 74, doi: 
10.3390/asi6050074 

19. Ouyang, F., Zheng, L., Jiao, P. (2022). Artificial Intelligence in Online Higher Education: A Sys-
tematic Review of Empirical Research from 2011 to 2020. Education and Information Tech-
nologies. Vol. 27, no. 6, pp. 7893-7925, doi: 10.1007/s10639-022-10925-9

20. Salvagno, M., Taccone, F.S., Gerli, A.G. (2023). Can Artificial Intelligence Help for Scientific 
Writing? Critical care. 2023. Vol. 27, no. 1, pp. 1-5, doi: 10.1186/s13054-023-04380-2 

21. Bagdasaryan, N.G., Balueva, T.V. (2022). Regional University’s Postgraduate: Problems and 
Ways of Solution. Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes. No. 5, 
pp. 373-393, doi: 10.14515/monitoring.2022.5.2200 (In Russ.).

22. Cotton, D.R.E., Cotton, P.A., Shipway, J.R. (2024). Chatting and Cheating: Ensuring Academ-
ic Integrity in the Era of ChatGPT. Innovations in Education and Teaching International. 
Vol. 61, no. 2, pp. 228-239, doi: 10.1080/14703297.2023.2190148 

23. Dwivedi, Y.K., Kshetri, N., Hudges, L., Slade, E.L., Jeyaraj, A. et al. (2023). “So What if Chat-
GPT Wrote It?” Multidisciplinary Perspectives on Opportunities, Challenges and Implications 
of Generative Conversational AI for Research, Practice and Policy. International Journal of 
Information Management. Vol. 71, article no. 102642, doi: 10.1016/j.ijinfomgt.2023.102642 

24. Mankowitz, D.J., Michi, A., Zhernov, A., Gelmi, M. (2023). Faster Sorting Algorithms Discov-
ered Using Deep Reinforcement Learning. Nature. Vol. 618, no. 7964, pp. 257-263, doi: 10.1038/
s41586-023-06004-9 

Acknowledgement. The work was carried out within the State assignment FSFN-2024-0059.

The paper was submitted 10.03.2024 
Accepted for publication 04.04.2024

Пятилетний импакт-фактор 
РИНЦ-2022, без самоцитирования

Вопросы образоВания 3,686

образоВание и наука 2,668

психологическая наука и образоВание 2,415

Высшее образоВание В россии 2,302

униВерситетское упраВление: практика и анализ 1,678

интеграция образоВания 1,544

социологические исследоВания 1,329

Вопросы философии 0,623

Эпистемология и философия науки 0,609

Высшее образоВание сегодня 0,470

AlmA mAter (Вестник Высшей школы) 0,229

педагогика 0,005



Высшее образование  
в эпоху искусственного интеллекта

Научная статья 
DOI: 10.31992/0869-3617-2024-33-4-49-62

Резаев Андрей Владимирович – д-р философ. наук, профессор, руководитель Международ-
ной исследовательской лаборатории ТАНДЕМ, ORCID ID: 0000-0002-3918-835X, Researcher 
ID: K-3472-2013, rezaev@hotmail.com

Степанов Александр Михайлович – канд. социол. наук, доцент кафедры социального анали-
за и математических методов в социологии, ORCID ID: 0000-0002-1414-9960, Researcher ID: 
O-5407-2015, 9160001@inbox.ru

Трегубова Наталья Дамировна – канд. социол. наук, доцент кафедры сравнительной социо-
логии, ORCID ID: 0000-0003-3259-5566, Researcher ID: K-3487-2013, n.tregubova@spbu.ru
Санкт-Петербургский государственный университет
Адрес: 191124, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 1/3
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следние годы определяет интерес к данной проблематике в сфере исследований высшего 
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определение того, что значит дать/получить высшее образование в эпоху ИИ. Данное 
определение выделяет пять ключевых характеристик высшего образования: 1) учитель 
и ученик продолжают находиться в субъект-субъектных отношениях и учиться друг у 
друга; 2) высшее образование должно готовить к жизни в условиях взаимозависимости 
«человек–машина»; 3) эти условия предполагают постоянный выбор в ситуации не-
определённости; 4) распространение технологий ИИ несёт огромные возможности и  
5) плохо просчитываемые опасности, риски и угрозы для человека. Авторы рассматри-
вают общие принципы и частные проблемы, связанные с вхождением инструментов ИИ 
в жизнь людей в целом и в высшую школу в частности. Определяется неизбежность фор-
мирования взаимозависимости «машина–машина», связанная с развитием автономных 
агентов, в том числе в сфере высшего образования. В заключение аргументация статьи 
суммируется в нескольких тезисах и контртезисах.

Ключевые слова: искусственный интеллект, высшее образование, взаимозависимость 
«человек–машина», взаимозависимость «машина–машина», благая жизнь, этика добро-
детелей

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

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

Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License. 
© Резаев А.В., Степанов А.М., Трегубова Н.Д., 2024.



50 Высшее образование в России. 2024. Т. 33. № 4.

высшее образование в Эпоху искусственного интеллекта 

Для цитирования: Резаев А.В., Степанов А.М., Трегубова Н.Д. Высшее образова-
ние в эпоху искусственного интеллекта // Высшее образование в России. 2024. Т. 33. № 4.  
С. 49–62. DOI: 10.31992/0869-3617-2024-33-4-49-62

Higher Education in the Age of Artificial Intelligence

Original article
DOI: 10.31992/0869-3617-2024-33-4-49-62

Andrey V. Rezaev – Dr. Sci. (Philosophy), Professor, Director of International Research  
Laboratory TANDEM, ORCID ID: 0000-0002-3918-835X, Researcher ID: K-3472-2013,  
rezaev@hotmail.com 

Alexander M. Stepanov – Сand. Sci. (Sociology), Associate Professor, Chair of Social Analysis and 
Mathematical Methods in Sociology, ORCID ID: 0000-0002-1414-9960, Researcher ID: O-5407-
2015, 9160001@inbox.ru

Natalia D. Tregubova – Сand. Sci. (Sociology), Associate Professor, Chair of Comparative 
Sociology, ORCID ID: 0000-0003-3259-5566, Researcher ID: K-3487-2013, n.tregubova@spbu.ru
St. Petersburg State University, St. Petersburg, Russian Federation
Address: St. Petersburg State University, Ul. Smolnogo, 1/3-9, Saint-Petersburg, Russia, 191124

Abstract. The breakneck expansion of artificial intelligence (AI) technologies in recent years has 
attracted the attention of higher education researchers. However, their curiosity often comes down 
to using specific AI tools, such as text and image generators, translators, and personal assistants in 
the educational process. This paper considers a broader question: what fundamental problems and 
challenges does the penetration of AI technologies into human lives originate for higher education? 
The authors offer a working definition of what it means to give/receive higher education in the age 
of AI. This definition identifies five critical characteristics of higher education: 1) the professor and 
the student continue to be in a subject-subject relationship and learn from each other; 2) higher edu-
cation should prepare for life in conditions of “human-machine” interdependence; 3) these condi-
tions imply choice in situations of uncertainty; 4) the spread of AI technologies brings enormous op-
portunities and 5) almost unpredictable dangers, risks and threats to humans. The authors consider 
general principles and specific problems associated with entering AI tools into society and higher 
education. They discuss the inevitability of the evolvement of “machine-machine interdependence” 
related to the development of autonomous agents. In conclusion, several theses and counter-theses 
summarize the article’s argumentation.

Keywords: artificial intelligence, higher education, human-machine interdependence, machine-
machine interdependence, good life, virtue ethics

Cite as: Rezaev, A.V., Stepanov, A.M., Tregubova, N.D. (2024). Higher Education in the Age of 
Artificial Intelligence. Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia. Vol. 33, no. 4, 
pp. 49-62, doi: 10.31992/0869-3617-2024-33-4-49-62 (In Russ., abstract in Eng.).

Постановка проблемы
Сегодня перед всеми, кто имеет отноше-

ние к высшему образованию, так или иначе, 
стоит вопрос: каким будет высшее образо-

вание в эпоху искусственного интеллекта 
(ИИ)? В академическом сообществе пред-
принимаются попытки дать ответ на данный 
вопрос [1–5], и мы сами предложили уже 
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некоторые ответы [6; 7]. Вместе с тем очень 
часто искомый вопрос подменяется (и наши 
собственные работы не являются исключе-
нием) более узким вопросом: как ИИ будет 
использоваться в высшем образовании? 
Кого он заменит, кому поможет, кому поме-
шает – и в чём именно? 

Однако высшее образование в эпоху ис-
кусственного интеллекта – не то же самое, 
что искусственный интеллект в высшем об-
разовании.

Основной тезис настоящей статьи состо-
ит в следующем: в том, что в эпоху ИИ нужен 
принципиально новый подход к тому, что 
есть высшее образование, кто может и дол-
жен его обеспечить. Сделаем оговорку, мы 
никоим образом не предлагаем полностью 
отказаться от того, что есть, и отправить 
нынешних работников высшей школы в от-
ставку – хотя бы потому, что взять других 
негде1. Суть наших размышлений заключа-
ется в необходимости вместе со всеми пред-
ставителями высшей школы обратить вни-
мание на кардинальные изменения, которые 
уже произошли и будут только усиливаться 
с развитием инструментов ИИ. А обратив 
внимание, следует, очевидно, выделить про-
блемные точки, требующие немедленного 
реагирования, зоны повышенной значимо-
сти, определить логику и направление про-
ведения дальнейших серьёзных междисци-
плинарных исследований.

Раскрывая данный тезис, мы начнём с 
«рабочего» определения того, что значит 
дать/получить высшее образование в эпоху 
ИИ. Далее будет представлена общая харак-
теристика проблемной ситуации: что меняет 
для человека распространение технологий 
ИИ и каковы следствия для сферы высше-
го образования. Во второй части статьи мы 
остановимся на конкретных проблемах и 
тенденциях, связанных с распространением 
инструментов ИИ в университетах. В заклю-
1 Обратим также внимание на то, что не существует возможности возвращения к советской системе 

высшего образования. Это очевидно – во-первых, потому, что из деталей завода по производству ма-
шины «Москвич» можно собрать только такой же завод «Москвич», но не завод по производству 
компьютеров. Во-вторых, уже нет советских профессоров, и тем более советских студентов.

чение аргументация статьи будет суммиро-
вана в тезисах и контртезисах.

Высшее образование  
в эпоху ИИ: рабочее определение

Чем характеризуется высшее образова-
ние в эпоху, когда технологии ИИ становят-
ся существенной частью нашей повседнев-
ной жизни? Мы полагаем, что: 

Дать/получить высшее образование в 
эпоху искусственного интеллекта значит 
подготовить человека, который будет 
знать и понимать, как организовывать 
свою деятельность в повседневной жизни и 
в профессиональной сфере, учитывая есте-
ственные и социально-культурные потреб-
ности взаимодействия с другими людьми, 
определять конкретно для себя уровень 
взаимозависимости между человеком и ма-
шиной/алгоритмом в условиях постоянной 
неопределённости и необходимого выбора 
между огромными, потенциально не чело-
веческими возможностями, которые предо-
ставляются обществом и окружающей сре-
дой, и огромными опасностями, которые 
эти возможности несут в себе. 

Данное определение выделяет пять ха-
рактеристик высшего образования в эпоху 
ИИ.

1. Высшее образование, даже в эпоху ИИ, 
является «обработкой людей людьми». Тот, 
кто даёт, и тот, кто получает высшее обра-
зование, находятся в субъект-субъектных 
отношениях. Несмотря на существующую 
академическую иерархию, ни один не может 
обойтись без другого, оба учатся вместе. 
Иными словами, профессор – это тоже сту-
дент. 

2. Сегодня высшее образование долж-
но готовить и готовит (плохо или хорошо) 
к жизни в условиях взаимодействия с дру-
гими людьми, дополненной ситуацией вза-
имозависимости «человек–машина». А в 
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перспективе нас ждёт взаимозависимость 
«машина–машина».

3. Высшее образование должно готовить 
к жизни, к профессиональной деятельности, 
в которой постоянно приходится делать вы-
бор в условиях неопределённости.

4. Выбор, к которому должно готовить 
высшее образование в эпоху ИИ, происхо-
дит между огромными (потенциально не че-
ловеческими) возможностями.

5. Выбор, к которому должно готовить 
высшее образование в эпоху ИИ, предпола-
гает оценку серьёзных и очень трудно про-
считываемых опасностей, рисков и угроз, с 
которыми связана реализация этих новых 
возможностей. 

При рассмотрении предложенного опре-
деления возникает вопрос: чем высшее обра-
зование отличается от образования вообще? 
Представляется, что в эпоху ИИ, на её на-
чальных этапах, высшее образование ана-
логично начальному образованию, которое, 
однако, предполагает обучение иным навы-
кам – навыкам жизни в условиях взаимоза-
висимости «человек–машина».

Если сегодня люди с высшим образовани-
ем в той или иной степени «свыклись» с ИИ и 
понимают работу с ним как взаимодействие с 
языковыми моделями (такими как ChatGPT, 
Bard) или голосовыми помощниками (Алиса, 
Siri), то завтра ИИ от «разговоров» перейдёт 
к действию. Сегодня ИИ очень редко действу-
ет автономно. Но логика развития инстру-
ментов ИИ и, соответственно, социальные 
проблемы выйдут на другой уровень, когда 
технологии ИИ станут автономными агента-
ми и будут взаимодействовать друг с другом, 
не обязательно пересекаясь с человеком. Это 
и есть взаимозависимость «машина–машина».

Высшее образование человека в эпоху ИИ 
должно заключаться в том, чтобы понимать 
и организовывать свои действия в профес-
сиональной сфере, в повседневной жизни не 
только в ситуации взаимодействия с други-
ми людьми, взаимозависимости «человек–
машина», но в первую очередь – в ситуации 
автономных взаимодействий «машина–ма-

шина», в ситуации автономного поведения 
ИИ в обществе, где продолжают жить люди. 

Так, сегодня высшее образование долж-
но «производить», готовить программистов 
для того, чтобы использовать ИИ в повсед-
невной жизни, которая в той или иной сте-
пени организуется в системе координат, где 
обязательно должен присутствовать чело-
век, особенно там, где необходимы реальные 
действия. Но завтра нужны будут не столько 
программисты, сколько специалисты, кото-
рые при организации любых действий (пере-
возка товаров, пассажиров, обучение прак-
тическим навыкам) смогут понимать логику 
взаимодействия «машина–машина», оцени-
вать факторы неопределённости, учитывать 
реалии участия в повседневной жизни раз-
ного типа компьютерных технологий, вклю-
чая те, развитие которых сегодня находится 
на начальной стадии – таких как квантовые 
компьютеры. Сегодня хорошие программи-
сты в той или иной степени могут понимать, 
почему инструменты ИИ поступают так или 
иначе (в первую очередь, основываясь на ха-
рактеристиках баз данных, которые «обуча-
ли» ИИ). В ситуации завтрашнего дня логика 
совершения тех или иных действий инстру-
ментами ИИ будет в принципе не понимаема, 
поскольку человек и алгоритм, человеком 
созданный, – это разные сущности.

Дальнейшее изложение нацелено на то, 
чтобы обозначить систему координат и рас-
смотреть проблемы, в рамках которых рабо-
чее определение, представленное выше, пред-
стаёт осмысленным и даже неизбежным. 

Чему не научит алгоритм? Высшее 
образование и концепция благой жизни
Университет в разные эпохи и при раз-

ных социальных условиях учит разному и 
по-разному. В специальной литературе вы-
деляются несколько типов систем высшего 
образования: немецкая, французская, бри-
танская и др. [8]. Исторически сложившиеся 
системы в последние десятилетия подверга-
ются трансформации/эрозии под влиянием 
практик академического капитализма [9]. 



53Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia. 2024, vol. 33, no. 4.

highEr Education in thE agE of artificial intElligEncE

Более сильной характеристикой изменений 
высшей школы является «университет в ру-
инах»: современный университет утратил 
своё историческое назначение, но будет про-
должать своё существование [10]. Данные 
суждения и оценки подводят нас к мысли 
о том, что важно понимать, какое именно 
высшее образование будет меняться с рас-
пространением инструментов ИИ, – а оно, 
безусловно, будет. Вместе с тем вопросы о 
региональной, национальной, культурной 
специфике систем высшего образования яв-
ляются вторичными по отношению к тем 
принципиальным изменениям, которые вно-
сит появление и распространение техноло-
гий ИИ в жизнь людей в целом и в высшее 
образование в частности.

Чтобы выявить принципиальное отличие 
жизни в эпоху ИИ, обратимся к классиче-
ской традиции, начало которой восходит к 
работам Аристотеля [11]. Одна из централь-
ных идей классической традиции состоит 
в том, что учитель учит ученика тому, как 
вести благую/счастливую жизнь. Для того 
чтобы вести счастливую жизнь, ученик дол-
жен с помощью учителя воспитывать в себе 
добродетели, которым учатся не только «по 
книжкам», но и на примерах, в том числе – на 
примере жизни и действий самого учителя.  
В случае высшего образования особое значе-
ние будет иметь обучение интеллектуальным 
добродетелям (таким как любознательность, 
последовательность, интеллектуальная чест-
ность) – и именно воспитание добродетелей 
становится проблемой в период распростра-
нения цифровых технологий [12].

Принимая основные положения класси-
ческой традиции, мы фиксируем, что у ИИ 
нельзя научиться ни тому, что есть благая 
жизнь, ни интеллектуальным (или иным) до-
бродетелям. ИИ может быть инструментом 

2 Это не означает, что поведение животных определяется только инстинктами. Для высших животных 
характерны разные мотивы и потребности, которые нужно согласовывать между собой: доминиро-
вание и агрессия, половое влечение и родительская привязанность, и пр. Здесь возникает поле дея-
тельности, поле относительно свободной организации своей жизни. Как следствие, у животных есть 
эмоции, которые выражают ценность кого-либо или чего-либо для субъекта. Ценность же связана с 
тем, как кто-то или что-то встраивается в концепцию благой жизни.

при взаимодействии между учеником и учи-
телем, но не субъектом научения.

Чтобы понять, почему это так, рассмо-
трим: в чём заключается отличие человека от 
животного? Есть различия, которые лежат на 
поверхности. Человек осознаёт конечность 
своего существования. Человек может гово-
рить. Человек способен к абстрактному мыш-
лению. Человек широко использует орудия 
труда. Более систематичную картину сходств 
и различий между человеком и животным 
даёт изучение работ современных филосо-
фов, которые как раз и ориентируются на 
классическую традицию [13–16]. Человек 
рассматривается здесь как животное, но жи-
вотное особого рода. Для любого животного 
биологические детерминанты определяют, 
что есть для него (для представителя вида) 
благая жизнь2. Для человека же концепция 
благой жизни не определена биологически.

Прежде всего, удовлетворения биоло-
гических потребностей не достаточно для 
человека в принципе. Концепция его благой 
жизни предполагает ещё нечто.

Далее, существуют разные концепции: по-
видимому, в любом или почти любом обще-
стве формулируются разные способы про-
жить хорошую жизнь (даже если какие-то из 
них считаются предпочтительными). Причём 
выбор между ними, или хотя бы выражение 
согласия на предписываемый обществом ва-
риант, должен быть осуществлён самим чело-
веком. Составная часть благой жизни – опре-
деление того, что она есть именно для тебя.

Наконец, во многих культурах закрепле-
ны сценарии благой жизни, которые предпо-
лагают ограничение удовлетворения биоло-
гических потребностей, – сценарии жизни 
аскета.

При этом сознание человеку нужно, по 
сути, чтобы решать небиологические задачи. 
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У животных сознания нет (есть протосозна-
ние, предсознание). У детей до определён-
ного возраста сознание для решения небио-
логических задач также не задействуется. 
Оно «включается» в подростковом возрасте, 
когда перед человеком возникает проблема 
выбора: кто я, кем мне быть, – иными слова-
ми, вопрос о собственном понимании благой 
жизни3. 

Какое отношение данные суждения име-
ют к проблеме высшего образования в эпоху 
ИИ? Дело в том, что у ИИ нет и не может быть 
концепции благой жизни. Однако ИИ спосо-
бен решать инструментальные задачи, у него 
есть функция полезности (utility function), 
вложенная в него создателями. В чём разница 
между первым и вторым? Технологии ИИ не 
являются живыми организмами, им не нужно 
поддерживать хрупкое равновесие с окружа-
ющим миром, им в принципе ничего не нуж-
но. Поэтому их функция полезности может 
быть любой – если разработчики придумают, 
как её формализовать. У живых организмов, 
напротив, есть блага, которые объективно 
являются таковыми: без получения этих благ 
3 В то же время дети отличаются от животных. Здесь следует вспомнить работы Н. Ладыгиной-Котс 

[17; 18]. Исследовательница давала детям и детёнышу шимпанзе задания составить по заданному об-
разцу фигуры из кубиков. Простые задание шимпанзе выполнял даже лучше. Почему? Потому что 
дети отвлекались или хотели сделать по-своему. У детей нет заданной концепции благой жизни, 
они придумывают – у шимпанзе она есть: угодить тому, кто о тебе заботится (в данном случае – ин-
структору). Примечательно, что у технологий типа ChatGPT наблюдается сходное свойство, когда 
они «стремятся угодить» человеку, отвечая на вопрос, ответ на который они не знают, выдавая не-
существующую информацию. Сходство это связано с процессом обучения подобных технологий: их 
тренировали на то, чтобы выдавать ответ, который понравится тому, кто отправляет запрос. 

4 Вспомним про механических черепашек и клеточные автоматы. Вместе с тем имитация эмоций, свой-
ственных высшим животным и человеку, уже наталкивается на препятствия и, по-видимому, может 
быть осуществлена лишь частично [19].

5 Здесь можно сформулировать контраргумент: ИИ, обученный на всё большем количестве данных, 
сможет поддерживать разговор на мировоззренческие темы на уровне, сопоставимым с человече-
ским. Это действительно так – более того, ИИ может делать это уже сейчас и даже мог делать ещё 
50 лет назад. Вспомним знаменитую программу ELIZA, созданную Дж. Вейценбаумом. Чат-бот-
психолог, «отзеркаливающий» и переформулирующий ответы человека, представлял собой довольно 
простую программу, которая тем не менее воспринималась людьми как глубокий сопереживающий 
им собеседник [20]. Иными словами, ИИ может быть «зеркалом» для человека, с которым беседует, 
помогая ему сформулировать его собственные мысли. В этом нет ничего принципиально нового – но 
и ничего принципиально нового о себе человек в этом процессе не узнает. Другой вариант – ИИ выда-
ёт ответы, основанные на здравом (или не очень) смысле большинства или меньшинства, извлечённом 
из данных, на которых он учился. Но и здесь ничего принципиально нового узнать нельзя. В любом 
случае, ИИ – инструмент для самопознания, но не субъект. См. также [21].

организм не сможет поддерживать своё су-
ществование или это существование будет 
ущербным. В некотором смысле, функция по-
лезности ИИ – это имитация концепции бла-
гой жизни живого организма. Это значит, что 
ИИ способен имитировать биологические 
характеристики существования животных4. 
Вместе с тем искусственный интеллект не 
сможет решать небиологические задачи, 
связанные с существованием человека – за-
дачи, которые требуют принципиально новых 
решений, выбора из принципиально несоиз-
меримых вариантов, а также задачи, которые 
требуют идти против очевидных биологиче-
ских потребностей. Соответственно, ИИ не 
сможет научить этому человека5.

Высшее образование  
в условиях взаимозависимости  

«человек/машина–машина»
Распространение технологий ИИ в совре-

менном мире приобретает новое качество. 
В прошлых работах мы рассматривали, как 
от состояния искусственной социальности, 
когда ИИ становится активным участником 
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и посредником социальных взаимодействий, 
мы переходим к ситуации взаимозависимо-
сти «человек–машина/алгоритм» [22]. Пол-
ный цикл этой взаимозависимости проходит 
три этапа. Сначала человек создаёт машины, 
затем – передаёт контроль над автоматами 
алгоритмам, включая алгоритмы ИИ, а за-
тем – уже не может организовывать и про-
живать свою жизнь без алгоритма. На завер-
шающем этапе взаимозависимость между 
человеком и ИИ становится самостоятель-
ным фактором, который влияет на социаль-
но-экономические отношения, в том числе – 
на само развитие и внедрение ИИ.

Выше мы отмечали: анализ текущей дина-
мики технологий ИИ позволяет предпола-
гать, что следующим этапом станет взаимо-
зависимость «машина–машина»: машина/
алгоритм не может работать без другой ма-
шины и в своей деятельности будет зависеть 
от неё. В качестве примеров можно привести 
технологии умного дома, технологии умного 
города, нейроинтерфейсы, генеративно-со-
стязательные нейросети. 

Если следовать нашей логике рассужде-
ний, в условиях взаимозависимости «маши-
на–машина» технологии ИИ могут решать 
всё более сложные задачи – но только такие, 
которые имитируют удовлетворение / удов-
летворяют биологические потребности че-
ловека6. Вместе с тем человек становится всё 
менее необходим в цепочках взаимодействий 
между машинами и алгоритмами, которые 
обмениваются информацией и обеспечива-
ют друг другу условия для достижения ин-

6 При этом люди, которые разрабатывают ИИ, часто сводят человека именно к биологическому суб-
страту. Они полагают, что мыслит мозг, – что критиковали многие учёные и философы (достаточно 
называть Э.В. Ильенкова [23] в СССР и Х. Дрейфуса [24] в США). Свою позицию разработчики осно-
вывают на разделении software (мозг) – hardware (тело) – однако те же люди ходят на йогу, практики 
которой предполагают очень тесную взаимосвязь между духом и телом. 

7 Г.С. Батищев выделял три уровня проблем, стоящих перед человеком: проблемы с достаточной логи-
кой (мы понимаем, как их решить), проблемы с недостаточной логикой (чтобы придумать, как их ре-
шить, нужны творческие усилия) и проблемы с недостаточным субъектом (мы сами – как мы есть сей-
час – не можем их решить) [26]. Прилагая данную типологию к нашей теме, мы видим, что технологии 
ИИ создаются для решения первого уровня проблем, на втором уровне ИИ будет инструментом в 
их решении человеком, третьи же остаются вне компетенции ИИ. Проблема того, как использовать 
технологии ИИ в своей жизни, чтобы сделать её лучше, – это проблема второго или третьего уровня.

струментальных целей в режиме реального 
времени. Как следствие, происходит новый 
виток отчуждения: всё чаще возникает ситу-
ация «человеку здесь не место» – техноло-
гии ИИ способны заменить человека и на ра-
боте, и в повседневной жизни, но общество 
не знает, что предложить человеку взамен, 
чтобы он оставался человеком [25]. И здесь 
становится понятно, что ИИ – это не просто 
очередной набор технологий. Распростране-
ние технологий ИИ ставит перед человече-
ством принципиально новые вопросы.

Для проблематики высшего образования 
важно следующее: сегодня уметь пользовать-
ся технологиями ИИ и уметь воздерживаться 
от их использования – это часть благой жиз-
ни, то, что требует добродетелей: мудрости, 
умеренности, а порой и мужества. Поэтому 
ИИ не может нас научить пользоваться тех-
нологиями ИИ – это может сделать только 
человек. Точнее, ИИ может рассказать о себе 
как об инструменте, оптимизировать себя для 
целевого использования – но не показать, где 
возможности, пределы и «болевые точки» 
его использования в конкретной ситуации 
для конкретного человека7. Для этого нужен 
другой человек с его собственным, человече-
ским опытом. Поэтому в эпоху ИИ человеку 
нужен человек, который будет учиться, как 
пользоваться ИИ.

Проблемы высшего  
образования в эпоху ИИ

Обращаясь собственно к проблемам 
высшего образования, начнём с простого 
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утверждения: если мы не знаем, куда идём, 
мы точно попадём не туда8. Данный тезис, 
на наш взгляд, характеризует ситуацию, в 
которой сегодня оказывается высшее обра-
зование. 

Первая проблема, которая стоит перед 
высшим образованием в эпоху ИИ, состоит 
в том, кто должен платить за высшее обра-
зование: студенты, правительство, банки/
кредиты, родители, пенсионные фонды?.. 
Почему студенты, которые находятся в ау-
диториях и работают весьма усердно (боль-
ше, чем после окончания обучения, если 
считать присутствие в аудитории, домашние 
задания, экзамены и т. д.) – не получают, а 
платят деньги?

Вторая проблема – это разрыв между на-
укой и практикой. Существуют серьёзные ис-
следования сферы высшего образования, но 
предпринимается очень мало усилий по вклю-
чению результатов этих исследований в прак-
тическую образовательную деятельность9.

Третья проблема – проблема выработки 
новой концептуальной основы. Ранее учеб-
ный процесс был ориентирован на препо-
давателя. Сейчас провозглашается подход, 
ориентированный на студента. Сама эта ди-
хотомия сомнительна, но в любом случае: 
что здесь означает «учить» – «направлять», 
«наставлять», «тренировать»?..10 Ещё один 
вариант – реализация социальной миссии 
университета – предполагает ориентацию 
на внешних благополучателей. Однако и 
здесь вопросов больше, чем ответов. На кого 
именно ориентироваться? Каковы критерии 
для оценки успешности реализации миссии 
(кто должен их определять)? И как соот-
нести замкнутую, воспроизводящую себя 
структуру университета с общественной 

8 Вместе с тем не обязательно всегда плохо попасть не в то место: вспомним, куда направлялся Христо-
фор Колумб и куда он приплыл.

9 Данная проблема сегодня обсуждается под именем «доказательной образовательной политики» – 
по аналогии с «доказательной медициной», «доказательной социальной политикой» и т. д.

10 Или, может быть, вдохновлять? «Образование – это не изучение фактов, а тренировка ума» (А. Эйн-
штейн).

11 Разумеется, в таком случае профессия становится призванием, и даже более – профессиональным и 
гражданским служением. 

пользой без ущерба для университета и для 
общества?

Причём, рассуждая о высшем образова-
нии, следует иметь в виду, что университет, 
возник в эпоху феодализма и до сих пор со-
храняет иерархическую структуру, воспро-
изводящуюся в общении между учителем и 
учеником. В связи с этим возникает парадокс 
профессора: очевидно, что в наши дни про-
фессура теряет свою роль в процессах выс-
шего образования. Профессор уже утратил 
свою роль в академии: на вершине иерархии 
сегодня находятся администраторы и те, кто 
обеспечивает источники финансирования. 
Парадокс заключается в том, что эпоха ИИ 
возвращает профессора (в широком смыс-
ле – учителя) в центр образовательного про-
цесса, – вопрос в том, каким должен быть 
этот профессор. Сегодня остро не хватает 
именно профессоров, а не инструкторов, – 
на выполнение функций последних способ-
ны и технологии ИИ. Тех профессоров, ко-
торые сами не перестают быть студентами, 
любят студентов, не в силу необходимости 
профессии, а поскольку сами являются сту-
дентами, обучающимися в процессе обуче-
ния других11. 

Четвёртая проблема – это пробле-
ма ценностей. С точки зрения экономики, 
цена – это то, что вы платите, ценность (сто-
имость) – то, что получаете. Всё, что связано 
с ценностями, оказывается важно для об-
разования. Какова конечная цель высшего 
образования в эпоху социально-экономиче-
ской системы капитализма, организующей 
разработку и внедрение искусственного 
интеллекта в повседневность? Ценно ли тра-
тить столько времени и денег на получение 
высшего образования? Имеет ли это смысл? 
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Здесь уместно привести два примера. 
Первый пример: когда президент Барак 
Обама спросил Стива Джобса, сколько ему 
нужно денег, чтобы вернуть производство 
устройств Apple в США, Джобс сказал: 
«Господин президент, дело не в деньгах, 
дело в том, чтобы иметь другую систему 
образования»12. Второй пример, более све-
жий: США попытались переместить произ-
водство чипов из Тайваня и организовать 
его в Фениксе, штат Аризона. Они вложили 
около 20 млрд долларов США, однако инду-
стрия так и не заработала, образовательная 
система штата Аризона не подготовила не-
обходимые трудовые ресурсы.

Эпоха искусственного интеллекта и Ин-
тернета вошла в социальную жизнь Homo 
sapiens в эпоху капитализма. До конца  
XX века в обществе существовало три-пять 
ключевых структур: промышленность, сель-
ское хозяйство (те, кто может что-то про-
изводить); банки (те, у кого есть деньги); 
граждане и политики. Высшее образование, 
основанное на книжной культуре, обеспе-
чивало перемещение между этими струк-
турами. В конце XX века был запущен (или 
упущен) новый процесс: общество вступило 
в эпоху цифровой трансформации. Сегодня 
те, кто контролирует процессы цифровиза-
ции, могут контролировать и производить 
деньги. 

Что это означает для проблематики об-
разования? Существует мнение, что можно 
получить образование или информацию бес-
платно, но это иллюзия. К примеру, если вы 
хотите получить статью с передовыми знани-
ями из Интернета, вам придётся заплатить. 
Многое из того, что есть бесплатного в Ин-
тернете, имеет скрытую или явную рекламу, 

12 Обама встретился с Джобсом осенью 2010 года в Сан-Франциско.
13 Почему лиса не может догнать кролика, когда кролик бежит? Потому что она не знает, какие движе-

ния будет делать кролик. Почему? Просто потому что кролик сам не знает, каким будет его следую-
щий шаг.

14 Скажем по собственному опыту: из 100 социологов, которые ежегодно выпускаются одним крупным 
петербургским вузом, лишь 2-5 человек будут иметь в трудовой книжке запись «социолог». Осталь-
ные будут работать по смежным или не очень смежным специальностям. Что, заметим, не делает по-
лучаемое образование плохим или малопривлекательным.

либо это информация, близкая по качеству к 
мусору. Вам нужно уже иметь образование, 
чтобы знать, где и что искать и как выбирать. 
«Галлюцинации» нового поколения техно-
логий ИИ выводят данную проблему на но-
вый уровень. 

Наконец, пятая проблема – это проблема 
неопределённости. Смысл неопределённо-
сти, в отличие от риска, заключается в том, 
что мы не можем её просчитать13. В отноше-
нии высшего образования неопределённость 
состоит в том, что в эпоху ИИ никто не зна-
ет и не может просчитать, что смогут делать 
на рынке труда через 4-6 лет те, кто сегодня 
поступает, к чему (какой работе, каким зада-
чам) их готовить. 

Суммируем перечисленные проблемы в 
следующем суждении: ранее школа готови-
ла к жизни, высшее образование – к профес-
сии. Сейчас нет ни того, ни другого. Школа 
не готовит к жизни, в лучшем случае она го-
товит к поступлению в вуз, а после вуза мало 
кто идёт работать по специальности. Это так 
и потому, что номенклатуры учебных дис-
циплин и рабочих специальностей пересека-
ются лишь отчасти14, и потому, что за время 
обучения в нынешнее время профессии ме-
няются по существу, даже если сохраняется 
их название.

От чат-ботов к автономным агентам,  
от инструктора к учителю

В эпоху ИИ суть дела не в том, чтобы 
улучшить традиционные формы или типы 
образования. Пока дело идёт именно в на-
правлении улучшения того, что существует. 
Сегодня при разговоре о влиянии ИИ на об-
разование очень часто останавливаются на 
проблеме «списывания» или обмана на эк-
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замене, но эта проблема была всегда, и в той 
или иной форме она останется. Принципи-
альными, как нам представляется, являются 
совсем другие вопросы: что именно препода-
вать студентам? Какой опыт студенты могут 
получить? Какой опыт будет им полезен в 
дальнейшем? 

Рассмотрим наиболее популярный при-
мер – использование чат-ботов, основан-
ных на больших языковых моделях. Реакции 
академического сообщества на данную про-
блему можно сгруппировать в пять наиболее 
распространённых типов: отрицание, игно-
рирование, минимальное использование, 
экспериментирование, осмысление ИИ как 
нового феномена.

Отрицание и игнорирование характерны 
для значительной (пожалуй, большей) части 
академического сообщества15. Но есть ли 
смысл отрицать/игнорировать явление, ког-
да ИИ так прочно вошёл в нашу жизнь? До 
каких пор это отрицание или игнорирование 
будет возможно?

Вариант использования на минимальном 
уровне связан с принятием ИИ как «необхо-
димого зла». Здесь имеет место стремление 
оставить всё как есть при понимании того, 
что это уже невозможно. Такой вариант, по 
нашим наблюдениям, характерен для клас-
сических университетов. Вариант экспери-
ментирования, напротив, характерен для 
прикладных вузов и/или специальностей. 
Здесь преподаватели и студенты – зачастую 
вместе, опытным путём – находят наиболее 
оптимальные, в данном месте и в данное вре-
мя, варианты использования инструментов 
ИИ для решения учебных задач.

Наконец, осмысление ИИ как нового фе-
номена характеризует, прежде всего, иссле-
довательское сообщество. Здесь имеют ме-
сто разные варианты в зависимости от того, 

15 В то же время это «молчаливое большинство», преподаватели провинциальных вузов, до которых ин-
новации доходят постепенно и которые потому ещё не столкнулись с необходимостью их осмыслить. 
В публикациях о технологиях ИИ в высшем образовании полное отрицание – скорее исключение. Но 
и пишут эти публикации, как правило, преподаватели крупных и/или столичных вузов и сотрудники 
научных организаций.

16 См. URL: https://www.techopedia.com/top-5-autonomous-ai-agents (дата обращения: 15.04.2024).

как понимается «искусственный интеллект» 
и как определяется его роль во взаимодей-
ствии с людьми. Представляется, что полно-
ценное осмысление здесь возможно только 
на междисциплинарном уровне.

Вместе с тем чат-боты и связанная с ними 
проблема плагиата – это сегодняшний или 
даже вчерашний день. Завтра в высшем обра-
зовании проблема будет состоять в том, что 
делать с автономными агентами (autonomous 
agents, АА), которые не просто генерируют 
текст, но принимают решения и действу-
ют в режиме реального времени16. Раньше в 
качестве примеров АА приводили «умных» 
промышленных роботов, автономные авто-
мобили, роботов-нянек. Но АА обязательно 
войдут и в список средств обучения.

В эпоху ИИ принципиально важно по-
нять, что главное в аудитории не научить 
давать ответы на вопросы, а ставить новые 
вопросы (задачи) на полученные ответы. 
Вопрошать о том, что ответил студент с 
помощью или без помощи ИИ, и является 
задачей профессора. Сейчас продвину-
тые ИИ-специалисты говорят, что ребё-
нок, студент будет иметь персонального 
инструктора в лице чат-бота/автоном-
ного агента. Это то же самое, что сказать  
100 лет назад, что студент будет иметь пер-
сонального инструктора в лице учебника. 
Суть дела в том, что человек хочет (инстин-
ктивно и интуитивно) в ситуации обучения 
иметь и развивать отношения с другим 
человеком, обучающим его, и со своими 
сверстниками (но не с учебником или ИИ). 
Обучение – это социальный процесс. В си-
туации с ИИ на смену учителю придёт не 
робот, а никто иной как другой учитель, 
тот учитель, который знает и понимает, 
как работать, обучать себя и других с по-
мощью инструментов ИИ.
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Вместо заключения
В завершение настоящей статьи сформу-

лируем её основные положения в виде тези-
сов и контртезисов.

Тезис 1: В высшем образовании, как и в 
образовании в целом, ничего принципиально 
не меняется. Образование – это отношения 
между учеником, который учится, и учите-
лем, который учит. Новые технологии ме-
няют то, кто, кого, чему и как учит, но сам 
«костяк» – отношения, актуализируемые в 
общении – остаётся.

Верно ли это в эпоху ИИ? Что здесь мо-
жет измениться?

Конртезис 1: Учитель станет не нужен, 
ИИ заменит учителя.

Ответ на Контртезис 1: ИИ никогда не за-
менит учителя во всём. Это так хотя бы пото-
му, что ИИ не сможет научить, в каких слу-
чаях стоит, а в каких не стоит использовать 
ИИ в конкретной ситуации для конкретно-
го ученика.

Контртезис 2: Ученик станет не нужен. 
Само образование станет не нужно, по-
скольку образование предполагает научение 
чему-то, чтобы потом это что-то делать, а де-
лать всё за человека будет ИИ. 

Ответ на Контртезис 2: Образование бу-
дет нужно и в эпоху ИИ. Это так хотя бы 
потому, что нужно учиться тому, как поль-
зоваться ИИ, в каких случаях можно пере-
кладывать на него ответственность, и каким 
образом его контролировать с помощью дру-
гого ИИ.

Контртезис 3. Никто никого не учит и не 
учил. Учился и будет учиться всегда только 
один ученик при помощи книги, наставника, 
других обучающихся, Интернета или ИИ.

Ответ на Контртезис 3: Во-первых, учи-
тель – это тоже ученик, потому что учитель 
постоянно учится у учеников. Во-вторых, 
чтобы «учиться самому», студенту нужен 
другой человек, который бы его к этому на-
правлял и побуждал. Учиться у книг (у ав-
торов книг) могут далеко не все. Учиться у 
других обучающихся – очень важное, но 
побочное условие образовательного про-

цесса. Учиться у ИИ или у Интернета может 
только тот, кто уже хочет и умеет учиться, –  
а этому должен научить человек.

Если это так, верно ли что: 
Тезис 2: В эпоху ИИ появятся только но-

вые формы высшего образования, но сам 
процесс не поменяется?

Да и нет. В высшем образовании распро-
странение технологий ИИ не аналогично по 
своим последствиям иным технологическим 
изменениям – скажем, ускоренному вне-
дрению онлайн-технологий («удалёнки») в 
период пандемии. Отношения между учите-
лем и учеником действительно останутся, но 
что-то принципиально поменяется с вхож-
дением алгоритмов ИИ в эти отношения. 
Что именно изменится – мы и попытались 
зафиксировать в нашем «рабочем определе-
нии» высшего образования в эпоху ИИ. 
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Аннотация. По мере того, как искусственный интеллект (ИИ) становится неотъем-
лемой частью нашей повседневной жизни, возрастает обеспокоенность педагогического со-
общества по поводу правомерности использования данных технологий в учебном процессе. 
Для того, чтобы адаптировать систему образования и практику работы преподавателей к 
новым технологическим вызовам, необходим анализ мнения всех заинтересованных сторон. 
Цель настоящего исследования состоит в выявлении отношения студентов Казанского фе-
дерального университета к применению технологий ИИ в учебном процессе и практики их 
применения в изучении иностранных языков. Для достижения поставленной цели было прове-
дено онлайн-анкетирование студентов Казанского федерального университета (КФУ), в ко-
тором были затронуты практические аспекты использования ИИ в языковом образовании, 
преимущества и недостатки инструментов ИИ с точки зрения студентов, а также мнение 
студентов относительно перспектив ИИ в образовании. В результате исследования авторы 
пришли к выводу о том, что на данный момент инструменты ИИ недостаточно распростра-
нены в обучении иностранным языкам. Их использует только пятая часть опрошенных, од-
нако комментарии респондентов позволяют предположить, что количество пользователей 
будет расти. Отношение студентов к использованию ИИ неоднозначное, ответы варьиру-
ются от крайне положительных до скептических. Положительные впечатления студентов 
в основном связаны с возможностью экономии времени и сил при выполнении заданий, а также 
с изложением сложной информации простым языком. Среди основных недостатков опрошен-
ные отметили ненадёжность данных и ложный контент. Несмотря на то, что студенты в 
целом положительно относятся к использованию ИИ, значительная часть респондентов не 
доверяет таким программным продуктам, как ChatGPT, так как, по их мнению, он предо-
ставляет ответы среднего качества, которые необходимо корректировать. На основе по-
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Abstract. As artificial intelligence (AI) becomes an integral part of our daily lives, the concern 
of the teaching community about the illegal use of these technologies in the educational process is 
increasing. In order to adapt the education system and teaching practices to new technological chal-
lenges, it is necessary to analyze the opinions of all the parties concerned. The purpose of this study 
is to identify the attitude of students of Kazan Federal University to the use of artificial intelligence 
technologies in the educational process and the practice of their application in foreign languages 
learning process. To achieve this goal, an online survey of students of Kazan Federal University was 
conducted. The survey touched upon the practical aspects of the use of artificial intelligence in lan-
guage teaching, the advantages and disadvantages of AI tools from the students’ point of view, as well 
as their opinion regarding the prospects of AI in education. As a result of the study, we came to the 
conclusion that at the moment AI tools are not widespread enough in teaching foreign languages. 
Only one-fifth of the respondents use these tools, but the respondents’ comments suggest that the 
number of users will grow. The attitude of students towards the use of AI is ambiguous, with re-
sponses ranging from enthusiastic to skeptical. Students’ positive impressions are mainly related to 
saving time and effort, as well as to the ability of AI to present complex materials with understand-
able language. Among the main disadvantages, the respondents noted unreliability of data and fake 
content. Despite the fact that students are generally positive about the use of AI, a significant part 
of respondents do not trust software products such as ChatGPT, since, in their opinion, it provides 
answers of average quality that need to be corrected. Based on the data obtained, the authors at-
tempted to formulate recommendations on improving the methods of teaching and control in the 
process of teaching foreign languages at universities.
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Введение
На сегодняшний день искусственный ин-

теллект так или иначе присутствует во всех 
сферах нашей жизни, и система образова-
ния – не исключение. Использование техно-
логий искусственного интеллекта в высшем 
образовании, безусловно, открывает новые 
возможности и перспективы как для препо-
давателей, так и для студентов. Потенциал 
данных технологий с точки зрения препода-
вателей связан с освобождением от некото-
рых рутинных операций и автоматизацией 
ряда педагогических задач. Студенты, со 
своей стороны, активно используют различ-
ные образовательные платформы, приложе-
ния, языковые сервисы и чат-боты в процессе 
учёбы.

Однако наряду с преимуществами, рас-
пространение технологий искусственного 
интеллекта имеет и негативные последствия, 
вызывающие серьёзные опасения в академи-
ческом сообществе. Одним из них является 
рост академической нечестности [1; 2]. Пре-
подаватели высших учебных заведений всё 
чаще сталкиваются с тем, что студенты при 
выполнении домашних заданий и исследо-
вательских проектов используют различ-
ные технологии искусственного интеллек-
та, в частности чат-боты. Применительно к 
иностранному языку речь идёт в основном 
о помощи в написании письменных работ, 
подготовке устных высказываний, диалогов, 
монологов и презентаций. Различные про-
граммные продукты на основе искусствен-
ного интеллекта за несколько секунд пишут 
за студентов прекрасные эссе, могут соста-
вить краткий план и резюме предложенного 
им текста, сформулировать вопросы к нему, 
составить связный рассказ на основе ключе-
вых слов и т. д. И, если качество выполнен-

ных искусственным интеллектом научно-
исследовательских работ пока невысокое 
[3; 4], то в рамках обучения иностранному 
языку данная технология демонстрирует 
свою состоятельность, по крайней мере на 
среднем этапе обучения сгенерированные 
тексты получаются очень неплохими и даже 
интересными [5].

Открытым остаётся вопрос этичности 
использования подобных ресурсов, ведь 
пользователь чат-ботом присваивает себе 
авторство готового текста. Как известно, 
копирование текстов, перефразирование, а 
также попытка «предъявить» чужие произ-
ведения в качестве своих относится к поня-
тию плагиата [6]. Именно поэтому ряд ми-
ровых университетов официально запретил 
использование искусственного интеллекта в 
учебном процессе. Однако в рамках действу-
ющей российской правовой системы пока не 
разработаны механизмы противодействия 
данным нарушениям [6].

Не менее дискуссионной является про-
блема оценки заданий, выполненных с ис-
пользованием технологий искусственного 
интеллекта. Исследования на эту тему свиде-
тельствуют о том, что преподаватель не в со-
стоянии отличить сгенерированный текст от 
текста, написанного человеком [5]. Разуме-
ется, вместе с совершенствованием техноло-
гий искусственного интеллекта развиваются 
и системы, позволяющие выявить их участие 
в создании письменных работ, например, 
при проверке научных исследований систе-
ма «Антиплагиат» уже способна распознать 
сгенерированный текст. Но, во-первых, пре-
подаватель физически не в состоянии прове-
рить на оригинальность все текущие работы 
студентов, тем более, если студент предста-
вил работу в письменном виде. Во-вторых, 
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проверка «чистоты» выполненных заданий с 
помощью систем по распознаванию плагиа-
та не ведёт к решению проблемы академиче-
ской нечестности [7].

По мере того, как искусственный интел-
лект становится неотъемлемой частью на-
шей повседневной жизни, возрастает обе-
спокоенность педагогического сообщества 
по поводу незаконного использования дан-
ных технологий в учебном процессе. Для 
того, чтобы адаптировать систему образо-
вания и практику работы преподавателей к 
новым технологическим вызовам, необхо-
дим анализ мнения всех заинтересованных 
сторон. В отечественной научной литера-
туре, в частности на страницах журнала 
«Высшее образование в России», активно 
обсуждаются различные аспекты данной 
проблемы: недостатки и возможности тех-
нологий искусственного интеллекта для 
системы образования [8; 9]; эффективность 
использования данных технологий в науч-
ных исследованиях [2]; осведомлённость и 
готовность применения ИИ преподавате-
лями высшей школы [10]; понимание сту-
дентами вопросов соблюдения авторской 
этики в процессе взаимодействия с ИИ [2]. 
При этом проблема отношения студентов 
к использованию подобных технологий в 
обучении иностранным языкам, по мнению 
авторов, исследована недостаточно. В дан-
ной работе предпринята попытка частично 
восполнить этот пробел.

Цель исследования состоит в выявлении 
отношения студентов Казанского федераль-
ного университета к применению техноло-
гий искусственного интеллекта в учебном 
процессе и практики их применения в изуче-
нии иностранных языков. Достижение по-
ставленной цели предусматривает решение 
следующих исследовательских задач:

1) на основе критического анализа отече-
ственной и зарубежной литературы изучить 
результаты аналогичных исследований, про-
водимых в разных странах мира;

2) провести анкетирование студентов 
КФУ на предмет использования технологий 

ИИ в процессе изучения иностранного язы-
ка и анализ его результатов;

3) с учётом полученных данных сформу-
лировать рекомендации для преподавателей 
по совершенствованию форм преподавания 
и контроля в процессе обучения иностран-
ному языку студентов.

Материалы и методы
Исследование строилось на основе ана-

лиза работ отечественных и зарубежных 
авторов по проблеме использования техно-
логий искусственного интеллекта в высшем 
образовании. В рамках данного исследова-
ния авторы используют термин «технологии 
искусственного интеллекта» в его узком зна-
чении, имея в виду нейросети, разговорные 
агенты и чат-боты, которые используются 
в процессе обучения иностранным языкам, 
такие как ChatGPT и др. Под чат-ботом ав-
торы понимают любое компьютерное при-
ложение, которое имитирует естественное 
общение с пользователями с помощью тек-
ста и/или голоса [7].

В ходе исследования авторами была раз-
работана анкета, направленная на выявле-
ние отношения и практики применения тех-
нологий искусственного интеллекта студен-
тами КФУ социо-гуманитарных направле-
ний. Онлайн-анкетирование студентов было 
проведено в январе 2024 г. на платформе 
Google Forms. Участниками опроса стали 182 
студента Казанского федерального универ-
ситета, обучающихся по языковым (55%) и 
экономическим (45%) направлениям. Отклик 
в зависимости от направления варьировался 
от 56% до 87%.

Респондентам предлагалось перечислить 
конкретные инструменты ИИ, которые они 
используют в процессе изучения иностран-
ного языка, назвать преимущества и недо-
статки использования данных технологий 
в процессе изучения иностранного языка, 
оценить качество ответов ИИ и высказать 
своё мнение о дальнейших перспективах ИИ 
в образовании. В каждом из вопросов можно 
было выбрать несколько вариантов ответов 
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либо написать свой ответ. Кроме того, в ан-
кетировании был предусмотрен раздел для 
комментариев, где студентам предлагалось 
кратко описать своё отношение и/или опыт 
использования искусственного интеллекта 
и привести примеры конкретных продуктов, 
с которыми они работают, что, в конечном 
итоге, позволило авторам исследования 
провести качественный анализ результатов 
опроса. 

Обзор литературы
Анализ научных публикаций по проблеме 

использования технологий искусственного 
интеллекта в учебном процессе позволил вы-
явить несколько направлений исследований 
в рамках данной темы. Большинство авторов 
признают неизбежность использования ис-
кусственного интеллекта в учебном процессе 
и называют ChatGPT «Википедией на новом 
технологическом уровне», полагая, что педа-
гогическому сообществу предстоит адапти-
ровать свою практику к изменениям [8, с. 19].

Всё больше педагогов как в России, так 
и за рубежом, считают, что ИИ-технологии 
являются мощным инструментом, который 
может помочь преподавателям повысить 
качество учебного процесса и результаты 
учащихся [11]. В научной литературе можно 
найти достаточно много примеров использо-
вания интеллектуальных диалоговых систем 
в качестве средства обучения иностранному 
языку [12–14]. По мнению преподавателей, 
имеющих опыт использования данных си-
стем, виртуальные ассистенты и чат-боты 
способствуют более эффективному освое-
нию иноязычной лексики, грамматики, со-
вершенствованию речевых навыков, а также 
формированию навыков самостоятельной 
работы и креативности обучающихся [14–
16]. Однако, говоря о российской практике, 
можно констатировать лишь эпизодическое 
применение преподавателями чат-ботов и 
других технологий ИИ в процессе обучения 
иностранному языку.

Значительная часть исследований затра-
гивает недостатки и риски использования 

технологий искусственного интеллекта в 
образовании [17; 18]. Среди основных недо-
статков чат-ботов в литературе упоминают-
ся ненадёжность генерируемой информации 
и ложный контент [8]. Кроме того, большин-
ство чат-ботов не даёт ссылок на первоис-
точник, что также является существенным 
недостатком данных ресурсов, поскольку 
пользователь не только не может проверить 
достоверность сгенерированных данных, но 
в принципе не знает, на каких источниках ос-
нован ответ. Учитывая и без того невысокий 
уровень научной грамотности большинства 
современных студентов и распространён-
ность различных имитационных практик 
[19; 20], возрастает риск того, что у студен-
тов не будет формироваться навык поиска 
и обработки информации. В связи с чем ряд 
авторов пишут о том, что использование 
чат-ботов может привести к снижению на-
выков критического мышления и отсутствию 
способностей к самостоятельному решению 
проблем [11]. Учёные также высказывают 
опасение, что использование технологий 
ИИ в процессе обучения открывает «ящик 
Пандоры», и в будущем мы можем получить 
поколение без выработанных навыков кри-
тического мышления [21–23].

Особый интерес в рамках данного иссле-
дования представляют работы, которые по-
священы выявлению отношения студентов к 
технологиям искусственного интеллекта. Од-
ним из наиболее масштабных исследований 
стал опрос студентов из Швеции, в котором 
приняли участие 5 894 студента [24]. Соглас-
но его результатам, большинство респонден-
тов положительно относятся к использова-
нию чат-ботов и других разговорных агентов 
в образовании, многие утверждают, что тех-
нологии искусственного интеллекта повыша-
ют эффективность учебного процесса. Более 
трети регулярно используют ChatGPT, при 
этом более 60% опрошенных считают, что 
использование чат-ботов во время экзамена 
является списыванием. Однако большинство 
выступает против запрета данных технологий 
в образовательных учреждениях.
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В ряде европейских стран подобные ис-
следования проводились в форме социоло-
гических опросов. В частности, французский 
исследовательский институт «Сфинкс» (Le 
Sphinx) совместно с компанией «Компила-
тио» (Compilatio), специализирующейся на 
предотвращении академического мошенни-
чества, опубликовал результаты опроса, в 
котором приняли участие 1 242 преподава-
теля и 4 443 студента из Франции1. Основ-
ные выводы по результатам данного опроса 
сводятся к тому, что преподаватели переоце-
нивают использование ИИ обучающимися: 
88% преподавателей считают, что студенты 
периодически используют данные техноло-
гии в процессе учёбы, в то время как этот 
факт подтверждают лишь 55% опрошенных 
студентов. Примерно такое же число пе-
дагогов (80%) считают, что их подопечные 
регулярно «копипастят» ответы, созданные 
чат-ботами, при выполнении самостоятель-
ной работы. Но только 9% учащихся при-
знаются в том, что действительно делают 
это. Так же кардинально расходятся мнения 
преподавателей и студентов из Франции об 
эффективности использования ИИ в учеб-
ном процессе: 76% студентов считают, что 
генеративный искусственный интеллект по-
вышает эффективность процесса обучения, 
но только треть преподавателей (27%) разде-
ляют данную точку зрения. Преподаватели и 
студенты сходятся в одном: использование 
ИИ для выполнения домашних заданий или 
сдачи экзаменов – это академическое мо-
шенничество.

Исследования, проводимые в восточных и 
азиатских странах, также свидетельствуют о 
том, что студенты приравнивают использо-
вание технологий ИИ во время экзаменов к 
нечестному поведению, при этом большин-
ство из них регулярно обращаются за помо-
щью к данным инструментам, в том числе в 
процессе изучения иностранного языка [25]. 

1 L’enseignement à l’heure de l’IA générative (Образование в эпоху генеративного искусственного ин-
теллекта). Режим доступа: https://www.lesphinx-developpement.fr/blog/enseignement-et-ia-generative/ 
(дата обращения: 09.02.2024)

Так, опрос, проведённый ливанскими авто-
рами, показал, что около 85% студентов ис-
пользуют сгенерированные тексты в качестве 
основы при выполнении различных заданий 
и проектов по иностранному языку, однако 
периодически задания выполняются полно-
стью ИИ без какой-либо корректировки. 
Говоря о причинах обращения к инструмен-
там ИИ, студенты из Ливана отметили, что 
данные технологии помогают им повысить 
качество письменных ответов на иностран-
ном языке, ИИ также подсказывает им ин-
тересные идеи, которые они самостоятельно 
дорабатывают [21]. Что касается отношения 
ливанских преподавателей к искусственно-
му интеллекту, по мнению многих (67%), ИИ 
подталкивает студентов к плагиату, в связи 
с чем большинство высказывает готовность 
пройти обучение по использованию данных 
технологий, чтобы уметь контролировать 
потенциальное использование ИИ студен-
тами и противостоять росту академической 
нечестности. Тем более, что 89,4% ливанских 
студентов признаются, что готовы использо-
вать ИИ для выполнения своих работ в слу-
чае отмены надлежащего контроля и запре-
тов со стороны университета [21].

Что касается исследований, проведён-
ных в нашей стране, попытку выявить со-
циальные ожидания студентов от внедрения 
технологий искусственного интеллекта в 
процесс обучения предприняли в 2022 г. ис-
следователи из МГТУ им. Н.Э. Баумана. Они 
пришли к выводу, что некоторые студенты 
недостаточно информированы о том, что 
из себя представляют технологии искус-
ственного интеллекта, и чем они отличаются 
от классических программ и приложений. 
При этом учёные установили, что чем выше 
уровень знаний о технологиях, тем более 
положительную оценку студенты дают их 
внедрению в процесс обучения. Недостаток 
же знаний может способствовать формиро-
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ванию страхов и нежеланию осваивать нов-
шества [26].

Интерес представляют результаты иссле-
дования коллег из КНИТУ-КАИ, которые 
провели сравнительный анализ мнений сту-
дентов технических и гуманитарных специ-
альностей в отношении внедрения ресурсов 
искусственного интеллекта в образователь-
ный процесс [27]. Исследование показало, 
что все респонденты (100%) положительно 
относятся к применению ИИ в образовании, 
при этом студенты технических специаль-
ностей чаще высказываются об успешном 
опыте обучения с использованием ИИ, чем 
студенты-гуманитарии (47% и 5% соответ-
ственно). 

Кроме того, опросы российских студен-
тов об отношении к внедрению ИИ в обра-
зование регулярно проводятся центрами 
изучения общественного мнения, универ-
ситетами и другими организациями. Авто-
ры полагают, что исследование отношения 
студентов к применению инструментов ИИ в 
языковом образовании позволит дополнить 
работы отечественных и зарубежных авто-
ров в данной области.

Результаты исследования
Прежде всего отметим, что онлайн-анке-

тирование проводилось со студентами со-
цио-гуманитарных направлений, для кото-
рых иностранный язык является либо одним 

из профильных предметов, либо как мини-
мум хорошо знакомым предметом, который 
все изучали в школе. Подавляющему боль-
шинству опрошенных (93,4%) нравится про-
цесс изучения иностранного языка, то есть 
у них присутствует внутренняя мотивацию 
к его изучению. При интерпретации резуль-
татов опроса авторы условно разделили сту-
дентов на «лингвистов» (в эту группу вошли 
студенты языковых и филологических спе-
циальностей) и «экономистов» (студенты 
экономических и иных направлений, для 
которых иностранный язык не является про-
фильным предметом), чтобы понять, влияет 
ли направление обучения на использование 
инструментов ИИ в процессе изучения ино-
странного языка.

Поскольку искусственный интеллект от-
носится к сфере цифровых технологий, ав-
торов интересовал вопрос, какое место он 
занимает в практике обучения иностранным 
языкам по сравнению с другими цифровыми 
продуктами. Согласно ответам участников 
опроса (рис. 1), самыми востребованными 
цифровыми инструментами являются на 
сегодняшний день автоматизированные си-
стемы перевода (Яндекс Переводчик, Google 
Тranslate, Deepl, контекстные переводчики 
Reverso и др.). Подобные результаты свиде-
тельствуют о том, что для современного по-
коления это привычные приложения, кото-
рые пришли на смену бумажным словарям и 

Рис. 1. Применение цифровых технологий студентами КФУ в процессе изучения иностранного языка
Fig. 1. The use of digital technologies by KFU students in the foreign languages learning
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используются постоянно при переводе слов, 
предложений и текстов. На втором месте 
по популярности – интерактивные обуча-
ющие платформы и приложения (Duolingo, 
Quizlet, Memrise и др.), ими пользуются 
больше половины опрошенных. Такие тех-
нологии искусственного интеллекта, как 
виртуальные агенты и чат-боты, пока не мо-
гут конкурировать с вышеперечисленными 
инструментами, по крайней мере, в процессе 
обучения иностранному языку. Их исполь-
зуют только 20,9% опрошенных. Малая доля 
респондентов (4,4%) не используют ни один 
из предложенных ресурсов. Кроме того, в 
разделе «другое» студенты указывали веб-
версии словарей (Cambridge dictionary), 
уроки на YouTube, телеграмм-каналы, видео 
блогеров, носителей языка, просмотр филь-
мов на английском языке и др. 

Использование технологий ИИ в процес-
се обучения тесным образом сопряжено с 
проблемой академического мошенничества, 
поэтому авторам важно было понять, на-
сколько самостоятельно студенты выпол-
няют домашние задания по иностранному 
языку (рис. 2). Самым распространённым 
стал ответ, что всё зависит от сложности и 
объёма заданий, то есть, чем больше по объ-
ёму домашнее задание, тем больше шансов, 
что студенты не будут его делать сами. Тем 

не менее 40,1% респондентов чаще всего 
выполняют все задания самостоятельно и 
лишь в редких случаях обращаются за го-
товыми ответами в Интернет. Примерно 
столько же студентов (36,8%) ответственно 
относятся к работе дома и всегда сами вы-
полняют домашнюю работу. Часть опро-
шенных (22%) при этом добавляют, что 
большинство заданий формулируются так, 
что исключают возможность копирования 
готового ответа. Что касается тех респон-
дентов, которые откровенно признаются 
в том, что регулярно используют ключи к 
учебникам и готовые ответы, их всего 5,5%, 
хотя авторы допускают, что в реальности их 
может быть и больше, потому что на прось-
бу пройти опрос обычно откликаются са-
мые ответственные студенты.

Таким образом, полученные результаты 
говорят о том, что, с одной стороны, ИИ 
пока мало используется студентами в изуче-
нии иностранных языков, в отличие, напри-
мер, от систем автоматизированного перево-
да. С другой стороны, всего треть опрошен-
ных всегда выполняют домашние задания 
самостоятельно, при этом готовность ис-
пользовать имитационные практики в случае 
необходимости выражают почти половина 
опрошенных, что говорит о высоком риске 
академической нечестности.

Рис. 2. Использование цифровых ресурсов и технологий в процессе выполнения домашних заданий
Fig. 2. The use of digital resources and technologies in the homework assignment
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Для того, чтобы выявить «зоны риска» 
и проанализировать причины использова-
ния технологий искусственного интеллекта 
в процессе изучения иностранных языков, 
авторы выяснили, для выполнения каких 
заданий студенты скорее всего обратились 
бы к помощи искусственного интеллекта 
(рис. 3). Двумя самыми распространёнными 
ответами стали выполнение большого по 
объёму, но неинтересного задания и поиск 
специфичной информации, которой нет в 
сети. Таким образом, студенты чаще всего 
обращаются (или обратились бы) за помо-
щью к ИИ, если не могут найти информацию 
в других источниках, либо объём задания 
слишком большой и его выполнение требу-
ет существенных временных затрат. Кроме 
того, ожидаемо высокие оценки получили 
написание письменных работ (эссе, сочи-
нений) и быстрая проверка лексических и 
грамматических ошибок. Немало студентов 
готовы доверить ИИ и другие задачи, такие 
как выполнение перевода, резюмирование 
статей, подготовку презентаций, творческих 
проектов и др. Отсутствие существенного 
разрыва между разными вариантами от-
ветов свидетельствует об осведомлённости 

студентов о широких функциональных воз-
можностях ИИ.

Следующий блок вопросов был посвя-
щён осведомлённости студентов о преиму-
ществах и недостатках использования тех-
нологий ИИ, в частности ChatGPT, а также 
доверию студентов к качеству его ответов 
(рис. 4–6). 

Основным преимуществом чат-ботов две 
трети опрошенных (69,8%) считают эконо-
мию времени и сил (рис. 4). Судя по много-
численным комментариям, студенты ис-
пользуют искусственный интеллект, когда 
в большей степени важна скорость ответа: 
«ChatGPT помогал в экстренных ситуаци-
ях, когда время было ограничено»; «Эконо-
мия времени, когда огромное количество 
заданий»; «Использую ChatGPT, чтобы 
быстро найти нужную информацию»; «ИИ 
достаточно полезное открытие для меня, 
как студента и как человека. Множество 
работы, для которой необходимо n/ кол-во 
времени можно выполнить, хоть и не иде-
ально, зато быстро».

Почти половина студентов (47,8%) к до-
стоинствам чат-ботов относят также его 
способность излагать сложную информа-

Рис. 3. Готовность применения студентами ИИ в процессе изучения иностранного языка
Fig. 3. Willingness of KFU students to use AI technologies in the foreign language learning 
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цию доступным языком. В этом смысле по-
казателен комментарий одной из студенток: 
«При подготовке к некоторым экзаменам, 
если материал был написан сложным язы-
ком, я задавала вопрос ИИ, где всё было объ-
яснено понятно и простым языком».

Около трети респондентов (28%) считают, 
что чат-бот ChatGPT помогает им расширять 
словарный запас, 23,1% ценят его за воз-
можность дополнительной языковой прак-
тики, для 13,2% искусственный интеллект 
представляет собой возможность улучшить 
успеваемость: «Пользуюсь всем, чем толь-
ко можно, ради того чтобы сделать дз и не 
отлететь на допку» (орфография и пун-
ктуация авторские). По мнению небольшо-
го числа опрошенных (8,8%), ИИ помогает 
повысить мотивацию к изучению иностран-
ного языка: «Приложения, использующие 
ИИ, могут быть более интерактивными и 
мотивирующими для пользователей. Они 
помогают подобрать те или иные упраж-
нения, которые необходимы человеку при 
изучении иностранных языков». Стоит от-
метить, что два последних варианта ответов 
чаще выбирали представители экономиче-
ских направлений. В остальных вариантах 
существенной разницы между мнениями 
лингвистов и экономистов не наблюдалось. 

Были и те, кто не видят преимуществ в ин-
струментах ИИ.

Что касается недостатков чат-ботов, от-
веты свидетельствуют о высоком уровне ос-
ведомлённости студентов о слабых сторонах 
искусственного интеллекта (рис. 5). Значи-
тельная часть респондентов (61%) отметила 
ненадёжность информации, наличие ошибок 
и ложный контент: «Иногда ИИ помогает 
не тратить своё время на поиск инфор-
мации, но иногда эта информация может 
быть неправдивой. Поэтому лучше перепро-
верять всю полученную информацию». Как 
известно, чат-бот может придумывать несу-
ществующую информацию и выдавать её за 
правдивую [8], поэтому его использование 
требует развитого критического мышления. 
Немало респондентов к недостаткам при-
числили и узнаваемый стиль изложения, ко-
торый выражается в наличии повторов, ша-
блонных фраз, одинаковых грамматических 
структур, перечислений и др. Также среди 
минусов искусственного интеллекта сту-
денты отметили отсутствие живого обще-
ния, проблемы с доступом и нестабильность 
системы. Можно также подчеркнуть, что о 
недостатках чат-ботов в изучении иностран-
ных языков упоминали чаще лингвисты, 
что может быть связано с более высоким 

Рис. 4. Преимущества технологий искусственного интеллекта по мнению студентов
Fig. 4. Advantages of Artificial Intelligence technologies according to students
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уровнем компетентности в предмете данной 
категории опрошенных. Кроме того, неко-
торые студенты в комментариях отметили 
отрицательное влияние инструментов ИИ на 
мышление обучающихся: «Автоматизация 
выполнения домашних заданий сокращает 
усилия учащегося, он начинает меньше ду-
мать самостоятельно, чаще всего не анали-
зирует полученную информацию, а просто 
копирует полученный ответ. Следователь-
но, его результаты могут увеличиться за 
счёт отличных ответов ИИ, но знания со-
кратятся, поскольку за ученика всю работу 
делает компьютер».

О довольно высокой осведомлённости сту-
дентов в вопросах ИИ свидетельствует и тот 
факт, что чаще всего они оценивают качество 
ответов чат-ботов как среднее (рис. 6).

При этом треть опрошенных уточняют, 
что всё зависит от задания: «ИИ помогает 
при быстрых ответах на общие вопросы, 
однако в полной мере выполнить лингвисти-
ческие задачи или сделать перевод с его по-
мощью нельзя». Сравнивая ответы студентов 
лингвистических и экономических специаль-
ностей, можно констатировать, что лингви-
сты более критично относятся к ответам чат-
ботов, чаще оценивая их качество как низкое 

Рис. 6. Качество ответов искусственного интеллекта по мнению студентов
Fig. 6. The quality of Artificial Intelligence responses according to students

Рис. 5. Недостатки технологий искусственного интеллекта по мнению студентов
Fig. 5. Disadvantages of Artificial Intelligence technologies according to students
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Не вижу недостатков – 21 (11,5%) 9

17

22

29

48

68

12

15

16

21

28

43

0 20 40 60 80 100 120

Какие недостатки Вы видите в использовании Chat GPT и аналогичных ПП 
при выполнении заданий по иностранному языку? 

Лингвисты Экономисты

Высокое, он даёт быстрые и простые ответы – 18 (9,9%)

Среднее, приходится корректировать ответы – 76 (41,8%)

Низкое, он допускает много ошибок – 22 (12,1%)

Всё зависит от задания – 53 (29,1%)

Не имею опыта работы с ChatGPT – 53 (29,1%) 30

25

15

44

8

23

28

7

32

10

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Как Вы оцениваете качество ответов ChatGPT на иностранном языке? 

Лингвисты Экономисты

“what scarEs mE is thE spEEd at which artificial intElligEncE is dEvEloping”: studEnts' pErcEptions of  
artificial intElligEncE in forEign languagE tEaching



74 Высшее образование в России. 2024. Т. 33. № 4.

«меня пугает то, с какой скоростью развивается искусственный интеллект»: восприятие студентами искусственного интеллекта в обучении иностранным языкам

и среднее. Экономисты, напротив, чаще от-
мечали высокое качестве ответов ИИ. Вме-
сте с тем, можно отметить достаточно зна-
чительное количество респондентов (29,1%), 
которые не имеют опыта работы с ChatGPT.

Последний вопрос касался мнения сту-
дентов относительно перспектив искусствен-
ного интеллекта в образовании (рис. 7). По 
мнению большинства опрошенных, в скором 
времени ИИ будет так же распространён, 
как Интернет, его будут использовать все – и 
студенты, и преподаватели. Кроме того, мно-
гие респонденты считают, что искусствен-
ный интеллект поможет усовершенствовать 
существующую систему образования. Треть 
опрошенных предполагают, что преподавате-
ли будут усложнять задания таким образом, 
чтобы их было затруднительно выполнить с 
помощью ИИ. Примечательным является тот 
факт, что лишь 2,7% считают, что в будущем 
искусственный интеллект сможет заменить 
преподавателя.

Существенно расширить данные анкеты 
помогли комментарии к ней. Авторы по-
просили студентов кратко описать своё 
отношение и/или опыт использования ис-
кусственного интеллекта и привести приме-
ры конкретных продуктов, с которыми они 
работают. Среди инструментов искусствен-
ного интеллекта студенты чаще всего при-

водили в пример ChatGPT 4.0, Midjourney, 
Gamma, YandexGPT, GPT2 (Яндекс Али-
са), Merlin и чат-боты в Telegram. Что ка-
сается отношения и опыта использования 
технологий ИИ, впечатления и оценки ре-
спондентов варьировались от восторжен-
ных («супер», «положительно отношусь», 
«мне нравится») до скептических («много 
ошибок, не использую», «редко использую, 
обычно меня не устраивают ответы», 
«иногда можно использовать, но сильно 
надеяться не стоит»). 

Положительные впечатления студентов 
в основном были связаны с доступностью 
данных технологий, простотой и скоростью 
ответов: «Chat-GPT помогает найти и сфор-
мулировать нужную мне информацию, без 
трат лишних сил и времени», «Использо-
вала чат-бот GPT, помогал быстро найти 
информацию, быстро сделать пересказ». 
С точки зрения изучения иностранных язы-
ков отмечалась также «возможность имита-
ции общения с человеком, проверки некото-
рых заданий, резюмирования информации по 
фото, видео или аудио, получения быстрого и 
краткого ответа при необходимости». 

Несколько комментариев, наоборот, 
были связаны с низкой эффективностью ИИ 
в языковом образовании: «Использование 
данных ресурсов и методов для изучения ан-

Рис. 7. Мнение студентов о перспективах технологий искусственного интеллекта в образовании
Fig. 7. Students’ views on the Artificial Intelligence prospects in education

Он будет также распространен как Интернет – 106 (58,2%)

Он поможет усовершенствовать существующую систему
образования – 82 (45,1%)

Скоро ИИ заменит преподавателя – 5 (2,7%)

Преподаватели будут усложнять задания, чтобы их было
затруднительно выполнить с помощью ИИ – 51 (28%)

Затрудняюсь ответить – 28 (15,4%) 17

30

3

41

56

11

21

2

41

50

0 20 40 60 80 100 120

По Вашему мнению, какое будущее ждет Chat GPT?

Лингвисты Экономисты

«меня пугает то, с какой скоростью развивается искусственный интеллект»: восприятие студентами 
искусственного интеллекта в обучении иностранным языкам



75Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia. 2024, vol. 33, no. 4.

“what scarEs mE is thE spEEd at which artificial intElligEncE is dEvEloping”: studEnts' pErcEptions of artificial intElligEncE in forEign languagE tEaching  

глийского языка может давать свои плоды 
только на ранних этапах изучения. Посте-
пенно углубляясь в иностранный язык, при-
ходит понимание о некомпетентности и 
склонности ИИ выдавать крайне обобщён-
ные варианты ответов на те или иные за-
дания и вопросы, что говорит о его несосто-
ятельности служить мощным акселерато-
ром в изучении языка в настоящее время».

Следует отметить, что часть респондентов 
упомянули о том, что использует ИИ в обла-
стях, не связанных с изучением языков: «При 
выполнении работ по иностранному языку 
я не пользуюсь ИИ, потому что стараюсь 
сделать всё сам. Кратко говоря, не доверяю 
ему», «Пользовалась чатами GPT для напи-
сания ответа по предмету (не связанный с 
языками), но по английскому не использую 
этот чат», «Пользовалась один раз Chat 
GPT (не по иностранному языку), остались 
сомнительные впечатления, больше нет 
желания, только если не будет хватать 
времени», «Пользуюсь телеграм-ботами, по 
иностранным языкам использую его редко», 
«Использую нейросети для создания иллю-
страций около года».

Судя по комментариям, критическое от-
ношение студентов к использованию ИИ в 
изучении иностранных языков обусловлено 
либо негативным опытом, либо отсутствием 
такого опыта и неуверенностью в качестве 
получаемого ответа: «О совершенстве ИИ 
пока рано говорить. О замене преподавате-
лей ИИ тем более, это исключено. Есть 
много недостатков», «Отношусь к ИИ 
с осторожностью, но за этим будущее», 
«Моё отношение к ИИ скорее положитель-
но, но иногда я отношусь к нему с скепти-
цизмом. Часто использую его в учёбе».

Особый интерес представляют эмоцио-
нальные комментарии, в которых студенты 
делятся своими переживаниями по поводу 
чрезмерного распространения и невозмож-
ности контролировать развитие данных тех-
нологий:

«Меня пугает то, с какой скоростью раз-
вивается искусственный интеллект. Пу-

гает, что всё чаще студенты обращаются 
к нему за ответом, а не пытаются найти 
ответ с помощью собственного ума. На-
деюсь, что люди понимают, что лучшего 
обучения, кроме как прорешать самосто-
ятельно какую-то тему или обработать 
информацию, полученную от самостоя-
тельного прочтения материала, не будет. 
ИИ в данном случае оказывает медвежью 
услугу». Особенно эти опасения актуальны 
для ответственных студентов, поскольку они 
тратят значительную часть своего времени 
на выполнение домашних заданий, и, когда 
их одногруппники получают более высокие 
оценки за работы, выполненные чат-ботом, 
это не может вызывать ничего, кроме разо-
чарования или даже депрессии.

Часть респондентов отмечают как недо-
статки, так и преимущества технологий ИИ, 
подчёркивая необходимость осознанного 
отношения к ИИ и «правильного подхода» к 
его использованию в качестве виртуального 
помощника:

«Объективно, ИИ имеет как положи-
тельные, так и отрицательные аспекты. 
Он может помочь и переводчику, и препода-
вателю, и студенту для более быстрого вы-
полнения аналогичных/типичных/неинте-
ресных заданий. В то же время, возможность 
использования ИИ для выполнения заданий/ 
работы уменьшает самостоятельную ум-
ственную деятельность субъекта. Я не 
пользуюсь подобными программами, просто 
потому что пока не было такой необходимо-
сти, но я и не против них. При должном ис-
пользовании и правильном подходе к работе 
они могут стать ценными помощниками»;

«Я положительно отношусь к ИИ в пла-
не дополнительного помощника. Главное, 
чтобы он не делал за ученика всю работу. 
Необходимо справляться самостоятель-
но, а ИИ лишь слегка помогает в затрудни-
тельных вопросах».

На основе данных комментариев можно 
предположить, что студенты вполне объек-
тивно оценивают потенциал использования 
технологий ИИ в образовании и осознают 
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все риски его неконтролируемого внедре-
ния. При этом респонденты верят в то, что 
«в любом случае это движение вперёд» и что 
«настоящие, истинные знания передают-
ся только “от человека к человеку”, а все 
остальные дополнительные ресурсы лишь 
предоставляют обучающемуся возмож-
ность дополнить некоторые знания и/или 
уточнить усвоенное». Некоторые высказы-
вают надежду на то, что искусственный ин-
теллект послужит драйвером развития си-
стемы образования и будет способствовать 
модернизации существующих форм препо-
давания: «С помощью новых технологий 
нужно стараться улучшить существующие 
методы и формы образования. Это некое 
дополнение. Процесс станет увлекатель-
нее. Учащимся будет интереснее работать. 
На данный момент очень многим необходи-
мо переосмыслить свой подход, а также ме-
тоды, формы своего процесса работы».

Таким образом, ответы студентов свиде-
тельствует о достаточно широком разбросе 
мнений, однако в целом положительных и 
объективных отзывов намного больше, чем 
негативных.

Обсуждение результатов и выводы
Анализ полученных в ходе исследования 

результатов позволил выделить несколько 
аспектов, представляющих интерес для на-
учной дискуссии. 

Прежде всего стоит отметить, что на со-
временном этапе развития технологий ис-
кусственного интеллекта ещё преждевре-
менно говорить об их повсеместном распро-
странении как в системе образования в це-
лом, так и в обучении иностранным языкам. 
По сравнению с уже ставшими традицион-
ными системами автоматизированного пере-
вода и онлайн-приложениями для изучения 
языков, виртуальные агенты и чат-боты го-
раздо менее популярны. Лишь пятая часть 
опрошенных используют данные техноло-
гии в процессе изучения иностранного язы-
ка. Данные результаты коррелируют с выво-
дами французских исследователей, которые 

полагают, что преподаватели переоценива-
ют использование ИИ обучающимися.

Анкетирование также показало, что всего 
треть студентов всегда выполняют домаш-
ние задания самостоятельно, и примерно 
столько же опрошенных периодически ис-
пользуют готовые ответы и ключи к учебни-
кам. При этом почти половина респондентов 
уточняют, что их отношение к выполнению 
домашней работы напрямую зависит от её 
объёма и сложности, то есть они предпо-
чтут не делать её самостоятельно, если, по 
их мнению, задания слишком сложные и 
требуют значительных временных затрат. 
Всё это свидетельствует о достаточно вы-
соком уровне академической нечестности и 
неготовности многих студентов к серьёзной 
работе дома. Данный вывод полностью соот-
носится с мнением современных исследова-
телей о том, что проблема академического 
мошенничества в высшей школе носит в на-
стоящее время глобальный характер [2; 19].

Анализируя отношение студентов к при-
менению технологий искусственного ин-
теллекта в языковом образовании, авторы 
пришли к выводу о том, что многие студенты 
положительно относятся к использованию 
ИИ, но зачастую не доверяют таким про-
граммным продуктам, как ChatGPT в связи 
с ненадёжностью генерируемых данных. По 
мнению значительной части респондентов, 
ChatGPT предоставляет ответы среднего 
качества, которые необходимо корректиро-
вать. К подобным результатам пришли и ис-
следователи из Ливана [21]. Их опрос пока-
зал, что подавляющее большинство студен-
тов используют ответы чат-ботов только в 
качестве основы при выполнении различных 
заданий по иностранному языку и пишут 
о необходимости доработки ответов. Учи-
тывая то, что главным преимуществом ИИ 
студенты считают экономию времени и сил, 
осознание того, что нужно затрачивать до-
полнительное время на проверку информа-
ции, нивелирует данное преимущество.

Интересно также отметить, что часть 
опрошенных упомянули о невысокой эф-
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фективности технологий ИИ именно в об-
учении иностранному языку, отметив при 
этом, что они часто используют ИИ в об-
ластях, не связанных с изучением языков. 
Схожие выводы в ходе своего исследования 
сделали учёные из Объединённых Арабских 
Эмиратов [22]. По их мнению, полезность и 
целесообразность применения ChatGPT ва-
рьируется в зависимости от сферы примене-
ния, и наибольшую эффективность данные 
инструменты демонстрируют в таких пред-
метных областях, как экономика и програм-
мирование.

С другой стороны, существует мнение о 
том, что причиной недоверия студентов к 
ИИ может быть недостаток знаний о воз-
можностях данных технологий, что, в свою 
очередь, способствует формированию у них 
страхов и нежеланию осваивать новшества 
[26]. Действительно, почти треть опрошен-
ных авторами студентов не имеют опыта 
работы с ChatGPT. Однако, по мнению ав-
торов, отсутствие опыта использования 
ChatGPT может быть связано и с осознан-
ным отказом от применения данных техно-
логий, в частности, по этическим соображе-
ниям, так как применение ИИ в учебном про-
цессе неизбежно ассоциируется с плагиатом 
и академическим мошенничеством. Кроме 
того, ряд студентов отметили отрицательное 
влияние ИИ на мышление обучающихся. 

Как было упомянуто выше, в академиче-
ских кругах часто звучат схожие опасения 
в том, что использование чат-ботов может 
привести к снижению навыков критическо-
го мышления [11]. Как пишет французский 
педагог Ф. Мерьё2 (Ph. Meirieu), опасность 
чат-бота GPT состоит не только в академи-
ческой нечестности, которую он порожда-
ет, а в том отношении к знаниям, которое 
он формирует у обучающихся. Давая не-
медленный ответ на любой вопрос, чат-бот 
удовлетворяет потребность пользователя в 
2 Philippe Meirieu, pédagogue : “Le danger de ChatGPT n’est pas dans la fraude qu’il permet mais dans le 

rapport aux connaissances qu’il promeut” // Le Monde. Publié le 27 mars 2023. URL : https://www.lemonde.
fr/idees/article/2023/03/27/philippe-meirieu-pedagogue-le-danger-de-chatgpt-n-est-pas-dans-la-fraude-
qu-il-permet-mais-dans-le-rapport-aux-connaissances-qu-il-promeut_6167089_3232.html

знании и тем самым убивает желание учить-
ся, думать самостоятельно, размышлять, 
искать ответы на свои вопросы, поскольку 
у человека складывается ощущение, что он 
уже всё знает. Лёгкость получения и доступ-
ность знаний в корне парализует привычку к 
самостоятельному мышлению. Об этом ещё 
в начале прошлого века писал наш великий 
учёный Л.С. Выготский, полагая что, если 
мы хотим что-либо прочно воспитать в ре-
бёнке, необходимо позаботиться о препят-
ствиях [28]. По мнению авторов, проблему 
развития навыков критического мышления 
студентов при использовании ИИ, можно 
решать, используя то же «оружие»: техно-
логии искусственного интеллекта зачастую 
способны создавать довольно неожидан-
ные, сложные и многоходовые сценарии и 
истории по заданной тематике. Студентам 
можно предоставлять данный материал для 
анализа, интерпретации и решения в форме 
кейсов, организовывать дискуссии с обсуж-
дением и оценкой надёжности представлен-
ной информации.

Сравнение ответов респондентов, пред-
ставляющих разные специальности, не вы-
явило существенных различий между ними. 
Так, студенты языковых и экономических 
специальностей одинаково активно исполь-
зуют системы автоматизированного перево-
да, а основными преимуществами чат-ботов 
считают экономию времени и изложение 
сложной информации доступным языком. 
Мнения о недостатках и перспективах чат-
ботов также почти совпали. Вместе с тем 
по некоторым вопросам, авторы наблюда-
ли незначительные расхождения в отве-
тах представителей разных направлений. 
В частности, лингвисты чаще экономистов 
обращаются к интерактивным обучающим 
платформам и онлайн-приложениям для 
изучения иностранных языков и в два раза 
чаще используют чат-боты в процессе ино-
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язычного образования, чем обучающиеся 
экономических факультетов. По мнению 
авторов, это связано с большей информи-
рованностью лингвистов о функциональных 
возможностях ИИ в языковом образовании.

Различия в ответах наблюдались и в кон-
тексте готовности использования ИИ: пред-
ставители экономических специальностей 
чаще своих коллег-лингвистов высказыва-
лись о готовности использовать чат-боты 
для проверки лексических и грамматических 
ошибок, написания эссе и сочинений, для пе-
ревода документов и выполнения творческих 
заданий. Лингвисты, в свою очередь, реже 
готовы доверять ИИ выполнение подобных 
заданий, что можно объяснить их более вы-
соким уровнем владения иностранным язы-
ком, так и убеждением в «невысокой эффек-
тивности технологий ИИ на продвинутых 
этапах обучения иностранному языку». Ин-
тересно также отметить, что среди студен-
тов языковых направлений было больше тех, 
кто считает качество ответов ИИ низким, а 
среди представителей экономических специ-
альностей, наоборот, больше тех, кто оцени-
вает качество ответов чат-ботов как высокое 
и не видят недостатков в их использовании.

Несмотря на значительный разброс в от-
ветах по поводу отношения студентов к ис-
пользованию искусственного интеллекта в 
учебном процессе, большая часть респон-
дентов полагает, что в ближайшем будущем 
количество пользователей ChatGPT будет 
только расти. И лингвисты, и экономисты 
верят при этом, что технологии искусствен-
ного интеллекта позволят усовершенство-
вать существующую систему образования, 
и ждут, что преподаватели будут усложнять 
задания таким образом, чтобы их затрудни-
тельно было выполнить с помощью ИИ. Что-
бы соответствовать ожиданиям современно-
го поколения студентов, преподавателям не-
обходимо постоянно повышать свою цифро-
вую грамотность. Можно использовать или 
не использовать потенциал ИИ в процессе 
обучения, но предотвратить или выявить его 
пагубные последствия можно, лишь имея до-

статочно высокий уровень компетентности в 
данной области [29]. В том числе, важно по-
нимать, при выполнении каких заданий сту-
денты чаще всего обращаются за ответами к 
виртуальным помощникам.

Как показало данное исследование, это 
происходит, когда обучающиеся не могут 
найти информацию в других источниках, 
либо когда объём задания слишком большой 
и его выполнение требует существенных вре-
менных затрат. Если при этом ещё и тема не 
интересна студенту, он с большой долей ве-
роятности постарается выполнить задание 
с помощью технологий ИИ. Как считают 
авторы, минимизировать риски нечестного 
использования ИИ в процессе выполнения 
домашней работы можно за счёт заданий 
творческого характера, требующих обраще-
ния к личному опыту обучающихся, а также 
использования таких моделей обучения как 
«перевёрнутый класс» [30]. Если студенты 
заранее знают, что результаты их домашней 
работы будут использованы в процессе ауди-
торной работы, они будут гораздо серьёзнее 
подходить к её качественному выполнению.

Что касается «невозможности найти 
информацию в других источниках», попу-
лярность данного ответа в очередной раз 
говорит о том, насколько важно обучать 
студентов поиску информации, проверять 
её надёжность, оценивать релевантность и 
достоверность, корректно цитировать элек-
тронные ресурсы. В рамках изучения ино-
странного языка это особенно актуально 
при подготовке презентаций, дискуссий и 
творческих проектов.

В связи с актуализацией проблемы плагиа-
та при использовании ИИ ряд авторов пишет 
о возможном отказе от некоторых традици-
онных видов письменных работ, таких как 
написание эссе. По мнению авторов, необхо-
димость в эссе и других письменных заданиях 
будет существовать всегда, особенно в гума-
нитарных науках, где они необходимы, в том 
числе для развития критического мышления 
[18]. Авторы полагают, что в условиях рас-
пространения технологий ИИ целесообразно 
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отказаться от написания эссе и аналогичных 
работ в качестве домашнего задания и исполь-
зовать их исключительно в процессе аудитор-
ной работы без возможности применения 
гаджетов. Безусловно, это отнимает большое 
количество ценного аудиторного времени, но 
при надлежащем контроле со стороны препо-
давателя гарантирует, что студент выполняет 
это задание сам.

В последнее время всё чаще можно слы-
шать от специалистов, что уровень письмен-
ных работ по иностранному языку, особен-
но размещаемых студентами на цифровой 
платформе университета, значительно вырос. 
Даже слабые студенты пишут великолепные 
эссе, письма, сочинения без единой ошибки. 
При этом в практике авторов были случаи, 
когда студенты не могли перевести на русский 
язык то, что было написано в их сочинении на 
английском или французском языке. Стоит ли 
говорить о том, что данная ситуация полно-
стью дискредитирует как преподавателя, так 
и систему образования в целом. Разумеется, 
данные случаи являются скорее исключением, 
а ответственные и мотивированные студенты 
понимают, что овладение иностранным язы-
ком невозможно без усердной регулярной 
работы. Однако даже единичные случаи ака-
демического мошенничества с использовани-
ем ИИ являются «тревожным звоночком» и 
требуют от нас переосмысления подходов к 
преподаванию и оценке знаний.

Авторы полностью разделяют мнение тех 
коллег, кто полагает, что необходимо вер-
нуться к практике оценки устных ответов 
на новом методическом и технологическом 
уровне [8]. Если у педагога нет возможности 
проконтролировать, что письменная работа 
была выполнена студентом самостоятельно, 
лучше отдать предпочтение устным формам 
контроля. Иностранный язык как никакой 
другой предмет располагает к интерактив-
ности и творчеству, благодаря широким 
возможностям привлечения лингвострано-
ведческого материала и цифровых техно-
логий. Разработка новых видов заданий и 
новых альтернативных подходов к оценке 

образовательных результатов студентов, на-
правленных на развитие творческого и кри-
тического мышления студентов, усложнит 
работу преподавателей, потребует освоения 
ИИ-инструментов, но в конечном итоге бу-
дет способствовать их профессиональному 
развитию и повышению качества образова-
тельного процесса.

Заключение
Как показало исследование, в студенче-

ской среде на данный момент нет единого 
мнения по поводу целесообразности и эф-
фективности использования инструментов 
искусственного интеллекта в процессе из-
учения иностранного языка. При этом авто-
ры могут констатировать довольно высокий 
уровень осведомлённости респондентов как 
о сильных, так и о слабых сторонах ИИ-
технологий, несмотря на отсутствие у части 
опрошенных опыта работы с ними.

Результаты проведённого исследования 
позволяют также предположить, что ис-
пользование нейросетей в сфере образования 
будет возрастать значительными темпами, в 
связи с чем необходимо вести планомерную 
работу по повышению ИИ-грамотности пе-
дагогов для выявления случаев неэтичного 
использования ИИ студентами, а также для 
возможности реализации потенциала данных 
технологий в процессе подготовки и прове-
дения занятий по иностранному языку. По 
мнению авторов, важное значение имеют 
нормативно-правовое регулирование данной 
проблемы и информированность студентов о 
рамках применения ИИ-технологий в учеб-
ном процессе, как и в целом работа по сниже-
нию уровня академической нечестности. Сту-
денты должны воспринимать искусственный 
интеллект как дополнительный источник раз-
вития языковых навыков, а не как источник 
для списывания и плагиата. Преподавателям, 
в свою очередь, предстоит переосмыслить 
подходы к аудиторной и самостоятельной ра-
боте студентов, в частности, авторы рекомен-
дуют использовать методику «перевёрнутого 
класса» и отдавать приоритет творческим 
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заданиям, требующим практического при-
менения студентами знаний и обращения к 
личному опыту.

Полученные результаты определяют 
перспективы дальнейших исследований, 
которые могут быть посвящены изучению 
отношения обучающихся к использованию 
ИИ в других предметных областях, а также 
использованию ИИ-технологий преподава-
телями для разработки новых видов заданий 
и развития критического мышления обучаю-
щихся посредством иностранного языка.
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Введение
Лев Дмитриевич Кудрявцев, член-

корреспондент АН СССР, известен своими 
результатами в области дифференциальных 
уравнений с частными производными, теории 
функций, топологии, прикладной математи-
ки. Однако данную статью авторы посвятили 
не его математическим работам, а взглядам 
учёного на образование, прежде всего – уни-
верситетское, а также на всю образователь-

ную проблематику. Взгляды эти он реализо-
вывал в качестве профессора и в течение 35 
лет заведующего кафедрой высшей матема-
тики ведущего в стране вуза по подготовке 
научно-технологических кадров – Москов-
ского физико-технического института.

Профессор Л.Д. Кудрявцев внёс фун-
даментальный вклад в развитие математи-
ческого образования в СССР. Его учебник 
«Математический анализ» широко известен 
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и принят в качестве основного в ряде высших 
учебных заведений страны. Система препо-
давания математики, выработанная под его 
руководством в МФТИ, с большим удельным 
весом самостоятельной работы студентов 
оказалась результативной и хорошо зареко-
мендовала себя в таких крупнейших вузах, как 
Московский энергетический институт, Ново-
сибирский электротехнический институт и др.

Статьи Л.Д. Кудрявцева, посвящённые 
образовательной тематике, в основном со-
браны в отдельном издании [1]. Ценным 
является то, что они представляют собой 
анализ и обобщение опыта выдающегося 
университетского педагога, одновремен-
но являющегося профессионалом высшей 
лиги – представителем Московской матема-
тической школы, продолжателем традиции 
академиков Н.Н. Лузина, А.Н. Колмогорова, 
С.М. Никольского – учителя Л.Д. Кудрявце-
ва. Проблематику его образовательных тру-
дов можно охарактеризовать следующими 
словами академика П.С. Александрова из 
его предисловия к сборнику статей Л.Д. Ку-
дрявцева: «Принципиальными моментами 
проблемы математического образования 
являются: выбор объёма и содержания ма-
тематических курсов, определение целей 
обучения, правильное сочетание широты 
и глубины изложения, строгости и нагляд-
ности, т.е. выбор наиболее эффективных 
и рациональных путей обучения, и всё это с 
учётом ограниченного времени, отводимого 
на изучение математики» [1, с. 3].

Также важны представления Л.Д. Ку-
дрявцева о том, что нет «чистой» и приклад-
ной математики, что, несмотря на внешнюю 
разобщённость своих частей, математика 
едина и её единство лежит в самой сущности 
математики.

По мнению авторов, в настоящее время 
взгляды и труды Л.Д. Кудрявцева очень ак-
туальны для систем образования Россий-
ской Федерации и Республики Казахстан 
[2; 3]. Лев Дмитриевич адресовал свои тру-
ды прежде всего работникам высшей шко-
лы – преподавателям математики. Однако, 

сформулированные им положения значимы 
и для работников общего и дополнительного 
образования, и не только в области матема-
тических дисциплин.

Целью статьи является раскрытие идей 
Кудрявцева Л.Д. в деле воспитания обучаю-
щихся через преподавание математики, ко-
торые очень актуальны и в настоящее время.

Социальный контекст формирования 
образовательной философии

Свои рассмотрения образовательных 
принципов Лев Дмитриевич предваряет 
словами: «Мало что подвергается такой 
постоянной критике, как существующая 
система образования. Здесь каждый чув-
ствует себя компетентным, многие любят 
выступать с поучениями и стараются на-
вязать свою точку зрения» [1, с. 11]. 

Стоит отметить, что описанная Л.Д. Ку-
дрявцевым проблема является универсаль-
ной как для российского образования, так 
и для образования многих других стран. 
Особенно значимой эта проблема стала се-
годня. Дело в том, что область образования 
традиционно была устроена как передача 
следующему поколению того, что знало пре-
дыдущее. Но, начиная со второй половины 
XX века и особенно в последние годы эта 
миссия образования перестала быть бес-
спорной. Элвин Тоффлер в какой-то момент 
в 1960-х годах придумал термин «шок буду-
щего» [4]. Шок состоит в том, что человек 
живёт и работает не в том мире, в котором 
он родился и жили его родители, а в совер-
шенно ином мире. И от этого у человека воз-
никает шок: на него будущее «упало», и он 
не понимает, что делать с этим будущим, ко-
торое сегодня с ним происходит.

Естественно считать, что всё более ускоря-
ющиеся изменения должны отразиться на си-
стеме образования. Если в прошлом главной 
задачей образования была трансляция мудро-
сти и культуры предшествующих поколений 
поколениям следующим, то сейчас важнейшей 
задачей образования должна стать переда-
ча сегодняшнего знания. Конечно, ещё более 
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желательно говорить о передаче завтрашнего 
знания. Буквально эта передача невозможна, 
но возможна подготовка к жизни в будущем, 
только возникающем, формирующимся и по-
стоянно меняющемся мире. Эта подготовка 
не может ограничиваться только трансляцией 
прошлого (хотя, конечно, будущее строится 
на фундаменте прошлого).

Однако граждане, занимающие важное 
положение в общественной иерархии, при-
нимающие решения, в том числе – и затра-
гивающие судьбу образования, как правило 
считают, что лучшим вариантом изменения 
образования был бы возврат к образованию 
их собственного детства и юности (реже – 
к ещё более ранним эпохам). При этом эти 
же люди объективно рассматривают необ-
ходимость инноваций в производстве, иссле-
дованиях, управлении. Ещё раз нужно под-
черкнуть, что столетия назад такой «взгляд 
в прошлое» мог не сильно противоречить по-
требностям завтрашнего дня, но сегодня это 
делает всё большую часть школьного обра-
зования, копирующей прошлое, ненужной.

Одним из источников такой ретроград-
ной позиции является следующий парадокс, 
являющийся вариантом известной «ошибки 
выжившего». Упомянутый выше гипотетиче-
ский гражданин, весьма вероятно, получил 
действительно хорошее образование, суще-
ственно превосходящее по уровню среднее 
образование своего детства. Это может быть 
следствием воспитания, атмосферы в семье и 
её социальном круге, выбора замечательной 
школы, прекрасного учителя, социальной 
среды в классе, друзей, усиливающимися 
возникшей и поддерживаемой всеми этими 
факторами мотивацией будущего академика 
или депутата. Поэтому, когда он говорит о 
том, что его дети, внуки и правнуки получа-
ют худшее образование, это с большой веро-
ятностью соответствует действительности. 
У этих представителей следующих поколе-
ний просто отсутствовали некоторые (или 
все) из перечисленных факторов. Таким об-

1  Гоголь Н.В. Собр. соч. в пяти томах. Т. 4. М.: Изд-во АН СССР, 1959.

разом, хорошее образование сыграло суще-
ственную роль в том, что упомянутый граж-
данин «выжил» и сегодня занял указанную 
важную позицию в обществе. Но это совсем 
не значит, что средний уровень препода-
вания в его детстве был существенно выше, 
чем средний уровень преподавания сегодня, 
если судить об этом уровне по критериям 
его детства. Ситуация усугубляется тем, что 
в силу описанных выше причин планируемые 
и реально достигаемые результаты образо-
вания сегодня имеют меньше отношения к 
сегодняшнему и завтрашнему миру, чем это 
было раньше. Это естественно приводит к 
снижению мотивации к школьному образо-
ванию в его существующем виде. (Один из 
многих симптомов этого – переход большей 
части выпускников 9-го класса из «акаде-
мического трека» 11-летки на «профессио-
нальный» – в СПО. Другой симптом – по-
вышенный спрос на домашнее образование, 
а также переход в 11-м классе на подготовку 
исключительно по предметам ЕГЭ.) Пара-
доксальным образом именно «выжившие» 
оказываются существенным тормозом в 
изменениях образования, препятствием к 
тому, чтобы сделать его более полезным и 
привлекательным, к тому, чтобы появилось 
следующее поколение, достойное аналогич-
ным позициям в общественной иерархии.

Лев Дмитриевич отлично понимал труд-
ности в популяризации своих взглядов  
[1, с. 11]: «…подмечено ещё Н.В. Гоголем. 
В «Ревизоре» смотритель училищ Лука Лу-
кич Хлопов говорит: «Не приведи бог слу-
жить по учёной части, всего боишься. Вся-
кий мешается, всякому хочется показать, 
что он тоже умный человек»1.

С некоторым раздражением Лев Дмитри-
евич говорит о своих «собратьях по цеху»: 
«При обучении математике дело усложня-
ется благодаря широкому её использованию 
в разнообразных областях науки и техники: 
нередко специалисты в этих областях со-
вершенно искренне и бесповоротно убежде-
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ны, что они лучше других и, в частности, 
лучше самих математиков знают, в чём 
смысл математики, как и чему учить в ней. 
При этом каждый, как правило, исходит из 
своего объёма математических знаний, счи-
тая, что надо знать именно то, что знает 
он, причём понимать это так, как понима-
ет он. Странным образом забывается, что 
обучение людей, как и всякая другая челове-
ческая деятельность, требует своих про-
фессионалов». 

Наконец, «... Каждый педагог, каждый 
специалист в своей области искренне убеж-
дён, что он хорошо знает, что и как надо 
преподавать по его специальности, и обыч-
но весьма нетерпимо относится к другим 
мнениям по этим вопросам» [1, с. 11]. 

Авторы вынуждены констатировать, что 
подобное явление встречается и в педагогиче-
ских вузах, когда решение о выборе матема-
тического материала исходит не из потребно-
стей школы и из нужд современной матема-
тики, а из «методических соображений».

Сказанное выше универсально, но, конеч-
но, особенно важно для общего образования.

Если говорить об аргументах сторон, от-
носящихся к изменениям в образовании, то 
выглядят естественными ссылки на «педа-
гогический эксперимент». Например, введе-
ние ЕГЭ сопровождалось заявлениями его 
сторонников о том, что экзамен вводится «в 
порядке эксперимента». И действительно, в 
первый год ЕГЭ охватывал не все регионы. 
Не везде был обязательным и пр. Но через 
пару лет противники ЕГЭ начали пытать-
ся получить официальную информацию о 
«результатах эксперимента» и их анализе. 
Введение цифровых технологий в образо-
вательный процесс постоянно сопровожда-
ется заявлением о том, что сначала надо 
было бы провести лонгитюдное эксперимен-
тальное исследование и т. д. Естественно, 
Лев Дмитриевич рассмотрел возможность 
экспериментального подтверждения сво-
их педагогических принципов. Это привело 
его к следующему заключению: «Следует 
особенно подчеркнуть ответственность 

тех, кто ставит педагогический экспери-
мент, подчеркнуть их ответственность 
за выводы, которые делаются на основании 
этого эксперимента, и за рекомендации, 
которые часто даются для повсеместного 
их претворения в жизнь. Дело в том, что 
педагогический эксперимент существенно 
отличается от эксперимента, например, в 
физике, химии, биологии и т. п. Педагогиче-
ский эксперимент нельзя повторить в тех 
же условиях, в которых он был проведён; 
его результат очень зависит как от индиви-
дуальности обучаемых, так и от индивиду-
альности обучающих. Одна и та же мето-
дика, успешно применённая в одном случае, 
может оказаться совершенно непригодной 
в другом, например, в руках менее искусного 
педагога или при другом составе учащихся. 
В педагогическом эксперименте очень легко 
увидеть то, что хочется, а не то, что есть 
на самом деле, в частности, и потому, что 
отсутствует чёткая мера для измерения 
результата эксперимента. Обо всём этом 
нельзя забывать» [1, с. 16]. 

Конечно, можно было бы попытаться по-
мерить результаты и строить контрольные 
группы, навести статистику и т. д., но веры в 
это будет немного. Если взять какой-нибудь 
педагогический журнал, то сейчас туда не 
возьмут статью, если в ней не будет обяза-
тельно графиков, диаграмм, статистическо-
го анализа и прочего, а будут только «раз-
говоры». Лев Дмитриевич понимал, что его 
труды не возьмёт ни один педагогический 
журнал даже в те времена. Но он говорил: 
«Это неважно, я вижу, что успех имеет-
ся, вижу, что это работает. Это для меня 
важнее, чем любые статистические вычис-
ления». 

Основные принципы психологии обучения. 
Персонализация, математическое 

образование для каждого
Л.Д. Кудрявцев ставит вопрос: «Какими 

принципами следует руководствоваться, 
чтобы учебный процесс был наиболее успеш-
ным?» и отвечает: «Мне представляется, 
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что такими принципами являются следую-
щие: внушение учащемуся уверенности в его 
собственных силах и помощи ему, когда это 
для него необходимо. Следует обратить 
внимание на то, что здесь нет ни слова ни 
о порицании, ни тем более о наказании уча-
щихся» [1, с. 13].

Замечательно, что в подтверждение сво-
их принципов Л.Д. Кудрявцев ссылается на 
«многолетнюю педагогическую деятель-
ность учителя средней школы г. Донецка 
В.Ф. Шаталова, достигшего, как это хоро-
шо известно, больших, ни с чем не сравнимых 
успехов в обучении своих учеников» [1, с. 13]. 
Хорошо известны недостатки реальной прак-
тики В.Ф. Шаталова, и они не являются пред-
метом настоящей статьи. Для авторов важно 
то, что Л.Д. Кудрявцев считал источником 
успеха этого педагога-новатора, – формиро-
вание у ученика уверенности в своих силах.

Известно, что в более системной и массо-
вой форме данное положение играло прин-
ципиальную роль при построении В.В. Фир-
совым и его коллегами системы уровневой 
дифференциации [5]. Сегодня продолжается 
эта линия в результативном образовании [6]. 

Операционализированным подходом при 
этом является установление для каждого 
ученика индивидуальной системы целей и 
путей их достижения. Принципиальным 
здесь оказываются:

–  обязательное достижение каждой 
цели;

–  синхронизация движения по предмет-
ному материалу, вытекающая из экономиче-
ской необходимости объединять учеников в 
классы (студенческие группы);

–  индивидуально выбранный для каждо-
го посильно трудный уровень предметной 
цели;

–  выбор целей «ограничен снизу» требо-
ванием стандарта, в частности, возможно-
стью на базе этого уровня освоения больших 
идей (предметных и метапредметных) и ме-
тапредметных целей.

В подтверждение своих взглядов Лев 
Дмитриевич ссылается на далеко не поте-

рявшую свою актуальность Рекомендацию 
XIX Международной конференции по на-
родному образованию, созванной ЮНЕСКО 
и Международным бюро по образованию в 
Женеве в 1956 г.: «...психология установи-
ла, что практически каждое человеческое 
существо способно к определённой степени 
математической деятельности и, в особен-
ности, что нет никаких оснований утверж-
дать, что девочки менее способны к мате-
матике, чем мальчики ...», « ...математи-
ческое образование есть благо, на которое 
имеет право каждое человеческое существо, 
каковы бы ни были его национальность, 
пол, положение и деятельность...» [7; 8].

Соавтор данной статьи А.Л. Семёнов ко-
ординировал работу по созданию концеп-
ции развития математического образования 
в Российской Федерации в 2012–2013 гг. 
В тексте концепции было написано, что вся-
кий ребёнок способен к математике. Во вре-
мя её обсуждения этот пункт вызывал наи-
большие возражения со стороны учителей. 
Учителя подходили после обсуждения и пы-
тались убедить докладчика: «Да нет, я знаю 
точно, что дети не все способны к математи-
ке. У меня в классе есть такой ребёнок, кото-
рый совсем к математике неспособен». 

Если быть точным, а хотелось бы тут быть 
математически точным, конечно, есть дети, 
которые неспособны, например, говорить 
и никогда не научатся говорить. Речь тут 
идёт вот о чём: если ребёнок ходит в школу и 
хотя бы и на тройки учится родному языку, 
физкультуре, рисованию и т. д., то не может 
быть, чтобы именно математике он был не-
способен научиться. То есть если ребёнок 
способен учиться жизни – тому, как сходить 
в магазин, как накрыть на стол, как подмести 
на кухне, как научиться игре в лапту или под-
кидного дурака, то нельзя говорить о том, 
что он неспособен к математике. Это очень 
близко идеям Льва Дмитриевича: «Основой 
для сформулированного утверждения об от-
ветственности педагога является убежде-
ние в том, что каждый нормальный человек 
может овладеть любым родом умственной 
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деятельности, в том числе и правильным 
использованием математических методов, 
на таком уровне, что он будет нужным, по-
лезным и надёжным специалистом своего 
дела» [1, с. 17], и дальше он цитирует реко-
мендацию конференции ЮНЕСКО. 

Удивительно современными звучат се-
годня слова члена-корреспондента Петер-
бургской АН Василия Петровича Ермакова 
из его учебника математического анализа, 
которого цитирует Л.Д. Кудрявцев: «Гово-
рят, что для изучения математики нужны 
особенные способности; это мнение оши-
бочно; для математики нужно логически 
правильное мышление. При правильном 
воспитании эта способность может быть 
развита у каждого ребёнка. Цель школьного 
обучения должна заключаться в развитии 
логически правильного мышления»2.

Таким образом, именно метапредмет-
ные результаты Л.Д. Кудрявцев, следом за  
В.П. Ермаковым, считает приоритетными, 
а ведь слова Ермакова были сказаны более  
100 лет назад, когда ни о какой цифровой ре-
волюции не было и речи.

Проблема отбора содержания
Лев Дмитриевич также цитирует акаде- 

мика А.Н. Крылова: «В основу учебных 
планов кладутся программы. Каждая про-
грамма составляется профессором, заведу-
ющим кафедрой и преподавателями по этой 
кафедре, т. е. специалистами по данному 
предмету, и они всегда склонны изложить 
предмет «в полном его объёме», как бы за-
бывая, что сами они в своей преподаватель-
ской деятельности изучали свой предмет, 
может быть, 15, 20, 25 лет, а то и более, 
а студент на изучение этого предмета мо-
жет уделить лишь небольшую часть года 
или полугодия, ибо одновременно студен-
ту надо изучить и ряд других предметов, в 
равной степени обязательных, и сдать по 

2 Ермаков В.П. Анализ бесконечно малых величин. Ч. 1. Киев, 1907.
3 Закон РФ «Об образовании» от 10 июля 1992 г. № 3266-1. URL: https://www.consultant.ru/document/

cons_doc_LAW_1888/?ysclid=lt2mk3bwo0328506729 (дата обращения: 15.02.2024).

ним экзамены и зачёты» [9, с. 623]. Важно 
здесь не мнение знаменитого академика, а 
то, что Л.Д. Кудрявцев старался применять 
эти принципы и к построению программ, и к 
своим курсам в элитном вузе, где он работал, 
а также в применении к школьным програм-
мам и стандартам.

Один из авторов данной работы – А.Л. Се-
мёнов – участвовал в отборе содержания 
школьного образования в группе математи-
ков, куда он входил вместе со Львом Дмитри-
евичем, Сергеем Михайловичем Никольским, 
Николаем Николаевичем Андреевым, Геор-
гием Владимировичем Дорофеевым, Нико-
лаем Петровичем Долбилиным. Эта группа 
занималась в начале 2000-х гг. разработкой 
математического компонента федерального 
стандарта школьного образования. Такой 
стандарт был необходим для работы школы в 
связи с положениями Закона об образовании 
1992 г.3, но в течение десяти лет официально 
утверждённого стандарта не было, школы 
работали «по инерции». Паллиативом слу-
жили «Минимальные требования», принятые 
Министерством образования в конце 1990-х 
гг., московские школы до этого использова-
ли региональный стандарт, разработанный 
по инициативе Любови Петровны Кезиной, 
московского министра образования, группой 
под руководством В.В. Фирсова, А.М. Абра-
мова, А.Л. Семёнова.

Работа над федеральным стандартом 
проходила под общим руководством мини-
стра Владимира Михайловича Филиппова и 
продолжалась больше двух лет. Л.Д. Кудряв-
цев в своей работе всё время примерялся к 
реальному ребёнку, реальному учителю. Он 
старался исходить не из чисто академиче-
ских соображений – как выстроить матема-
тическое знание, а посмотреть реально, как, 
скажем, та или иная геометрическая теорема 
ляжет на конкретный образовательный про-
цесс в школе. 
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Школьная геометрия – прекрасная кра-
сивая наука, которую очень любил Лев 
Дмитриевич. Если посмотреть на содержа-
ние школьных учебников по планиметрии 
последних классов основной школы и по-
смотреть на реальный класс, то выясняется, 
что лучшие ученики более-менее выучивают 
наизусть те или иные определения и доказа-
тельства, могут их воспроизвести на экзаме-
не или на какой-то контрольной, и дальше 
этого дело не идёт. То есть красота геоме-
трии, состоящая в том, что человек сам мо-
жет что-то понять, что-то построить, что-то 
открыть и даже что-то доказать, проходит 
мимо. Геометрия оказывается чем-то вроде 
выучивания дат из учебника истории. По-
этому выход мог бы состоять в уменьшении 
содержания школьного курса геометрии, 
оставлении в нём каких-то тем, которые наи-
более ярко отражают содержание геометри-
ческого способа мышления, представления о 
реальности, и в то же время давали бы воз-
можность ученику самостоятельно что-то 
сделать – поэкспериментировать, доказать, 
открыть, тем самым позволили бы ему ощу-
тить красоту геометрии, когда человек сам 
её создаёт, а не просто выучивает рассужде-
ния из учебника или со слов учителя. Поэто-
му в стандарте, о котором идёт речь, авторы 
ограничились общими формулировками, не 
доходя до перечисления теорем.

Лев Дмитриевич говорил, что подбор со-
держания – дело крайне сложное, потому 
что всего не сбалансируешь. Сейчас в связи 
с искусственным интеллектом, который яв-
ляется, по-видимому, главным явлением в 
современной цивилизации, вопрос о содер-
жании математического образования стано-
вится особенно сложным. Как известно, для 
современных нейронных сетей глубокого 
машинного обучения не так уж много мате-
матики и нужно. В то же время эта матема-
тика близка к той, которая предлагается на 
младших курсах технических и педагоги-
ческих вузов. Можно взять ориентацию на 
понимание того, «как работает ИИ», как его 
программировать, за основу для отбора со-

держания «высшей», выходящей за пределы 
элементарной, математики, которую авторы 
предлагают для освоения в педагогическом 
вузе. При этом теория могла бы подкре-
пляться, в первую очередь, не выполнением 
упражнений на первообразные «из Демидо-
вича», а использованием библиотек Питона 
для выполнения интересных проектов из об-
ласти искусственного интеллекта.

Личностные результаты образования
Л.Д. Кудрявцев придаёт большое значение 

результатам образования, которые сегодня 
называются личностными: «…[студентов] 
невозможно воспитать без воспитания вы-
соких общечеловеческих моральных качеств: 
любви и уважения к людям, гуманного к ним 
отношения, доброты, справедливости, чест-
ности, принципиальности, самокритично-
сти, мужества, настойчивости и скромно-
сти, добросовестного отношения к своим 
обязанностям, органической потребности 
в труде, без того, чтобы эти черты стали 
обычной нормой поведения. Поэтому важней-
шей и наиболее трудной частью является не 
профессиональное обучение, а морально-нрав-
ственное воспитание» [1, с. 8]. В подтверж-
дение своей мысли Кудрявцев ссылается на 
диалог Платона «Менексен», где великий 
грек цитирует своего учителя – Сократа:  
«И всякое знание, отделённое от справедли-
вости и другой добродетели, представляет-
ся плутовством, а не мудростью» [1, c. 8]. 

Лев Дмитриевич перечисляет свойства, 
которые воспитываются внутри курса мате-
матики и которые сегодня относятся к ме-
тапредметным и личностным результатам: 
«Среди интеллектуальных свойств, разви-
ваемых математикой, наиболее часто упо-
минаются те, которые относятся к логиче-
скому мышлению: дедуктивное рассуждение, 
способность к абстрагированию, обобще-
нию, специализации, способность мыслить, 
анализировать, критиковать. Упражнение в 
математике содействует приобретению ра-
циональных качеств мысли и её выражения: 
порядок, точность, ясность, сжатость. 
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Оно требует воображения и интуиции. Оно 
даёт чутьё объективности, интеллектуаль-
ную честность, вкус к исследованию и тем 
самым содействует образованию научного 
ума. Изучение математики требует посто-
янного напряжения, внимания, способности 
сосредоточиться; оно требует настойчиво-
сти и закрепляет хорошие навыки работы. 
Таким образом, математика выполняет 
важную роль как в развитии интеллекта, 
так и в формировании характера» [1, с. 25].

Ещё важное качество, которое подчёрки-
вает Л.Д. Кудрявцев, – способность к даль-
нейшему самостоятельному образованию: 
«Результат обучения оценивается не коли-
чеством сообщаемой информации, а каче-
ством её усвоения, умением её использовать 
и развитием способностей обучаемого к 
дальнейшему самостоятельному образова-
нию» [1, с. 22].

Последнее качество, по мнению авто-
ров, связано с ещё одним важным свойством 
личности, которое можно назвать, следуя 
А.Г. Асмолову, термином «преадаптив-
ность». Адаптивность – это готовность к из-
менениям: что-то произошло, человек к это-
му адаптировался. А преадаптивность – это 
готовность к будущим, ещё непредвиденным 
изменениям, к решению задач, которые че-
ловек не умеет решать и даже не знает, какие 
они будут [10]. И математика – идеальное 
место среди других школьных предметов, 
чтобы научиться решать задачи, которые для 
человека новые, которые он не знает, как ре-
шать, которые никогда не встречал, в отличие 
от большинства школьных предметов. В этой 
связи можно упомянуть олимпиаду, которая 
исходно была создана для начальной школы, 
она называется «Кенгуру»4, во многом спро-
ектированная Марком Ивановичем Башма-
ковым [11]. Эта олимпиада для начальной 
школы состоит из задач, которые не похожи 
на задачи из школьного задачника, а явля-
ются принципиально новыми. Как правило, 

4 Кенгуру: Математика для всех // Конкурсы для школьников. URL: https://russian-kenguru.ru/
konkursy/kenguru (дата обращения: 26.02.2024).

каждый ребёнок в классе решает хоть одну 
задачку на 3 балла, но обычно кто-то доходит 
и до задачи на 5 баллов, которую и взрослый 
человек не сразу решит. Но все эти задачи аб-
солютно новые, непохожие на те задачи, ко-
торые ребёнок решал до этого.

Авторы полагают, что пре-адаптивность – 
одно из важнейших личностных качеств для 
будущего мира [13].

Личные качества учителя. Проблема 
отношений «ученик – преподаватель»

Замечательно, что Л.Д. Кудрявцев – вы-
дающийся математик, «профессионал до 
мозга костей», предваряет своё изложение 
методических идей следующими словами: 
«Когда говорят о преподавании какого-
либо предмета, то нередко приходится 
слышать, что для успеха дела нужны два 
качества: хорошее знание предмета и (до-
бавляют некоторые) хорошее знание языка, 
на котором ведётся преподавание» [1, с. 8]. 
В современной терминологии он говорит о 
предметной и метапредметной (коммуника-
тивной) компетентностях.

И далее Лев Дмитриевич продолжает: «Без-
условно, эти качества необходимы преподава-
телю, но они не достаточны для того, чтобы 
надёжно гарантировать успешное обучение. 
Преподаватель, обладающий указанными ка-
чествами, при всей своей увлечённости пред-
метом далеко не всегда сумеет научить своих 
учеников тому, чему хочет, и, тем более, да-
леко не всегда сумеет воспитать у студента 
нужные качества научного работника, иссле-
дователя, конструктора, инженера, учёного-
организатора, педагога, врача и т. п.» [1, с. 8]. 
Стоит подчеркнуть, что это говорит учёный, 
действительно обладающий указанными ка-
чествами, окружённый коллегами, которых он 
сам пригласил для совместной работы.

Следующий шаг в построениях Л.Д. Ку-
дрявцева, которые он старается представить 
с математической строгостью в неформа-
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лизуемой области, таков: «Процесс воспи-
тания, как и процесс образования в целом, 
имеет два полюса: воспитателей-препо-
давателей и воспитуемых-обучающихся. 
Успех этого процесса, прежде всего, зави-
сит от преподавателей, к которым поэто-
му должны предъявляться высокие требова-
ния. Только тот имеет право воспитывать 
и только тот будет это делать успешно, 
кто чувствует ответственность за свою 
работу, интересуется ею, любит её, ис-
пытывает чувство волнения за её исход, 
убеждён в правильности тех принципов, ко-
торыми он руководствуется, кто тактич-
но относится к людям, умеет терпеливо 
выслушивать чужое мнение и ненавязчиво 
отстаивать собственную точку зрения, 
тот, кто внимателен к окружающим, забо-
тится о них, испытывает удовольствие от 
общения с ними, искренне радуется их успе-
ху, и тот, кто, когда к нему обращаются 
с просьбой, не ищет, как в ней отказать, а 
ищет пути, как её выполнить» [1, с. 8].

Таким образом, Л.Д. Кудрявцев непо-
средственно связывает личностные резуль-
таты образования с личными качествами 
учителя – преподавателя: «Успех воспита-
тельной деятельности немыслим без того, 
чтобы преподаватели являлись носителями 
всех тех качеств, которые они стремятся 
воспитать у студентов, чтобы отноше-
ния между преподавателями были такими, 
какими они хотят их видеть между сту-
дентами, чтобы они разговаривали друг с 
другом так, как бы они хотели, чтобы раз-
говаривали между собой студенты, чтобы 
они были со студентами так же вежливы, 
как они хотели бы, чтобы с ними были веж-
ливы студенты» [1, с. 9].

Наконец, Л.Д. Кудрявцев обращается к 
проблеме необходимой системы отношений 
между обучающим и обучающимся: «Только 
при наличии контакта между студента-
ми и преподавателями, при наличии между 
ними атмосферы доверия, взаимоуважения 
и взаимопонимания можно достичь настоя-
щих успехов в воспитании студентов.

Само собой разумеется, что малейший 
оттенок фальши или ханжества в отно-
шении преподавателей к студентам совер-
шенно недопустим. Доброту, основанную 
на внимании к человеку, на заботе о нём, на 
доброжелательности, на альтруизме, т. е. 
Доброту с большой буквы, если так можно 
сказать, нельзя заменить «внешней добро-
той»…» [1, с. 9–10].

Самостоятельность, уверенность в своих 
силах, оптимизм по отношению к собственной 
студенческой судьбе Лев Дмитриевич счи-
тал абсолютно принципиальным вопросом, 
и такое воодушевление студента было для 
него ключевым элементом образовательного 
процесса. Внушение обучающемуся уверен-
ности в своих силах – это ключевой вопрос, к 
которому Лев Дмитриевич возвращается по-
стоянно. Он говорит, что вообще важнейшая 
задача математического образования – даже 
не достичь какого-то конкретного понимания 
учащимся конкретной математической теоре-
мы или определения. Самое важное – чтобы 
студент понимал, что он может что-то сделать 
сам: может разобрать определение, может 
понять теорему, может привести контрпри-
мер к своему суждению, если ему скажут об 
этом или он сам догадается и пр. Поэтому он 
и говорит, что «…ни слова ни о порицании, ни 
тем более о наказании учащихся». Лев Дми-
триевич считал, что уверенность учащегося 
в собственных силах должна быть главной 
установкой преподавателя.

При этом Л.Д. Кудрявцев пишет, что, к со-
жалению, среди своих коллег (на знаменитой 
кафедре Физтеха!), среди людей, которые 
приходили к нему и которые работали рядом 
с ним, когда он уже не заведовал кафедрой, 
довольно трудно было найти тех, которые 
руководствовались бы принципами, сформу-
лированными им, при этом подчёркивая, что 
не он их придумал, что это достаточно хоро-
шо известная истина: «Если студент начи-
нает не успевать, то его обычно порицают, 
бранят, отчего он часто теряет остатки 
веры в собственные силы. Преподаватель же, 
видя, что студент не справляется с требуе-
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мой работой, часто приходит к убеждению, 
что такому студенту нецелесообразно про-
должать обучение в институте, чем и обу-
словливается всё его дальнейшее отношение 
к этому студенту, которое в лучшем случае 
можно выразить словами «махнул на него ру-
кой». По-настоящему преподаватель с этого 
момента не имеет уже морального права про-
должать обучение студента, ибо научить, 
как правило, можно только тогда, когда ве-
ришь, что можешь это сделать» [1, с. 14].

Л.Д. Кудрявцев неоднократно обращается 
к вопросу об ответственности преподавателя 
за то, чтобы у студента получилось достичь 
какого-то уровня; что тройка существенно 
отличается от пятёрки, но эта тройка должна 
быть действительно тройкой, когда видно, что 
студент это и знает, и умеет на некотором ми-
нимальном уровне, но честно, а не натянуто: 
мы 3 пишем, а 2 в уме. «Гораздо более эффек-
тивными в большинстве подобных случаев 
являются не слова порицания, а слова обо-
дрения. Очень важно, когда студенту трудно, 
отнестись к нему внимательно, найти пусть 
самый небольшой успех в его работе и похва-
лить его за это. Когда студент не выполнил 
работу, надо исходить не из того, что он 
лентяй и неспособный, а из того, что он хо-
тел, но не смог сделать нужную работу, так 
как ему не хватило опыта, умения, а может 
быть, и времени (в результате того, что он 
просто не сумел, а может быть, по каким-ли-
бо причинам и не имел возможности распоря-
диться им нужным образом), и постараться 
заставить его поверить, что приобрести не-
обходимое умение вполне в его силах» [1, с. 14].

При этом Лев Дмитриевич выделяет и 
«особые точки»: «Конечно, существуют 
студенты, которые не хотят учиться, но 
желают получить диплом высшего учебного 
заведения. Перед такими студентами пре-
подаватель может оказаться бессильным 
в своём стремлении научить их тому, чему 
он должен их научить. Будем считать, что 
подобный студент представляет собой, 
говоря математическим языком, «особую 
точку». В отдельных случаях множество 

подобных особых точек может оказаться 
довольно массивным – это, безусловно, не-
нормальное явление, и необходимо все силы 
приложить к тому, чтобы это множество 
оказалось пустым» [1, с. 17].

Организация образовательного процесса 
в мире всё ускоряющихся изменений. 

Результаты и ресурсы
Итак, какова значимость идей Л.Д. Ку-

дрявцева мире, в котором изменения никог-
да не были такими быстрыми, как сегодня, и 
никогда уже не будут такими медленными, 
как раньше?

Если посмотреть на ситуацию в глобальной 
перспективе, то на появление биологического 
человека потребовалась вся эволюция в мил-
лиарды лет. Говоря о возникновении созна-
ния, мы пользуемся линейкой в сотни тысячи 
лет, для появления речи потребовались десят-
ки тысяч лет, для письменности – тысячи лет, 
а для появления искусственного интеллекта 
(автоматизации интеллектуальной деятель-
ности человека) потребовались всего лишь 
десятилетия. И в связи с этим особо важным 
оказывается выявление каких-то инвариант-
ных свойств Вселенной и Человека, которые 
позволяют нам что-то проектировать, пла-
нировать, особенно в области образования. 
При этом сегодня мы видим, как медленно 
всё менялось в 1960-е годы, и как быстро всё 
меняется в 2020-е. Это хорошо видно по раз-
витию области искусственного интеллекта: 
в ней за 2023 г. произошло больше событий, 
чем за всё предшествующее время, а с 2010 по  
2020 гг. – больше, чем за предыдущие  
100 лет. Поэтому так трудно найти инвариан-
ты для образования. 

Но Лев Дмитриевич как раз и говорил о 
тех вечных ценностях образовательного про-
цесса, которые помогают нам понять, как его 
организовать, несмотря на быстро меняющи-
еся условия. По мнению авторов данного ис-
следования, одной из таких вечных ценностей 
является то, что только родившийся ребёнок 
уже умеет учиться – он постоянно учится, он 
постоянно этим занимается. Это свойство – 
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почти биологическое и уж точно человече-
ское, не зависящее ни от речи, ни тем более 
от письменности и искусственного интеллек-
та. Учёный-педагог сравнивает способность 
учиться для человека со способностью роста 
для растения [1, с. 12–13]. Уже новорождён-
ный учится многому: он учится физическому 
миру, учится общению с мамой, учится, как 
поесть, как двигаться. Ему нужно общение 
с окружающими людьми, и он эффективно 
учится сложному мастерству слушания и го-
ворения, если ему нужно писать и читать, он 
учится и этому, уже менее эффективно, под 
контролем и управлением школы и т. п. Шко-
ла эту биологическую способность учиться 
тому, что нужно, часто игнорирует. Школа 
старается научить ребёнка так и тому, чему 
и как эта школа хочет, а не так и тому, что 
и как хочется самому ребёнку. Это большая 
проблема, и от этого возникает неэффектив-
ность образования. 

Всё это находит отражение и в размышле-
ниях Л.Д. Кудрявцева. Он подчёркивает, что 
«эффективность учения, как всякого тру-
да, во многом зависит от его организации. 
В частности, обучение, протекающее та-
ким образом, что у учащегося поддерживает-
ся постоянный интерес к изучаемому пред-
мету, что весь процесс обучения доставляет 
ему удовольствие (даже тогда, когда прихо-
дится преодолевать существенные трудно-
сти), приводит не только к приобретению 
прочных профессиональных знаний, но и к 
воспитанию органической потребности в 
труде, к тому, что труд в дальнейшей жизни 
будет приносить чувство удовлетворения и 
искренней радости» [1, с. 12–13].

Посмотрим, как устроен образователь-
ный процесс: в нём, конечно, очень важно, 
сколько часов потрачено учителем и учени-
ком или преподавателем вуза и студентом. 
Даже когда мы говорим о так называемых 
зачётных единицах, кредитах и прочем, то 
и там речь идёт об объёме содержания, но 
в конечном итоге измеряется этот объём в 
часах. С самого начала даётся установка на 
достижение результата, на выработку (не-

важно, как называть) знания, умения, на-
выка или компетенции. Однако, переходя к 
массовому образованию на любом уровне 
мы говорим не о результате, а о затратах – 
часов и лет учащегося или преподавателя. 
Ученик, студент должен «отсидеть» нужное 
количество уроков и «пар». Нельзя получить 
диплом бакалавра за два года и т. д.

Таким образом используется затратный 
экономический механизм, традиционный 
для некоторых видов планирования при со-
ветской власти – подсчитывается то, сколь-
ко мы вложили в это, сколько потратили, а 
не то, что мы в результате построили. И в 
образовании подсчитывается количество 
прослушанных студентом часов, а не полу-
ченные им знания и умения их применить. 

Пример идеи Льва Дмитриевича, простой 
и конструктивной: «…если измерять успех 
педагогического процесса не тем, что «на-
читано на лекции», а тем, что в результате 
усвоено студентами, то существующую во 
многих высших учебных заведениях тради-
цию заканчивать чтение лекций почти перед 
самым началом экзаменационной сессии вряд 
ли можно признать целесообразной, посколь-
ку она просто не даст студентам времени и 
возможности нужным образом овладеть ма-
териалом, изложенным на лекциях. Было бы 
гораздо полезнее, если бы между окончанием 
лекций, в которых излагается новый теоре-
тический материал, и началом экзаменаци-
онной сессии был бы трёх-четырёхнедельный 
интервал, во время которого интенсивно 
велись бы практические и семинарские заня-
тия, а для желающих проводились дополни-
тельные консультации, читались обзорные 
лекции по пройденному материалу и о ме-
тодах решения задач» [1, c. 24]. Это очевид-
ный приём, который заставляет лектора ещё 
раз пересмотреть содержание: может быть, 
где-то сократить его и представить его сту-
дентам эффективно не по количеству часов, 
которые потрачены, а по объёму того, что ре-
ально воспринял студент. Это простой совет, 
но, как известно, работают только простые 
вещи. Если послушать Льва Дмитриевича и 
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подумать про свой собственный курс: а какой 
материал содержится в последней лекции, в 
последних двух лекциях? – это может дать 
какие-то конструктивные решения для курса 
в целом. Л.Д. Кудрявцев подводит итог: «Там, 
где так и делается, этому сопутствует не-
изменный успех в усвоении студентами из-
учаемой дисциплины» [1, c. 24].

Ещё об одном подходе к организации об-
разовательного процесса Л.Д. Кудрявцев 
говорит: «Одним из необходимых условий 
для получения студентом по-настоящему 
твёрдых знаний является наличие доста-
точного времени для того, чтобы он имел 
возможность усвоить и обдумать получен-
ную информацию.

Чрезмерная поспешность при обучении 
может существенно уменьшить его пользу. 
Результат обучения оценивается не количе-
ством сообщаемой информации, а качеством 
её усвоения, умением её использовать и раз-
витием способностей обучаемого к дальней-
шему самостоятельному образованию.

Серьёзное учение — это большой много-
сторонний и разнообразный труд, далеко не 
всегда приятный, временами чёрный и тяж-
кий, по тем не менее необходимый для полу-
чения полноценного высшего образования, и 
преподаватели высших учебных заведений 
должны помочь студентам осознать это» 
[1, c. 22]. 

Объективность результатов 
математического образования

Лев Дмитриевич особо останавливает-
ся на ценной, как он считал, особенности 
математического образования: «Матема-
тика как никакая другая дисциплина даёт 
возможность объективно оценивать уро-
вень знаний: учащемуся по пройденному 
им материалу предлагаются задачи (как 
имеющие алгоритмическое решение, так и 
требующие определённой изобретательно-
сти для их решения), которые он должен 
решить, и теоремы, которые он должен 
доказать. Только от того, решил он задачи 
или нет, доказал ли он теоремы или нет, 

зависит оценка, которую он получит. При 
этом важно то, что сам экзаменующийся 
может установить для себя, решена задача 
или нет, доказана теорема или нет, т. е. 
сами эти факты и оценка не зависят от 
субъективного отношения экзаменатора, а 
являются объективной истиной. Поэтому 
при изучении математики имеются бога-
тые возможности для воспитания чувства 
справедливости и объективности. <…> …
преподавание математики можно использо-
вать для воспитания объективности, чест-
ности, справедливости, чувства красоты, 
добросовестности, настойчивости, любви 
к труду, самокритичности» [1, с. 27].

Ещё один замечательный математик, 
Александр Яковлевич Хинчин, также зани-
мавшийся образованием – и вузом, и шко-
лой – написал довольно интересный текст. 
Это текст о воспитательной роли математи-
ки [13]. Он говорил о школьной математике 
и о том, что все эти качества в наибольшей 
степени характерны именно для математики 
как предмета: «…воспитание объективно-
сти, честности, справедливости, чувства 
красоты, добросовестности, настойчиво-
сти, любви к труду, самокритичности». 
Это очень важные черты воспитательной 
роли математики, и надо сказать, что когда 
к студенту предъявляются непомерные тре-
бования, мы фактически толкаем его именно 
в противоположность: что это – не объек-
тивность, а надо понравиться преподавате-
лю; что это – не честность, а надо меньше 
или больше списать на экзамене; что нужно 
качать права, а не исходить из чувства спра-
ведливости и т. д. То есть довольно легко в 
процессе изучения этого предмета, где заме-
чательно, в наибольшей степени могут быть 
сформированы эти положительные челове-
ческие качества, попасть в ситуацию совер-
шенно противоположную.

Ещё необходимо упомянуть здесь Нико-
лая Николаевича Константинова. Это заме-
чательный лидер школьного образования в 
специализированных математических шко-
лах страны, который ушёл из жизни два года 
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назад, немного не дожив до 90 лет. У детей, 
которые учились в школах Н.Н. Константи-
нова, возникало совершенно другое пред-
ставление о существовании некоторой объ-
ективной истины, которую можно постичь 
самому: самому понять, как это доказыва-
ется, самому понять, правильное ли опреде-
ление, самому привести примеры и т. п. Эти 
черты характера, которые воспитывались у 
учеников, были совершенно недостижимы в 
других школьных предметах и в других шко-
лах.

Одной из важнейших задач образования 
будущих учителей математики, которую 
постоянно должны «держать в фокусе» их 
преподаватели, – это воспитание такого 
чувства объективности математической ис-
тины и важности не потерять его в работе с 
будущими и сегодняшними учениками.

Новый поворот данная черта математи-
ческого образования приобрела в мире циф-
рового, компьютерного эксперимента. Это 
может быть темой отдельной публикации 
(см., например, работу [14]). Отметим толь-
ко два обстоятельства. Во-первых, школьное 
программирование (как в большой степени 
и программирование вообще) представляет 
собой работу с математическими объектами, 
математическими средствами. Во-вторых, 
программирование, как правило, сопрово-
ждается отладкой – процессом, в котором 
человек проводит эксперимент с созданным 
им объектом, а полученный результат экспе-
римента должен анализироваться и учиты-
ваться в дальнейшем.

Говоря о цифровых технологиях, Лев 
Дмитриевич замечательным образом обра-
тил внимание на то, что компьютеры долж-
ны оказать влияние на то, чему и как мы 
учим: «В настоящее время в результате 
появления быстродействующих вычисли-
тельных машин появились качественно но-
вые возможности использования матема-
тических методов. Они применяются ныне 

5 International Commission on Mathematical Instruction, ICMI. URL: https://www.mathunion.org/icmi 
(дата обращения: 15.02.2024).

не только там, где это делалось издавна 
(например, в механике, физике), но и там, 
где двадцать – тридцать лет назад об этом 
не было и речи (в экономике, геологии, соци-
ологии, лингвистике, биологии, медицине, 
управлении и т. п.)» [1, с. 56].

Важность математики в жизни челове-
чества растёт, потому что всё то, что нас 
сегодня окружает – цифровые устройства, 
искусственный интеллект – базируется на 
тех или иных математических результатах, 
а главное – математических методах. Че-
ловек, который проектирует интегральную 
схему или пишет компьютерную программу, 
по существу, занят математической деятель-
ностью, он работает с математическими аб-
страктными объектами, не с конкретными 
электронными схемами, электронами, бита-
ми, байтами, зашитыми куда-то, а с символа-
ми, с представлением о том, что такое раци-
ональное число или действительное число, с 
такой-то и такой-то точностью или ещё ка-
ким-нибудь представлением числа, но всегда 
это математические объекты. 

Участие Л.Д. Кудрявцева в формировании 
позиции математического сообщества  

и перспективы
Л.Д. Кудрявцев существенное внимание 

уделял и международной деятельности; уже 
упоминалось о том, что он цитировал труды 
международных конференций по матема-
тическому образованию. В какой-то период 
он входил и в состав исполкома Между-
народной комиссии по математическому 
образованию5. Комиссия по математиче-
скому образованию существует уже более 
100 лет – основана она в 1908 г., с участием 
Феликса Кляйна. Сегодня Комиссия объеди-
няет представителей из 93 стран, включая 
Россию. Это всемирная организация, зани-
мающаяся исследованиями и разработками 
в области математического образования 
на всех уровнях. Её цель – содействовать 
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международным программам деятельности 
и публикациям, усилиям по улучшению ка-
чества преподавания и обучения математике 
во всём мире. 

Исполком (Executive Committee) данной 
Комиссии – это небольшая координирую-
щая группа (сегодня в неё входят 12 чело-
век), которая организует конгрессы, иссле-
дования, издаёт труды по математическому 
образованию. В Исполком в разное время 
входили советские или российские учёные из 
Академии наук. Ниже представлено участие 
советских и российских учёных в Испол-
коме, которое происходило с некоторыми 
перерывами:

1959–1962 А. Д. Александров
1967–1974 С. Л. Соболев
1975–1978 Л. Д. Кудрявцев
1987–1990 Л. Д Фаддеев
1991–1994 Ю. Л. Ершов
1999–2002 И. Ф. Шарыгин
2003–2006 Н. П. Долбилин
2007–2009 А. Л. Семенов

Лев Дмитриевич Кудрявцев участвовал в 
работе Исполкома в 1975–1978 гг. Это дало 
ему возможность видения некоторой меж-
дународной перспективы того, как может 
быть устроено математическое образование 
в мире. К сожалению, потребовались бы экс-
траординарные усилия, чтобы представи-
тель Российской Федерации вошёл в состав 
Исполкома этой Комиссии в ближайшие 
годы.

Заключение
Многие свои идеи Л.Д. Кудрявцев раз-

работал благодаря полувековой работе в 
Московском физико-техническом инсти-
туте. Приведённые в данной работе идеи 
этого выдающегося педагога-математика, 
учёного, методиста, сформулированные 
несколько десятилетий назад, являются 
весьма актуальными и для современной си-
стемы образования в России, а также за её 
пределами. 
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Аннотация. Развитие вузовской науки является сегодня одним из приоритетов государ-
ственной политики в России. Для определения перспектив данного процесса важное значение 
приобретает выявления позитивных трендов и передовых практик научной деятельности 
ведущих отечественных университетов. С этой целью в статье рассматриваются орга-
низационные особенности и источники финансирования вузовской науки, анализируются 
основные показатели результативности научно-исследовательской деятельности и прак-
тики реализации научно-исследовательской политики, обобщаются научные достижения 
ведущих отечественных университетов. Используются методы статистического анализа 
результатов мониторинга деятельности вузов и содержательного анализа информации о 
научной деятельности вузов, размещённой в открытых источниках. Делаются выводы о 
формировании в России группы вузов-лидеров с устойчивой приоритетностью научно-ис-
следовательской деятельности, ядро которой составляют ведущие технические отрасле-
вые вузы и региональные политехнические университеты. Практики организации науки и 
основные научные достижения этих вузов могут значительным образом влиять на дальней-
шее развитие отечественной вузовской науки, а также на расширение мирового научного 
знания и решение вопросов социально-экономического развития российского общества. 
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Введение
В последнее десятилетие развитие ву-

зовской науки становится одним из при-
оритетов государственной политики России. 
Концепция технологического развития на 
период до 2030 г.1 и Стратегия научно-тех-
нологического развития Российской Фе-
дерации2 ориентируют вузы как значимые 
субъекты воспроизводства научных и техно-
логических инноваций на создание конкрет-
ных научных и технологических продуктов, 
необходимых для решения актуальных эко-
номических задач. В рамках Программы 
стратегического академического лидерства 
«Приоритет-2030» ставится цель формиро-
вания широкой группы передовых универси-
тетов, которые должны стать локомотивами 
интенсификации развития научных иссле-
дований в отечественных вузах и центрами 
научно-технологического и социально-эко-
номического развития страны3. 

Перед большей частью отечественных 
вузов стоит задача трансформации из об-
разовательных организаций, где наука 
играет второстепенную роль (Университет 
1.0), в исследовательские (Университет 2.0.) 
и предпринимательские (Университет 3.0) 
университеты при существенном расшире-
нии их научно-исследовательской и инно-
вационной деятельности. Преобразование 
вузов из преимущественно образовательных 
в научно-образовательные центры нацелено 
на увеличение вклада вузовской науки в си-
стему научных исследований страны. Пред-
полагается, что этому будут способствовать 
вводимые в практику государственного 

1 Распоряжение Правительства РФ от 20.05.2023 № 1315-р «Об утверждении Концепции технологиче-
ского развития на период до 2030 года» (вместе с «Концепцией технологического развития на период 
до 2030 года»). URL: https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=447895&
dst =1000000001&cacheid= F445C6D41F0D51C23B0CA4ACECD2A8E4&mode=splus&rnd=gqC696U0hN
XR6Tn21#V6J796UUmPEWenss (дата общения: 29.02.2024).

2 Указ Президента РФ от 28.02.2024 № 145 «О Стратегии научно-технологического развития Россий-
ской Федерации». URL: https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=47097
3&cacheid= BEEDD6761F6CBB9E4E92CDA8D90B306D&mode=splus&rnd=gqC696U0hNXR6Tn21#uqD
796UtCVjOsyFU (дата общения: 29.02.2024).

3 Программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030»: о Программе «Приори-
тет-2030». URL: https://priority2030.ru/analytics (дата общения: 29.02.2024).

управления новые механизмы оценки, сти-
мулирования и повышения эффективности 
научных исследований в вузах [1].

 В этих условиях ведущими отечествен-
ными университетами вводятся в практику 
новые инструменты и механизмы организа-
ции и управления наукой, трансформирует-
ся тематика научных исследований с учётом 
национальных и глобальных приоритетов, 
диверсифицируются источники финансиро-
вания науки. Предпринимаемые вузами уси-
лия направлены на повышение эффективно-
сти и результативности научных исследова-
ний, на усиление их влияния на комплексное 
развитие отечественной высшей школы, со-
циально-экономическое развитие регионов 
и страны в целом [1]. С учётом значимости 
данных процессов их текущие состояние и 
результаты требуют отдельного изучения.

В научной литературе сегодня достаточно 
широко представлены результаты исследо-
ваний современного состояния универси-
тетской науки в РФ. Наиболее активно об-
суждаются вопросы механизмов и объёмов 
финансирования вузовской науки [2], в том 
числе: организация и финансирование ис-
следований и разработок, выполняемых со-
вместно с научными организациями и про-
мышленными компаниями [3]; динамика по-
казателей финансирования научных иссле-
дований в вузах разных профилей и в целом 
[1]; факторы роста доходов вуза от исследо-
вательской деятельности [4]. Также иссле-
дователями анализируются исторические 
предпосылки развития науки в университе-
тах, в том числе в первое постсоветское де-
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сятилетие [5] рассматриваются особенности 
управления научным потенциалом4, а также 
практики организации и коммерциализации 
научных исследований в российских универ-
ситетах [6]. Отдельно исследуются страте-
гии интеграции результатов научных иссле-
дований в образовательную деятельность [7; 
8] и вовлечения обучающихся в осуществле-
ние исследовательской работы [9]. Развитие 
вузовской науки рассматривается в контек-
сте интеграции достижений высшей школы 
в цифровую экономику [10], презентуется 
опыт конкретных вузов по реализации ин-
новационных научных проектов и созданию 
технологий [11], и разрабатываются методы 
более обоснованного определения эффек-
тивности научной деятельности университе-
тов [12].

Однако, несмотря на широкий спектр 
исследований вузовской науки, в них в ос-
новном преобладает критический дискурс. 
Состояние университетской науки оценива-
ется преимущественно как несоответствую-
щее требованиям инновационного развития 
страны, а меры поддержки – как неэффек-
тивные и стимулирующие имитацию науч-
ной деятельности в вузах [13]. Указывается, 
что система финансирования научных ис-
следований вузов остаётся несовершенной, 
взаимодействие университетов с промыш-
ленностью и обществом – недостаточным 
[14]. Сохраняется в среднем сравнительно 
низкий уровень финансирования научных 
исследований в вузах [3], и его объёмы при 
значительной доле средств от государства 
не оказывают существенного влияния на по-
казатели развития большинства универси-
тетов. При этом сохраняется существенная 
неравномерность и историческая инерцион-
ность в становлении вузов как крупных на-
учно-образовательных центров [1]. 

Тем не менее, представляется, что наряду 
с критическим анализом целесообразно ста-
вить задачи выявления позитивных трендов, 

4 Вузовская наука: барьеры и перспективы (экспресс-информация ИСИЭЗ ВШЭ) // Ректор ВУЗа. 
№ 12. С. 38–43. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49876437 (дата общения: 25.02.2024).

передовых практик и результатов развития 
вузовской науки, на основе которых могут 
определяться дальнейшие пути перспектив-
ного развития отечественной высшей школы 
в целом. Поэтому целью настоящей статьи 
стало выявление положительных тенденций 
развития? отечественной вузовской науки. 

Задачи и методы исследования
Под позитивными тенденциями развития 

университетской науки понимались тренды, 
определяющие поступательное развитие 
вузовской науки в широком плане в направ-
лении реализации национальных целей и 
государственных задач, включая повышение 
показателей её результативности, расшире-
ние ресурсной базы, совершенствование ор-
ганизационно-управленческих механизмов 
и практик реализации, достижение новых 
научных результатов и др.

 В рамках данных направлений были 
определены исследовательские задачи, для 
решения которых использовался комплекс 
исследовательских процедур и источников 
информации. На основе изучения теорети-
ческих материалов и государственных доку-
ментов рассматривались организационные 
особенности и источники финансирования 
вузовской науки в России. С помощью мето-
дов статистического анализа определялись 
отдельные показатели результативности 
научно-исследовательской деятельности 
ведущих университетов за 2020–2022 гг., и 
осуществлялась их кластеризация, что по-
зволило определить типы вузов-лидеров. 
На основе содержательного анализа стра-
тегических, отчётных и информационных 
документов вузов, размещённых в открытых 
источниках, выявлялись основные тренды 
трансформации практики ведущих отече-
ственных университетов в области реализа-
ции научно-исследовательской политики. 
С использованием экспертного анализа но-
востных сообщений, размещённых на сайте 
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Минобрнауки России в разделе «Наука», 
формировались обобщённые сведения об 
основных достижениях отечественной ву-
зовской науки за 2023 г. 

Исследование носило многоаспектный 
характер, но имело ограничения, связанные 
с использованием в качестве опорной лишь 
информации, размещённой в открытых ис-
точниках. Кроме этого, не рассматривались 
вопросы кадрового обеспечения вузовской 
науки. Также в процессе исследования были 
исключены показатели публикационной ак-
тивности вузов, в силу отсутствия доступа к 
аналитическим инструментам международ-
ных баз цитирования и отсутствия необхо-
димого аналитического инструментарий у 
российской базы РИНЦ для интерпретации 
соответствующих данных мониторинга дея-
тельности вузов. Поэтому тематика статьи 
определяется в спектре только некоторых 
тенденций развития отечественной вузов-
ской науки на современном этапе.5

5 Источник: составлено по: Индикаторы науки: 2023. Статистический сборник / В.В. Власова, Л.М. 
Гохберг, К.А. Дитковский и др.; НИУ «Высшая школа экономики». М.: НИУ ВШЭ, 2023. С. 230. 
URL:https://issek.hse.ru/news/817836754.html (дата обращения: 10.02.2024).

Организационные особенности  
и источники финансирования вузовской 

науки
Вузовскую науку можно рассматривать 

как совокупность структурных подразделе-
ний, научных коллективов и учёных вузов, 
занимающихся исследованиями и разработ-
ками в аффилиации к своим образователь-
ным организациям. Масштабы, ресурсную 
базу и результативность вузовской науки 
характеризуют стоимостные объёмы вы-
полненных научно-исследовательских работ 
(НИР), публикационная и патентная актив-
ность [15].

С 2000 по 2021 г. доля организаций выс-
шего образования в общей численности ор-
ганизаций, выполнявших исследования и 
разработки, увеличилась с 9,51% до 23,71%. 
Численность организаций, выполняющих 
исследования и разработки в секторе высше-
го образования, за этот период выросла в два 
раза (почти на 600 единиц) (рис. 1). 

Рис. 1. Организации, выполнявшие исследования и разработки в секторе высшего образования, 
2000–2021 гг., ед.5

Fig. 1. Organizations that performed research and development (R&D) in the higher education sector, 
2000–2021, units
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За период с 2010 по 2021 гг. более чем в 1,5 
раза (в постоянных ценах)6 выросли внутрен-
ние затраты на исследования и разработки 
в секторе высшего образования, достигнув 
132,1 млрд рублей7,8. Более чем в два раза 
за этот же период увеличилась численность 
персонала, занятого исследованиями и раз-
работками в образовательных организациях 
высшего образования – с 31 110 до 63 990 
человек9. В целом несмотря на то, что доля 
сектора высшего образования в России в 
общем объёме затрат на науку пока оста-
ётся небольшой – 10,6% (2019 г.)10 и 10,2% 
(2021 г.)11, позитивные тенденции развития 
вузовской науки становятся всё более оче-
видными. Организации высшего образова-
ния стали более активно заниматься иссле-
дованиями и разработками.

Вузовская наука отличается от акаде-
мической тем, что большая часть научных 
исследований приходится на долю препо-
давателей, которые занимаются научно-ис-
следовательской деятельностью в рамках 
«второй половины дня» ставки работников, 
отнесённых к профессорско-преподаватель-
скому составу (ППС). Также исследования 
осуществляются преимущественно в составе 
временных творческих коллективов по тру-
довым или гражданско-правовым договорам 
по совместительству. И только небольшая 
часть научно-исследовательских работ про-

6 Составлено авторами с использованием: Упоров И.В. Вузовская наука: состояние и проблемы орга-
низационно-структурного развития // Теория и практика общественного развития. 15 ноября 2018 г. 
URL: www.semanticscholar.org/paper/Вузовская-наука%3A-состояние-и-проблемы-развития-Упоро
в/00e99a392d4591a7a68ddd9c7152c20eeb621e40?clckid=9972a86a (дата обращения: 10.02.2024).

7 Мартынова C., Ратай Т. Вузовская наука в России и мире (Экспресс-информация ИСИЭЗ НИУ ВШЭ). 
URL: https://issek.hse.ru/news/469127520.html (дата обращения: 10.02.2024).

8 Индикаторы науки: 2023: статистический сборник / В.В. Власова, Л.М. Гохберг, К.А. Дитковский 
и др.; НИУ «Высшая школа экономики». М.: НИУ ВШЭ, 2023. С. 155. URL: https://issek.hse.ru/
news/817836754.html (дата обращения: 27.02.2024).

9 Наука. Технологии. Инновации: 2023: краткий статистический сборник / В.В. Власова, Л.М. Гохберг, 
К.А. Дитковский и др.; НИУ «Высшая школа экономики». М.: НИУ ВШЭ, 2023. С. 22. URL: https://
issek.hse.ru/news/789665170.html (дата обращения: 27.02.2024).

10 Мартынова C., Ратай Т. Вузовская наука в России и мире (Экспресс-информация ИСИЭЗ НИУ ВШЭ). 
URL: https://issek.hse.ru/news/469127520.html (дата обращения: 10.02.2024).

11 Индикаторы науки: 2023: статистический сборник / В.В. Власова, Л.М. Гохберг, К.А. Дитков-
ский и др.; НИУ «Высшая школа экономики». М.: НИУ ВШЭ, 2023. С. 251 URL: https://issek.hse.ru/
news/817836754.html (дата обращения: 27.02.2024).

водится научными работниками на посто-
янной основе в рамках специализированных 
научных структурных подразделений вузов.

Структурная организация вузовской на-
уки, в связи с этим, имеет свои особенно-
сти. Она достаточно диверсифицирована 
по уровням и формам (табл. 1), что может 
обеспечивать достаточно широкий разброс 
направлений и результатов научных иссле-
дований, тематика которых формируется 
на пересечении различных групп интересов 
(учёных вуза, государственных структур, 
бизнеса, научных фондов и т. д.). Это позво-
ляет учитывать различные научные запросы 
общества и делает вузовскую науку потен-
циально более мобильной.

Важной особенностью вузовской науки 
является привлечение студентов к научной 
работе, уровень которой определяется ис-
следовательской активностью профессор-
ско-преподавательского состава. Это по-
зволяет вовлекать молодые кадры в науку на 
наиболее ранних этапах. За счёт чего обеспе-
чиваются прямые каналы воспроизводства 
кадрового научного потенциала, а также 
устойчивое воспроизводство научных школ 
вузов. 

Особенностью вузовской науки сегодня 
становится всё большая её включённость 
в контекст регионального развития. Вузы 
становятся не только основными центрами 
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генерации и распространения новых знаний 
на уровне субъектов Российской Федерации, 
но и одновременно значимыми источниками 
наращивания научно-технического потенци-
ала регионов [16].

Важной характеристикой вузовской на-
уки, определяющей позитивные тенденции 
её развития, является усиливающаяся инте-
грация вузов с реальным сектором экономи-
ки, что позволяет координировать тематику 
реализуемых прикладных научных исследо-
ваний с потребностями экономики и обеспе-
чивать их бóльшую результативность. Это в 
наибольшей степени характерно для отрас-
левых вузов.

Финансирование вузовской науки в Рос-
сии в настоящее время представляет собой 
достаточно диверсифицированную систе-
му, которая постоянно расширяется [2], 
что можно отнести к позитивным трендам. 
Научные исследования и разработки в от-
ечественных университетах финансируются 
как из средств государственного бюджета, 

12 В России выросло финансирование науки в вузах. Обзор «Наука в России». URL: https://www.
tadviser.ru/index.php/Статья: Наука_в_России (дата обращения: 25.02.2024).

так из широкого перечня внешних и внутрен-
них внебюджетные и смешанных источников 
(табл. 2).

Однако несмотря на столь диверсифици-
рованную систему, основным источником 
финансирования вузовской науки всё по-
следнее время остаётся федеральный бюд-
жет, и его доля последовательно возрас-
тает. Так, при увеличении затрат на науку 
в вузах Российской Федерации в 2022 г. на 
1%, что в абсолютном выражении состави-
ло 155 млрд рублей, доля государственного 
финансирования выросла на 4,1% и достигла 
60%. В абсолютных цифрах – это 92,8 млрд 
рублей. В свою очередь роль частного бизне-
са в финансировании научной деятельности 
упала до 27%. Доля иностранного участия в 
финансировании российской науки соста-
вила 0,5%. Основную часть оставшейся доли 
финансирования составляют собственные 
средства университетов12.

По мнению экспертов, доля бизнеса в фи-
нансировании вузовской науки пока сохра-

Таблица 1
Организационно-структурные уровни развития вузовской науки6

Table 1
Organizational and structural levels of university science development

Индивидуальные  
исследования

Научные  
коллективы

Научные структурные  
подразделения

Могут осуществляться учёными 
вуза:
• в рамках «второй половины дня» 
ППС;
• в рамках индивидуальных грантов 
или хоздоговорных работ.

• Создаются, как правило, на кафе-
драх, могут включать представите-
лей других подразделений. 
• На одной кафедре может быть 
создано несколько научных коллек-
тивов. 
• Объединяют научных работников 
и ППС для проведения совместных 
исследований по определённой 
тематике.
• В состав могут входить аспиранты 
и студенты.
• Осуществляют инициативные 
исследования либо НИР в рамках 
грантов и хоздоговорных работ.
• Могут быть временными или по-
стоянными.

• Создаются в структуре универси-
тета для выполнения научных иссле-
дований по определённой тематике.
• В состав входят штатные научные 
сотрудники и совместители. 
• Могут иметь самостоятельный 
статус либо создаваться при кафе-
драх.
• Источники финансирования про-
водимых исследований могут иметь 
различный характер.
• Сотрудники могут принимать 
участие в образовательной деятель-
ности.
• Могут иметь собственную мате-
риально-техническую и лаборатор-
ную базу.
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Таблица 2
Источники финансирования вузовской науки

Table 2
Sources of financing university science

Бюджетные средства Внебюджетные средства

Средства федерального бюджета
• Средства государственного задания
• Средства целевых государственных программ  

и проектов
• Средства федеральных отраслевых программ
• Гранты президента Российской Федерации 

и правительства Российской Федерации

Средства из внешних источников
• Средства предприятий и организаций на НИР, НИ-

ОКР и научно-технические услуги 
• Средства внебюджетных фондов поддержки науки
• Средства венчурных и инвестиционных фондов
• Средства некоммерческих организаций
• Средства физических лиц (в том числе меценатство, 

спонсорство, пожертвования)
• Средства зарубежных организаций  

и международных фондов

Средства бюджетной системы
• Средства региональных / муниципальных целевых 

программ и проектов 
• Средства органов федеральной, региональной  

и муниципальной власти на НИР, НИОКР  
и научно-технические услуги в рамках государствен-
ных и муниципальных контрактов

• Средства федеральных, региональных и муниципаль-
ных целевых бюджетных фондов

Средства из внутренних источников
• Средства от приносящей доход деятельности,  

выделяемые вузом на внутренние гранты и НИР,  
на стимулирование публикационной и иной научной 
активности, на оплату труда ППС в части оплаты  
труда второй половины дня

• Другие
Средства аффилированных с вузом структур
• Средства эндаументов
• Средства некоммерческих организаций, аффилиро-

ванных с вузом
• Средства малых инновационных предприятий при 

вузах
• Средства венчурных и инвестиционных фондов, 

созданных при участии вуза

Смешанные средства

• Средства системы государственно-частного партнёрства
• Средства консорциумов
• Научный краудфандинг

няет тенденцию к падению из-за сокращения 
финансовых возможностей частного сек-
тора и недостаточного позиционирования 
достижений науки в качестве ощутимого 
средства конкурентной борьбы13. В этих ус-
ловиях повышение доли государственного 
участия в финансировании научных иссле-
дований университетов является фактором, 
стабилизующим вузовскую науку, и в этом 
плане может рассматриваться в качестве по-
зитивного тренда. В то же время, не смотря 
на то, что гранты и субсидии из федераль-
ного бюджета пока остаются основным фи-
нансовым инструментом мотивационного 

13 В России выросло финансирование науки в вузах. Обзор «Наука в России». URL: https://www.
tadviser.ru/index.php/Статья: Наука_в_России (дата обращения: 25.02.2024).

характера для вузов, показатели резуль-
тативности, устанавливаемые в рамках их 
предоставления, всё больше смещаются в 
сторону выполнения научно-исследователь-
ских проектов с высоким потенциалом ком-
мерческой реализации. А это стимулирует 
вузы к поиску индустриальных партнёров и 
формированию потенциальных заказчиков 
НИОКР из внебюджетного сектора. 

По этой же логике закладывается и 
структура расходов федерального бюджета 
на фундаментальные и прикладные исследо-
вания на среднесрочную перспективу. На-
растающая динамика расходов по данным 
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статьям в целом заложена до конца 2024 г. 
Однако после 2024 г. тренд меняется: и если 
по статье «фундаментальные исследования» 
планируется дальнейший рост расходов, то 
по статье «прикладные научные исследо-
вания в области национальной экономики» 
закладывается их определённое сокращение 
(Рис. 2).14 Одновременно с целью финансо-
вой поддержки фундаментальных и поис-
ковых научных исследований планируется 
увеличение имущественного взноса феде-
рального бюджета в Российский научный 
фонд с 31 588 873,2 тыс. рублей в 2024 г. до  
35 525 672,4 тыс. рублей в 2026 г. 15

Вероятно, указанные изменения бюджет-
ной поддержки, в том числе, связаны с пла-
нируемым в среднесрочной перспективе уве-

14 Составлено по: Федеральный закон от 06.12.2021 г. № 390-ФЗ «О федеральном бюджете на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (использованы данные на 2022 год). URL: https://clck.
ru/39LcEL (дата обращения: 22.02.2024); Федеральный закон от 05.12.2022 г. № 466-ФЗ «О федераль-
ном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (использованы данные на 2023 год). 
URL: https://clck.ru/39LcSb (дата обращения: 22.02.2024); Федеральный закон от 27.11.2023 г. № 540-
ФЗ «О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (использованы 
данные на 2024, 2025 и 2026 годы). URL: https://clck.ru/39LcgA (дата обращения: 22.02.2024).

15 Федеральный закон от 27 ноября 2023 г. № 540-ФЗ «О федеральном бюджете на 2024 год и на плано-
вый период 2025 и 2026 годов». URL: https://clck.ru/39LcgA (дата обращения: 22.02.2024).

личением доли финансирования прикладных 
исследований и разработок за счёт средств 
хозяйствующих субъектов. Возможно, пред-
полагается, что в ближайший период резуль-
таты значительной части вузовских исследо-
ваний уже будут выходить на необходимый 
уровень технологической готовности для 
более эффективного взаимодействия с ре-
альным сектором экономики.к В целом, как 
представляется, закладываемые параметры 
бюджетного финансирования науки с пере-
носом акцента на бюджетную поддержку 
фундаментальных исследований в условиях 
необходимости обеспечения технологиче-
ского суверенитета призваны стимулировать 
вузы к наращиванию финансирования при-
кладных научных исследований от бизнес-

Рис. 2. Динамика закладываемых в федеральном бюджете России бюджетных ассигнований на 
фундаментальные и прикладные научные исследования, тыс. руб.14

Fig. 2. Dynamics of basic and applied research allocations in the Russian federal budget, thousand rubles
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структур с перспективой построения долго-
срочного устойчивого взаимодействия.

Данные ориентиры уже находят отраже-
ние в целевых моделях ведущих университе-
тов. Так, практически все вузы – участники 
программы стратегического академического 
лидерства «Приоритет-2030» – в своих про-
граммах развития определяют достаточно 
амбициозную цель, связанную с увеличени-
ем доходов от НИОКР за счёт внебюджет-
ных источников финансирования, что явля-
ется позитивной тенденцией. В этой связи 
важно посмотреть, на сколько достижение 
данной цели проявляется в реальных пока-
зателях деятельности вузов. 

Основные показатели результативности 
научно-исследовательской деятельности 

ведущих университетов 
В условиях происходящих трансформа-

ций показатели сектора вузовской науки 
отражают основные тенденции её развития. 
Для их выявления авторами были проана-
лизированы результаты мониторинга дея-
тельности 53 ведущих российских универ-
ситетов, представляющих все федеральные 
округа (22 вуза Москвы и 31 региональный 
вуз), по основным показателям научно-ис-
следовательской деятельности за 2020, 2021, 
2022 гг.16 В выборку вошли все вузы – полу-
чатели специальной части гранта «Исследо-
вательское лидерство» и «Территориальное 
и отраслевое лидерство» программы «При-
оритет-2030», а также ряд вузов – получа-
телей базовой части, и несколько столичных 
вузов, не входящих в данную программу. Для 
анализа использовались методы статистиче-
ского ранжирования, определения средних 
величин и кластеризации.

В качестве показателей результатив-
ности вузовской науки в мониторинге Ми-
нобрнауки России используются данные об 
объёмах привлечённых вузами средств на 

16 Информационно-аналитические материалы по результатам проведения мониторинга деятельности 
образовательных организаций высшего образования. URL: https://monitoring.miccedu.ru/?m=vpo 
(дата обращения: 10.11.2023).

осуществление НИОКР. Результаты анали-
за показали, что наибольший общий объём 
финансирования НИОКР в 2022 г. имели 
Московский государственных университет 
им. М.В. Ломоносова (8 084 837 тыс. руб- 
лей), Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики»  
(5 759 135 тыс. рублей) и Московский физи-
ко-технический институт (5 609 054,4 тыс. 
рублей). При этом средний по выборке по-
казатель общего объёма НИОКР в 2022 г. 
увеличился на 23,5% относительно 2021 г. 
По величине данного показателя рассмо-
тренные вузы распределилась на пять кла-
стеров (табл. 3). В первый и второй класте-
ры попало всего 6% вузов, имеющих наи-
больший объём финансирования НИОКР 
в год. В этих кластерах в основном пред-
ставлены вузы Москвы разного профиля. 
Третий кластер составляют столичные и 
региональные вузы технического профи-
ля и классические университеты, при этом 
между вторым и третьим кластером наблю-
дается высокий уровень дифференциации 
значений показателя. В четвёртый кластер 
наряду с другими вузами попали медицин-
ские вузы, а в последний – университеты 
экономико-управленческого профиля.

Однако более показательными являются 
данные мониторинга по параметру удель-
ного веса доходов от НИОКР в общих до-
ходах образовательной организации. Здесь 
лидерство в 2022 г. принадлежит Санкт-
Петербургскому государственному морско-
му техническому университету с показате-
лем 50,37%, с определённым отставанием от 
которого следуют Московский физико-тех-
нический институт (44,02%) и Националь-
ный исследовательский Томский политех-
нический университет (34,06%). Первые два 
лидирующих по значению данного показа-
теля вуза формируют первый кластер (4% 
вузов). Исходя из этих данных, это ведущие 
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отраслевые технические вузы. Второй кла-
стер формируют региональные техниче-
ские вузы, отстающие от лидеров примерно 
на 30%. В третий кластер входят 23% вузов 
выборки, в числе которых преобладают ре-
гиональные классические университеты. 
Четвёртый кластер также формируют 23% 
вузов, большинство из которых – регио-
нальные технические вузы и классические 
университеты. Остальные вузы (32%) состав-
ляют пятый кластер с наименьшими показа-
телями доли доходов от НИОКР в общих 
доходах. В данную группу вошли в основном 
гуманитарные и экономико-управленческие 
вузы. Между четвёртым и пятым кластером 
наблюдается высокий уровень дифференци-
ации значений показателя (табл. 4).

Важный показатель результативности до-
стижения выше указанных целевых моделей 
университетов – доходы от НИОКР в расчё-
те на одного НПР (за исключением средств 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, государственных фондов под-
держки науки). Он характеризует объём 
привлечённых вузом средств из реального 
сектора и других внебюджетных источников. 
Лидирующие позиции по данному показате-
лю занимают столичные отраслевые техниче-
ские вузы – Санкт-Петербургский государ-
ственный морской технический университет, 
Московский физико-технический институт и 
Национальный исследовательский ядерный 
университет «МИФИ», которые составляют 
первый кластер. Ко второму и третьему кла-

Таблица 3
Кластерное распределение вузов, включённых в выборку, по показателю  

общего объёма НИОКР, 2022 г.
Table 3

Cluster distribution of HEIs in the sample by total R&D volume indicator, 2022

Общий объём НИОКР,  
млн руб.

Количество вузов  
в кластере, ед.

Преобладающие профили вузов  
и их местоположение

6 746,34 – 8 084,84 1 классический университет, г. Москва

5 407,82 – 6 746,33 2 экономико-управленческий и технический, г. Москва

2 730,81 – 4 069,31 6
технические, классические университеты, г. Москва, регионы 
России

1 392,30 – 2 730,80 14
технические, медицинские, классические университеты,  
г. Москва, регионы России

53,78 – 1 392,29 30
классические университеты, экономико-управленческие,  
г. Москва, регионы России

Таблица 4
Кластерное распределение вузов, включённых в выборку, по показателю удельного веса  

доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации, 2022 г.
Table 4

Cluster distribution of the HEIs included in the sample according to the share of the R&D income  
in the total income of the educational institution, 2022

Удельный вес доходов  
от НИОКР в общих доходах, %

Количество вузов  
в кластере, ед.

Преобладающие профили вузов и их местоположение

42,36 – 50,37 2 технические, г. Москва и Санкт-Петербург

26,34 – 34,34 10 технические, регионы России

18,32 – 26,33 12 классические университеты, регионы России

10,31 – 18,31 12 технические, классические университеты, регионы России

2,28 – 10,30 17
гуманитарные, экономико-управленческие, г. Москва, 
регионы России
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стеру относятся также университеты техни-
ческого профиля, из которых только один 
вуз региональный. Между значениями по-
казателей второго и третьего кластеров на-
блюдается существенная дифференциация. 
К четвёртому кластеру относятся также в ос-
новном технические университеты, но здесь 
уже больше региональных вузов. Последний 
кластер составляет большинство вузов вы-
борки, которые в основном являются клас-
сическими университетами или вузами эко-
номико-управленческого профиля (табл. 5). 
Показательно, что с 2020 г. средние значения 
данного показателя стабильно растут, при-
бавив в 2021 г. 95,14 тыс. рублей и в 2022 г. – 
80,95 тыс. рублей.

В определённой степени с показате-
лем доходов от НИОКР из внебюджетных 
средств коррелирует показатель количества 
лицензионных соглашений, заключённых 
вузом. Он иллюстрирует реальную востре-
бованность результатов научной деятель-
ности вузов со стороны внешних партнёров 
(Табл. 6). Здесь также в лидерах столичные 
отраслевые вузы. Позиции в первом кла-
стере занимают Российский государствен-
ный аграрный университет – МСХА им.  
К.А. Тимирязева и Национальный исследо-
вательский университет ИТМО. Ко второму 
кластеру относится Новосибирский нацио-
нальный исследовательский государствен-
ный университет. К третьему – в основном 

столичные классические университеты, 
включая два университета, имеющих статус 
исследовательских (13% вузов). Это может 
свидетельствовать о наличии определённо-
го потенциала коммерциализации научных 
разработок не только у вузов технической 
направленности, но и у классических уни-
верситетов, скорее всего за счёт сектора 
естественных наук и разработок в области 
информационных технологий. Однако, пока 
использование результатов интеллектуаль-
ной деятельности не оказывает существен-
ного влияния на рост внебюджетных до-
ходов вузов. Преобладающее большинство 
вузов изученной выборки имеют нулевые 
или близкие к нулевым значения показателя 
«Удельный вес средств, полученных образо-
вательной организацией от использования 
результатов интеллектуальной деятельно-
сти, в общих доходах образовательной ор-
ганизации», и только четыре вуза достигли 
значений данного показателя в пределах 1%.

В то же время, возвращаясь к анализу ко-
личества лицензионных соглашений, можно 
отметить, что небольшим, но уже заметным 
темпом идёт постепенное приращение вос-
требованности результатов научных иссле-
дований ведущих вузов со стороны внешних 
заказчиков. Так, если по данным за 2021 г. 
более 70% вузов попадало в последний кла-
стер с нулевыми значениям данного показа-
теля, то в 2022 г. их доля сократилась до 60%. 

Таблица 5
Кластерное распределение вузов, включённых в выборку, по показателю доходов от НИОКР  

в расчёте на одного НПР, 2022 г.
Table 5

Cluster distribution of HEIs included in the sample by the R&D income per R&D  
staff member, 2022

Доходы от НИОКР в расчёте  
на одного НПР, тыс. руб.

Количество вузов  
в кластере, ед.

Преобладающие профили вузов и их местоположение

3 300,66 – 3 956,64 4
отраслевые, технические, г. Москва, г. Санкт-
Петербург

2 644,66 – 3 300,65 1 технический, г. Москва

1 332,68 – 1 988,67 2 технические, г. Москва, г. Санкт-Петербург

676,69 – 1 332,67 10 технические, г. Москва, регионы России

20,69 – 676,68 36
классические университеты, экономико-управленче-
ские, г. Москва, регионы России
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Также стоит отметить рост среднего значе-
ния данного показателя почти в два раза в 
2022 г. по отношению к 2021 г. Такую дина-
мику можно отнести к позитивным трендам 
в условиях необходимости переориентации 
научной деятельности вузов на потребности 
реального сектора экономики. 

В целом результаты проведённого анали-
за свидетельствуют о том, что в России фор-
мируется группа вузов с устойчивой при-
оритетностью научно-исследовательской 
деятельности, при этом их ядро составляют 
отраслевые технические вузы, работающие 
в связке с крупными индустриальными пар-
тнёрами. Рост объёмов финансирования их 
НИОКР из внебюджетных источников и ко-
личества лицензионных соглашений позво-
ляют говорить о том, что такие вузы стано-
вятся значимыми центрами инновационных 
научных разработок для производственного 
сектора. С учётом актуальных для нашего 
общества технологических задач важным 
позитивным трендом являются лидирующие 
позиции в научной сфере именно техниче-
ских университетов, причём расположенных 
не только в столичных городах, но и в регио-
нах, а также имеющийся потенциал коммер-
циализации результатов научных исследова-
ний у ведущих классических университетов. 
Формирование данных тенденций во многом 

связано с изменениями практик организации 
научно-исследовательской деятельности и 
развитием индустриального партнёрства в 
ведущих вузах, что также представляет ин-
терес для более развёрнутого анализа. 

Передовые практики ведущих  
российских вузов в области организации 

науки и развития партнёрства
Решая задачи повышения научной ак-

тивности и результативности проводимых 
исследований, ведущие российские вузы 
вводят новые механизмы в практику органи-
зации научно-исследовательской деятельно-
сти и реализации научно-исследовательской 
политики. Их выявление также позволяет 
определить основные тенденции развития 
вузовской науки в настоящее время. 

С целью выявления практик ведущих ву-
зов России в области организации науки и 
развития партнёрства был проведён содер-
жательный анализ информации, размещён-
ной в открытых источниках (на сайтах вузов 
и в других официальных ресурсах) и отра-
жающей данные процессы. Были проанали-
зированы документы (программы развития, 
отчёты и др.) и новостные сообщения о на-
учной деятельности 62 вузов, большую часть 
которых составили участники специальной 
части программы «Приоритет-2030».

Таблица 6
Кластерное распределение вузов, включённых в выборку, по показателю количества  

лицензионных соглашений, 2022 г.
Table 6

Cluster distribution of the HEIs included in the sample according to the number of licensing  
agreements, 2022

Количество лицензионных  
соглашений, ед.

Количество вузов  
в кластере, ед.

Преобладающие профили вузов и их местоположение

57 – 68 2 отраслевые, технические, г. Москва, г. Санкт-Петербург

46 – 56 1 классический университет, регион России

35 – 45 7
классические университеты, г. Москва, г. Санкт-Петербург, 
регионы России

23 – 34 6 технические, г. Москва, регионы России

12 – 22 5
технические, отраслевые, г. Санкт-Петербург, регионы 
России

0 – 11 32
классические университеты, экономико-управленческие, 
медицинские, регионы России, г. Москва
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Проведённый анализ позволил выявить 
несколько основных трендов, отражающих 
процессы трансформации деятельности ву-
зов в области организации науки.

1. Совершенствование моделей научной 
политики и управления НИОКР. Измене-
ния происходят в направлении формиро-
вания прозрачной системы организации 
и финансирования НИОКР, реализации 
новых принципов определения тематики и 
приоритезации НИР, а также мониторинга 
её результатов. Так, например, Московский 
государственный технический университет 
им. Н.Э. Баумана производит трансформа-
цию модели управления научной сферой 
вуза на основе одновременного сочетания 
децентрализации управления и предостав-
ления высокой автономности научным груп-
пам при распределении между научными 
группами полномочий и ответственности за 
достижение целевых показателей17. А Юж-
ный федеральный университет для обеспе-
чения соответствия исследований тематикам 
глобальных фронтиров начинает применять 
программный подход к управлению поиско-
выми и фундаментальными исследованиями. 
Он предполагает систему взаимодействия 
соответствующих коллегиальных органов, 
подразделений и процессов с целью рас-
пределения ресурсов по научным приори-
тетам, включающую, в том числе, ревизию 
портфеля поисковых и фундаментальных 
проектов и создание проектных офисов по 
приоритетам исследований, формирование 
постоянно действующих открытых исследо-
вательских инициатив, привлечение партнё-

17 Программа развития ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет им. Н.Э. 
Баумана (национальный исследовательский университет)» на 2021–2030 годы в рамках реализации 
программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030». URL: https://priority2030.
bmstu.ru/assets/documents/program-prioirty-2022.pdf (дата обращения: 05.11.2023).

18 Программа развития ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» на 2021–2030 годы в рамках 
реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030». URL: https://
clck.ru/39NVt5 (дата обращения: 05.11.2023).

19 Программа развития ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский 
университет» на 2021–2030 годы в рамках реализации программы стратегического академического 
лидерства «Приоритет-2030». URL: https://bsuedu.ru/upload/iblock/581/x6pgtj11ir4q1qgr105j9qq3my
e8bq8i/prog-20-30-2023.pdf (дата обращения: 19.10.2023).

ров из РФ и из-за рубежа посредством «тре-
вел-грантов», сетевые исследовательские 
проекты, регулярную оценку результатов 
фундаментальных исследований и пакетов 
научно-технологических компетенций, соз-
дание регулярно действующих экспертных 
советов по приоритетным направлениям 
с привлечением ведущих исследователей 
международного уровня и технологических 
партнёров и др.18. 

2. Переход к междисциплинарным ис-
следованиям и разработкам. Данный тренд 
является одним из наиболее заметных. Его 
реализация позволяет вузам не только вы-
ходить на более перспективную тематику, 
но и даёт возможность сконцентрировать 
ресурсы, обеспечить больше возможностей 
для привлечения ведущих учёных и внеш-
него финансирования, создаёт условия для 
формирования межпредметных коллабо-
раций и новых пространств для научного 
взаимодействия. Например, Белгородский 
государственный национальный исследова-
тельский университет осуществляет пере-
ход от монодисциплинарных исследований 
к междисциплинарным глобально конкурен-
тоспособным исследованиям и к формиро-
ванию междисциплинарных исследователь-
ских команд19. А основной вектор научно-
исследовательской политики Балтийского 
федерального университета им. Иммануила 
Канта выстраивается в направлении форми-
рования консолидирующего интегрального 
междисциплинарного направления иссле-
дований и разработок в рамках глобальной 
научной повестки в интересах РФ. Это пред-
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полагает переход от разрозненных групп к 
двум интегрирующим междисциплинарным 
научно-исследовательским мегапроектам: 
«ядро наследия», связанного с исследовани-
ями и разработками в сфере синхротронно-
го излучения, и «ядро будущего», охватыва-
ющего спектр когнитивных, биологических, 
ИТ, биоинженерных, гуманитарных и куль-
турологических исследований. При этом вы-
бор обозначенных направлений базируется 
как на потенциале университета, так и на 
оценке мировой динамики и позиции Рос-
сии в глобальном разделении труда по дан-
ным направлениям, а также на соответствии 
приоритетам Стратегии научно-технологи-
ческого развития России. Предполагается, 
что фронтирные проекты «ядра наследия» 
и «ядра будущего» в перспективе сформи-
руют «ядро инноваций» – направления, обе-
спечивающие создание продуктов, решений 
и «человекоцентричных» технологий, обе-
спечивающих региональное экономическое 
и социальное развитие20. 

Для реализации междисциплинарных на-
учных проектов в вузах, как правило, созда-
ются новые структурные подразделения – 
специализированные научно-исследова-
тельские институты, лаборатории, центры, в 
том числе под руководством ведущих и мо-
лодых учёных. Например, в Новосибирском 
государственном техническом университете 
идёт формирование научных лабораторий 
под новые научные коллективы на стыке 
научных направлений в рамках реализации 
проекта «PI (Principal Investigator/ глав-

20 Программа развития ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Кан-
та» на 2021–2030 годы в рамках реализации программы стратегического академического лидерства 
«Приоритет-2030». URL: https://kantiana.ru/upload/medialibrary/795/sovu923n9v4d9et1jdi5ez2jl3qow
03z/Programma-razvitiya-universiteta-na-2021_2030.pdf (дата обращения: 30.10.2023).

21  Ежегодный отчёт о результатах реализации программы развития ФГБОУ ВО «Новосибирский го-
сударственный технический университет» в рамках реализации программы стратегического ака-
демического лидерства «Приоритет-2030» в 2022 году. URL: https://www.nstu.ru/static_files/82868/
Report_2022.pdf (дата обращения: 23.10.2023).

22 Программа развития ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Вели-
кого» на 2021–2030 годы в рамках реализации программы стратегического академического лидерства 
«Приоритет-2030». URL: https://strategy.spbstu.ru/userfiles/files/program_full.pdf (дата обращения: 
23.11.2023).

ный исследователь) в науке» с привлечени-
ем постдоков, в том числе из других стран21.  
А в Российском экономическом университе-
те им. Г.В. Плеханова планируется создание 
научных подразделений для разработок по 
тематике «Новые материалы и технологии 
для устойчивого развития».

3. Формирование инвестиционной моде-
ли управления портфелем исследований и 
разработок. Данный подход предполагает 
распределение ограниченных ресурсов с 
фокусировкой на областях исследований с 
высоким потенциалом коммерциализации и 
окупаемости, а также внедрение эффектив-
ных механизмов оценки результативности 
исследовательских проектов. К примеру, 
Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого предусматри-
вает формирование резервного научного 
фонда, финансирование из которого распре-
деляется на основе инвестиционной логики, 
оказание финансовой поддержки создания 
востребованных предприятиями продуктов 
с высокой вероятностью возврата средств22.

4. Переход от разового выполнения  
НИОКР к долгосрочному научно-техниче-
скому партнёрству на основе синхрониза-
ции исследовательских проектов вуза с про-
ектами предприятий-партнёров, програм-
мами развития регионов и отраслей. Долго-
срочное научное партнёрство позволяет 
вузам переходить от малых научных форм 
и разового научного консалтинга к реали-
зации крупномасштабных технологических 
проектов полного цикла на основе выстраи-
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вания эффективного взаимодействия с ин-
дустриальными партнёрами, в том числе за 
счёт объединения ресурсов и оптимизации 
затрат. Так, Санкт-Петербургский государ-
ственный электротехнический университет 
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова ведёт работу 
по переходу от традиционных разовых от-
ношений «заказчик-исполнитель НИОКР» 
к формам долговременного партнёрства по 
проводимым исследованиям, совместной 
разработке и сопровождению жизненного 
цикла создаваемых технологий и оборудо-
вания на новых организационных основа-
ниях. Так, например, в рамках разработки 
фоточувствительных и светоизлучающих 
устройств университет во взаимодействии 
с НПО «ЭЛАР» реализует принцип «фа-
ундри», предполагающий разделение от-
ветственности за конструкторский и тех-
нологический процесс между партнёрами, 
для чего вузом создан дизайн-центр «Фото-
электроника и фотоника», позволяющий не 
только расширять номенклатуру изделий, 
но и готовить конструкторов с умением 
сквозного проектирования для работы на 
предприятиях радиоэлектронной отрасли23.

В целом анализ показал активизацию на-
учного взаимодействия ведущих университе-
тов с широким кругом партнёров – другими 
вузами, научными организациями, промыш-
ленными предприятиями, государственными 
организациями, фондами поддержки науч-
ных исследований, с организациями-право-
обладателями научных и иных баз данных и 
материалов, с компаниями-разработчиками 
программного и аппаратного обеспечения, 
с производителями научного оборудования, 
научными издательскими центрами.

5. Развитие цифровых сервисов для со-
провождения научно-исследовательской 

23 Программа развития ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный электротехнический уни-
верситет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)» на 2021–2030 годы в рамках реализации программы 
стратегического академического лидерства «Приоритет-2030». URL: https://prioritet2030.etu.ru/
assets/files/program-approved-leti_2022.11.24.pdf (дата обращения: 23.10.2023).

24 Программа развития ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет ИТМО» на 2021–
2030 годы в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приори-
тет-2030». URL: https://disk.yandex.ru/i/d0MKvPGxj5cPWA (дата обращения: 22.10.2023).

деятельности и оптимизации её управле-
ния. К их числу относятся цифровые плат-
формы для обмена идеями, информацией, 
данными, документами, для совместной 
работы над проектами, для интеграции 
вычислительных возможностей и средств 
визуализации результатов исследований. 
Внедрение таких сервисов повышает до-
ступ учёных к научно-технической инфор-
мации и, следовательно, результативность 
их деятельности, а университетам даёт воз-
можность более эффективного управления, 
контроля и мониторинга результатов НИР. 
Примером может служить создание Уни-
верситетом ИТМО платформы «Цифровая 
наука ИТМО», которая объединяет значи-
тельное число сервисов, автоматизирую-
щих различные аспекты внутриуниверси-
тетских бизнес-процессов в сфере научно-
исследовательской деятельности24. 

6. Внедрение подходов к управлению 
на основе данных в сфере научно-исследо-
вательской деятельности. Технологии 
больших данных начинают использоваться 
вузами при выборе направлений научных 
исследований и обосновании стратегиче-
ских научных проектов, при выявлении 
новых и актуальных тенденций и проблем 
в различных областях науки, при форми-
ровании под них научных коллективов и 
осуществлении структурных изменений в 
вузе, а также при выстраивании перспек-
тивных научных партнёрств. К примеру, 
в Ярославском государственном универ-
ситете им. П.Г. Демидова внедряется под-
ход Data Driven Scientific Management 
(DDSM), включающий выявление и посто-
янную актуализацию научного ландшафта 
университета на основе верифицирован-
ной научно-технической информации о 
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результатах деятельности учёных, миро-
вых трендов публикационной,25 патентной 
активности26. 

Кроме указанных трендов в ходе анализа 
также фиксировалась активизация деятель-
ности ведущих вузов по созданию стимули-
рующей и благоприятной среды для иссле-
дователей, а также по продвижению резуль-
татов НИОКР вуза в научном информацион-
ном пространстве.

В целом проведённый анализ показал, что 
ведущие российские вузы сегодня вносят 
существенные коррективы в организацию 
научно-исследовательской деятельности, 
модернизируют свой исследовательский 
ландшафт, наращивают интеграционный 
научный потенциал в направлении решения 
актуальных задач национального и глобаль-
ного научно-технологического развития, 
что в свою очередь находит отражение в их 
основных научных достижениях.

25 Составлено по данным официального сайта Минобрнауки России. [Электронный ресурс]. URL: 
https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/nauka/ (дата обращения: 25.01.2024).

26 Программа развития ФГБОУ ВО «Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова» на 
2021–2030 годы в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «При-
оритет-2030». URL: https://www.uniyar.ac.ru/upload/program/Программа%20развития%20Приори-
тет2030_27_11_2022.pdf (дата обращения: 20.10.2023).

Обобщённые сведения об основных 
достижениях вузовской науки

Выявление основных тенденций разви-
тия вузовской науки невозможно без оцен-
ки её результативности и анализа основ-
ных достижений. С целью формирования 
обобщённой картины основных достиже-
ний вузовской науки за последний период 
авторами был проведён экспертный анализ 
новостных сообщений, размещённых на 
сайте Минобрнауки России в разделе «На-
ука», где отражаются наиболее значимые 
научные события в стране и основные ре-
зультаты научной деятельности россий-
ских учёных. 

В целом количество новостных сообще-
ний, размещённых в данном разделе сайта 
за последние два года, превысило 740 ед. 
(рис. 3). Определённое уменьшение их ко-
личества в 2023 г. по сравнению с 2022 г. 
может быть объяснено тем, что для про-

Рис. 3. Динамика количества новостных сообщений, размещённых на сайте Минобрнауки  
России в разделе «Наука», 2021–2023 гг., ед.25

Fig. 3. Dynamics of the number of news reports posted on the website of the Russian Ministry of Education 
and Science in the “Science” section, 2021–2023, units
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шедшего года было характерно начало 
многими вузами и научными организаци-
ями новых более серьёзных и долгосроч-
ных научных проектов по приоритетным 
направлениям, которые пока не вышли на 
этап завершения и оформления результа-
тов, готовых для трансляции в информаци-
онном пространстве.27

Из 300 новостных сообщений за 2023 г. 
158 содержат информацию о научных до-
стижениях конкретных вузов, которые были 
получены ими самостоятельно, либо в кол-
лаборациях с другими вузами, научными ор-
ганизациями, структурами РАН, зарубеж-
ными учёными, что свидетельствует о весо-
мом вкладе вузовской науки в общий объём 
научных достижений в России.

Подавляющая часть научных резуль-
татов, представленных в 158 сообщениях, 
касающихся вузов, связана с прикладны-
ми, поисковыми исследованиями (рис. 4). 
Результатами таких исследований в боль-
шинстве случаев является разработка но-
вых технологий, готовых к внедрению, в 
частности, в отраслях, где необходимо 
импортозамещение, в сфере повышения 
энергоэффективности, производства новых 
устройств и материалов (например, в меди-

27 Составлено по данным официального сайта Минобрнауки России. URL: https://minobrnauki.gov.ru/
press-center/news/nauka/ (дата обращения: 25.01.2024).

цине, авиастроении), а также разработка 
новых цифровых решений, включая техно-
логии искусственного интеллекта и более 
эффективные информационные системы, 
позволяющие оптимизировать производ-
ственные и бизнес-процессы. И только 17% 
от всех новостных сообщений посвящены 
результатам фундаментальных исследова-
ний вузов, что в целом позволяет сделать 
вывод о преимущественном росте приклад-
ной направленности вузовской науки.

Распределение информации о научных 
достижениях, представленной в 158 сооб-
щениях, касающихся вузовской науки, по 
областям научного знания, показало, что 
такие достижения охватывают важнейшие 
направления научного и технического раз-
вития, включая приоритеты, связанные с 
обеспечением технологического суверени-
тета (Рис. 5), а также во многом носят меж-
дисциплинарный характер. Это свидетель-
ствует о том, что российские вузы активно 
встраиваются в актуальную национальную 
повестку.

В числе вузов, информация о научных до-
стижениях которых представлена на сай-
те Минобрнауки РФ в 2023 г., преобладают 
вузы – участники программы «Приоритет-

Рис. 4. Долевое соотношение количества новостных сообщений, размещённых на сайте  
Минобрнауки России в разделе «Наука», отражающих информацию о результатах  

фундаментальных (1) и прикладных, поисковых (2) исследований вузов за 2023 г., %27

Fig. 4. Share of news reports number posted on the website of the Russian Ministry of Education  
and Science in the “Science” section, reflecting information on the results of fundamental (1) and applied, 

exploratory (2) research of HEIs in 2023, %
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2030»28 и других государственных программ 
и проектов, что может, с одной стороны, 
свидетельствовать о результативности госу-
дарственной поддержки вузовской науки, а с 
другой, – об активном продвижении научных 
достижений ведущих отечественных вузов в 
широком информационном пространстве, что 
само по себе является относительно новым и 
достаточно важным позитивным трендом. 

Заключение
Адаптация высшей школы к реалиям новой 

технологической революции и задачам обе-
спечения технологического суверенитета по-
требовала модернизации научно-исследова-
тельской деятельности вузов, интеграции об-
разовательного, научно-исследовательского 
и производственного процессов, создания 
28 Составлено по данным сайта Минобрнауки России. URL: https://minobrnauki.gov.ru/press-center/

news/nauka/ (дата обращения: 25.01.2024)

инновационных научно-образовательных 
экосистем, обеспечивающих превращение всё 
большего числа ведущих российских вузов в 
исследовательские университеты.

Несмотря на то, что цель преобразования 
большинства российских вузов в значимые 
центры научных исследований пока полно-
стью не достигнута, в целом фиксируется 
рост количества университетов, которые 
активно ведут исследовательские работы. 
При этом организационные особенности ву-
зовской науки можно отнести к её преиму-
ществам, а преобладание устойчивого бюд-
жетного финансирования в последние годы 
можно рассматривать как детерминанту её 
финансовой стабильности. 

Реализация на протяжении последне-
го десятилетия государственных программ 

Рис. 5. Структура новостных сообщений, размещённых на сайте Минобрнауки России в разделе 
«Наука» в 2023 г., содержащих информацию о достижениях вузовской науки, по областям научного 

знания, %28: 1 – Рациональное природопользование, экология; 2 – Медицина. Науки о здоровье;  
3 – Материаловедение; 4 – Цифровые технологии. Информационно-телекоммуникационные системы; 

5 – Энергетика. Добыча энергоресурсов и их транспортировка; 6 – Науки о живой природе;  
7 – Авиационная наука и технологии; 8 – Другие направления развития науки и техники

Fig. 5. Structure of news reports posted on the website of the Russian Ministry of Education and Science 
in the “Science” section in 2023, containing information about university science achievements, by fields of 

scientific knowledge, % : 1 – Rational Nature Management, Ecology; 2 – Medicine. Health Sciences;  
3 – Materials Science; 4 – Digital Technologies. Information-telecommunication systems; 5 – Energy. 
Extraction of energy resources and their transportation; 6 – Wildlife sciences; 7 – Aviation science and 

technology; 8 – Other directions of science and technology development
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о некоторых позитивных тенденциях развития вузовской науки в россии на современном Этапе

поддержки ведущих университетов привела 
к тому, что в России сформировалась груп-
па вузов, которые по своей целевой модели 
и результатам научной деятельности могут 
быть отнесены к моделям исследовательско-
го и предпринимательского университета. 
При сохраняющейся существенной диффе-
ренциации вузов по уровню развития науч-
но-исследовательской деятельности опре-
деляются вузы-лидеры, чей опыт и практики 
могут значительным образом влиять на даль-
нейшее развитие отечественной вузовской 
науки. Данные вузы сегодня наращивают 
свой исследовательский потенциал, с одной 
стороны, благодаря существенной государ-
ственной поддержке, а с другой – активно 
формируя заказчиков своих исследований 
и разработок в лице предприятий реально-
го сектора экономики. Их ядро составляют 
ведущие технические отраслевые столич-
ные вузы и региональные политехнические 
университеты. Расширяя исследовательское 
взаимодействие, такие вузы всё больше при-
обретают статус ключевых центров регио-
нальной, отраслевой и национальной экоси-
стемы научно-технических знаний [17].

Трансформация практик реализации на-
учно-исследовательской политики ведущих 
университетов осуществляется в направле-
нии формирования обновлённых моделей 
организации и управления наукой, новой 
приоритезации тематики научных исследо-
ваний в соответствии с технологическими 
вызовами, переориентации на междисци-
плинарные исследования, цифровизации 
научно-исследовательской деятельности и 
управления наукой. Расширяется научное 
партнёрство вузов как внутри России, так и 
за рубежом, что детерминирует рост резуль-
тативности научной деятельности и её при-
знания на национальном и международном 
уровне. 

Научные достижения университетов по-
следних лет свидетельствуют о том, что ву-
зовская наука постепенно перестраивается 
под актуальные задачи технологического 
развития, её вклад более заметен в сфере 

прикладных исследований и разработок по 
приоритетным для России направлениям, а 
результаты научной деятельности соответ-
ствуют перечням критических и сквозных 
технологий. Вузы – участники программы 
«Приоритет-2030» – играют в этих процес-
сах ключевую роль. 

Несмотря на то, что трансформация 
прежних подходов к поддержке и органи-
зации научных исследований в высших учеб-
ных заведениях в связи с новыми задачами 
технологического развития происходит в 
условиях серьёзных внешних ограничений, 
это не мешает интенсификации научной де-
ятельности вузов, что позволяет говорить о 
наличии значительного потенциала у отече-
ственных университетов для развития рос-
сийского и мирового научного знания и ре-
шения вопросов социально-экономического 
развития общества.
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Аннотация. Целью данной статьи является сравнение высшего и среднего профес-
сионального образования по влиянию доверия студентов на формирование их образова-
тельной и профессиональной траектории после окончания обучения. В последнее вре-
мя наметились значимые изменения в жизненных маршрутах молодых людей, одним 
из которых является перераспределение потоков абитуриентов: охват молодёжи по 
программам подготовки специалистов среднего звена превысил охват программами 
высшего образования. На этом фоне возрос интерес к изучению различных факторов, 
влияющих на специфику построения траекторий в высшем и среднем профессиональном 
образовании. Между тем доверию как возможному предиктору уделяется недостаточ-
ное внимание. Данный феномен позитивно влияет на разные аспекты образования (на 
успеваемость, удовлетворённость, лояльность образовательной организации и про-
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нейшего жизненного пути. На материале социологического опроса студентов высшего и 
среднего профессионального образования анализируется роль доверия в построении тра-
екторий молодых людей. В частности, показано, что в высшем образовании, в отличие 
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Введение
В последнее десятилетие происходили 

значимые изменения в образовательных и 
профессиональных траекториях российской 
молодёжи. Согласно статистическим дан-
ным, вектор в перераспределении потоков 
абитуриентов поменял своё направление 
от высшего образования в сторону средне-
го профессионального [1]. Схожая смена 
тренда между двумя ступенями образова-
ния происходила и раньше. Как отмечают 

исследователи, в период с 1960-х по 1995 г. 
охват молодёжи программами среднего про-
фессионального образования1 по подготов-
ке специалистов среднего звена превышал 
охват программами высшего образования; 
затем с 1995 по 2010 гг. тренд изменился на 
противоположный; но уже с 2015 года охват 
программами среднего профессионального 
образования по подготовке специалистов 
среднего звена вновь превысил охват про-
граммами высшего образования [2; 3]. На 
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фоне актуализации «борьбы» за молодёжь 
в научном сообществе широко изучаются 
образовательные и профессиональные тра-
ектории не только в сфере высшего обра-
зования, но и в сфере среднего профессио-
нального. 

Интенсивная разработка проблемного 
поля, связанного с жизненными траектори-
ями, привлекает исследователей и по другой 
причине – маршруты выпускников коллед-
жей и вузов стали иметь нелинейный харак-
тер – вместо последовательного и предска-
зуемого перехода «образование–работа» 
наблюдаются иные треки – безработица, 
временная занятость, длительное обучение и 
др. [4; 5]. В связи с этим нередко предметом 
исследований становится специфика обра-
зовательной и профессиональной траекто-
рии, которая представлена констелляцией 
различных факторов – социально-экономи-
ческим положением, территориальным не-
равенством, академической успеваемостью, 
институциональными особенностями и дру-
гими [6–9 и др.].

При этом доверию как возможному 
фактору уделяется недостаточное внима-
ние. Причин этому может быть несколько. 
С одной стороны, концепция доверия, как 
отмечает Б. Мишталь вслед за Н. Луманом, 
никогда не была в центре социологической 
теории, хотя имплицитно и присутствовала в 
основных классических трудах [10]. Поэто-
му разработка теоретических основ доверия 
длительное время игнорировалось. С другой 
стороны, причина кроется в самом феноме-
не доверия, который, по расхожему мнению, 
как бы «сопротивляется» изучению – явля-
ется теоретически и методологически труд-
ноуловимым, контекстно-обусловленным 
и исторически изменчивым (см., например, 
обзоры: [11; 12]). В-третьих, при объясне-
нии выбора тех или иных траекторий го-
сподствуют «структурные» факторы, в то 
время как «мягким» факторам, к которым, 
по мнению П. Штомпки, относится доверие 
[13], если и придаётся значение, то в лучшем 
случае второстепенное. Интерес к «мягким» 

параметрам со стороны научного сообще-
ства возник сравнительно недавно.

Между тем данный феномен способен ока-
зывать позитивные эффекты на все уровни 
образования. Результаты исследований пока-
зывают, что доверие выступает предиктором 
академической успешности учеников школ 
[14]; способствует сотрудничеству в студен-
ческих группах, делая их более мотивиро-
ванными, вовлечёнными и сплочёнными [15; 
16]; связан с удовлетворённостью студентов 
вузов и колледжей [17], а также с их лояльно-
стью образовательной организации [18]. Все 
эти и подобные им эффекты способны прямо 
или косвенно обуславливать траектории мо-
лодых людей в сфере образования и труда. 

В данной работе предпринимается по-
пытка сравнить высшее и среднее професси-
ональное образование по влиянию доверия 
студентов (к однокурсникам, преподавате-
лям и менеджменту) на их планы относи-
тельно построения жизненных траекторий 
после окончания обучения. Сравнительный 
анализ разных уровней образования редкий 
«гость» социальной лаборатории; намного 
чаще встречаются научные труды, затра-
гивающие проблему доверия отдельно для 
колледжей и вузов (см., например: [19–21]), 
чем литература, посвящённая их сопостав-
лению. Настоящее исследование позволяет 
прояснить роль доверия в формировании 
образовательных и профессиональных тра-
екторий для двух «конкурирующих» уров-
ней образования и тем самым внести вклад 
в изучение сходств и различий между ними. 

Доверие и индивидуальная траектория: 
теоретическая перспектива исследования

Образовательные и профессиональные 
траектории в отечественной и зарубежной 
литературе нередко рассматриваются че-
рез призму жизненного пути [22]. Данный 
концепт трактуется как процесс перехода 
от одного состояния (статуса) к другому на 
протяжении всей жизни. Причём изменение 
статуса происходит не в вакууме, а в кон-
кретных условиях, и сообразуется с ранее 
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совершёнными шагами (выборами или пере-
ходами). Это позволяет говорить о жизнен-
ном пути как об индивидуальной траекто-
рии, имеющей свой особый ритм и уникаль-
ную форму. Примером этапов образователь-
ной и профессиональной траектории может 
служить поступление в вуз или в колледж, 
продолжение обучения после окончания об-
разовательной организации, выход на рынок 
труда и т. п. Если задаться более конкретным 
вопрос о том, в силу чего траектории прини-
мают те или иные специфические очертания, 
то при ответе исследователи обычно обра-
щаются за помощью к теории эффективно 
поддерживаемого неравенства, теории че-
ловеческого капитала, теориям социального 
воспроизводства и другим (см., например, 
обзор: [23]).

В настоящей работе данный вопрос нами 
исследуется с точки зрения доверия. Впро-
чем, следует отметить, что формирование 
самого доверия нередко трактуется в жан-
ре вышеуказанных подходов. Так, одно из 
распространённых объяснений его возник-
новения (в первую очередь обобщённого 
доверия) связано с влиянием образователь-
ного и экономического капиталов. Причём 
аргументация может выстраиваться разны-
ми способами. Одна отсылает к особенно-
стям ранней социализации, которая зависит 
от неодинаковых характеристик семьи и в 
первую очередь от уровня образования ро-
дителей. Говоря конкретнее, высокообразо-
ванные родители воспитывают своих детей 
иначе, чем менее образованные (например, 
более отрытыми, инициативными, коммуни-
кабельными), вследствие чего молодые люди 
склонны чаще доверять другим людям, в том 
числе малознакомым [24]. Другая линия рас-
суждений прослеживает прямой эффект от 
образования. Более высокий уровень обра-
зования сильнее развивает у человека когни-
тивные и рефлексивные способности, кото-
рые делают его более внимательным к при-
знакам обмана, позволяя точнее оценивать 
надёжность других людей и, как следствие, 
степень доверия к ним (о связи когнитивных 

способностей и доверия см.: [25; 26]). Тре-
тья аргументация связана с тем, что высо-
кое социально-экономическое положение 
человека делает его более защищённым от 
неверных решений, разочарований и потен-
циальных издержек, по сравнению с теми, 
кто имеет более низкие социально-экономи-
ческие позиции [24; 27]. Таким образом, вы-
сокий социально-экономический статус слу-
жит опорой для того, чтобы рискнуть и дове-
риться другим людям. Однако, как замечают 
исследователи, появление положительных 
эффектов от разных видов капиталов за-
висит, как минимум, от объекта, предмета и 
контекста (институционального, культурно-
го и др.) доверия (см., например, сравнитель-
ный анализ исследований доверия в сфере 
образования: [12]). 

В рамках интересующей нас темы объ-
яснительный потенциал данного феномена 
раскрывается прежде всего в немногочис-
ленных исследованиях, посвящённых его 
влиянию на образовательные траектории. 
Так, в одних работах в центре внимания на-
ходится доверие «ближнему» и «дальнему» 
окружению (родителям, сверстникам, учи-
телям, консультантам и т. п.), которое вли-
яет на решения абитуриентов относительно 
поступления в колледж [19; 21]. В других ис-
следуются источники информации (офици-
альный сайт, день открытых дверей, брошю-
ры, социальные сети, преподаватели и т. п.), 
заслуживающие наибольшего доверия при 
выборе вуза [28]; а также принципы работы 
колледжа, которые лежат в основе возник-
новения доверия к её сотрудникам и в целом 
к образовательной организации [29]. В ещё 
одних исследованиях доверие молодых лю-
дей рассматривается как социальная прак-
тика, которая позволяет после поступления 
успешно адаптироваться к новым условиям 
университетской жизни [20] или выступает 
важным фактором приверженности студен-
тов (и выпускников) высшей школе [18; 30].

Особого внимания заслуживают теоре-
тические модели, в которых данный фено-
мен выступает в качестве характеристики 
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внутренних процессов в образовательной 
организации. К ним, например, относятся 
теория организационной культуры В. Тир-
ни [31] и ряд концепций, опирающихся на 
теорию интеграции В. Тинто (см., например: 
[18; 30]). Природа доверия в этих подходах 
не редуцируется только к психологическим 
особенностям личности или к её субъектив-
ным качествам, но является частью социаль-
ных отношений или организационной среды 
и культуры. Такое видение позволяет сфо-
кусироваться на том, что происходит с мо-
лодыми людьми в процессе обучения, когда 
они взаимодействуют с другими субъектами 
образования. То есть регулярные (довери-
тельные) контакты студентов с однокурс-
никами, преподавателями, администрацией 
и другими сотрудниками лежат в основе их 
намерений, желаний, замыслов относитель-
но построения образовательных или про-
фессиональных карьер2. В свою очередь, это 
означает, что при изучении траекторий по-
является возможность учесть влияния поми-
мо экономических, гендерных, демографи-
ческих, когнитивных, институциональных и 
прочих факторов, также реляционные3. Та-
ким образом, мы можем сравнить высшее и 
среднее профессиональное образование по 
роли, которую играет реляционный фактор 
в формировании образовательных и про-
фессиональных траекторий.

Результаты многочисленных исследо-
ваний показывают, что выбор высшего и 

2 В другом месте, опираясь на подобные теоретические представления, мы уже исследовали особен-
ности влияния доверия студентов высшего образования на планируемый ими выбор будущей образо-
вательной траектории [32]. В частности, было показано, что доверие студентов ВО в целом положи-
тельно связано с их намерением продолжать обучение по специальности, которой они учатся в вузе.

3 Более подробную информацию о реляционном подходе к доверию можно найти в работе М. Фреде-
риксена [33].

4 Основной массив данных получен при поддержке Общероссийской общественной организации 
«Российское профессорское собрание». Данная организация имеет отделения во всех регионах стра-
ны, и её членами являются научные и педагогические сообщества разных вузов. Для отбора единиц 
наблюдения использовалась поточная выборка: по базе электронных адресов администрацией обра-
зовательных организаций рассылались письма студентам ВО и СПО с предложением заполнить он-
лайн-анкету. Также вспомогательным источником добора учащихся СПО выступали отечественные 
онлайн-панели (OMI, TIBURON, Анкетолог). Доля ответов респондентов, полученных при помощи 
онлайн-панелей, от всех ответов учащихся СПО составляет 58%. География исследования представ-
лена более 30 городами из 9 федеральных округов. Для того чтобы составить приблизительное пред-

среднего профессионального образования 
продиктован в первую очередь социаль-
но-экономическим положением семьи (см., 
например: [6; 7; 9; 34]). Говоря конкретнее, 
поступление в вуз становится прерогативой 
высокодоходных семей, тогда как в колледж 
идут главным образом школьники из семей 
с невысокими доходами, которые выбирают 
(рационально или не очень) более корот-
кую и дешёвую академическую траекторию 
вместо более дорогой и длинной. Учитывая 
вышесказанное о влиянии экономического 
благополучия семьи на склонность к дове-
рию, можно выдвинуть гипотезу о том, что 
для программ подготовки высшего образова-
ния, в противоположность программам под-
готовки среднего профессионального, роль 
реляционного параметра на фоне других пе-
ременных будет более заметной. Иными сло-
вами, доверие студентов – к однокурсникам, 
преподавателям или администрации – при 
выборе дальнейшей образовательной или 
профессиональной траектории является бо-
лее значимым фактором для учащихся выс-
шего, нежели среднего профессионального 
образования. Прежде чем перейти к рассмо-
трению результатов, коротко опишем метод 
и данные исследования. 

Метод исследования и описание данных
Источником данных для анализа служит 

опрос студентов высшего (ВО) и среднего 
профессионального образования (СПО), 
проведённый весной 2022 года4. Объ-
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ём выборки составил 1425 студентов ВО и  
703 студента СПО. Среди первых 84,1% по-
лучают образование по программам подго-
товки бакалавриата, 15,9% – специалитета. 
Среди вторых 86,2% обучаются по про-
граммам подготовки специалистов среднего 
звена (ППССЗ) и 13,8% – по программам 
подготовки квалифицированных рабочих 
и служащих. 78,6% респондентов посту-
пали на ППССЗ после 9-го класса школы. 
Поскольку программы подготовки специ-
алистов среднего звена являются наиболее 
массовыми образовательными программами 
среднего профессионального образования, 
то далее нами будут анализироваться пока-
затели обучения студентов только по этим 
программам5. 

В данном исследовании зависимыми пере-
менными выступают намерения студентов 
относительно выбора образовательной и 
профессиональной траектории. Подчер-
кнём, что нами анализируются не реальные, 
а потенциальные переходы, для фиксации 
которых студентам высшего и среднего про-
фессионального образования задавался 
вопрос об их планах после окончания обу-
чения. При этом варианты ответов были сле-
дующими: «устроюсь на работу» (студенты 
ВО – 47,6%, студенты ППССЗ – 30,7%), 
«продолжу обучение» (10% и 18,8% соот-
ветственно), «буду совмещать работу с учё-
бой» (33,1% и 44,2% соответственно). Также 
респондент мог выбрать вариант «другое» 
(2,5% и 2%) или «затрудняюсь ответить»6 
(6,8% и 4,3%). Первые три варианта включе-
ны в анализ как отдельные переменные, каж-

ставление о том, какая выборочная совокупность была достигнута, данные исследования сопостав-
лялись с данными государственной статистики по полу и возрасту. В рамках высшего образования 
различие между двумя совокупностями относительно пола составляет около 11%; возраста – 11% 
для группы 19-летних и 12% для группы 26-летних и старше, сравнительно меньшее значение этот по-
казатель имеет для остальных возрастов; тогда как в рамках среднего профессионального образова-
ния (ППССЗ) отличие по полу приблизительно равно 16%; по возрасту – 7,7% для группы 26-летних 
и старше, для остальных возрастов этот показатель имеет меньшее значение.

5 Поэтому всюду, где в этом и последующих разделах будет встречаться термин «среднее профессио-
нальное образование», его можно читать как «программа подготовки специалистов среднего звена». 

6 Варианты ответов «другое» и «затрудняюсь ответить» в этом и последующих вопросах не были вклю-
чены в анализ.

дая из которых принимает значение 1, если 
была выбрана в качестве ответа, и 0 – в про-
тивном случае. 

Кроме того, в рамках образовательного 
трека дополнительно рассматривается ме-
сто будущего обучения. На рисунке 1 пока-
зано, где именно респонденты собираются 
продолжать учёбу, в том числе совмещая её 
с работой. Большинство студентов ВО пла-
нируют поступать в магистратуру (таких 
70% обучающихся в бакалавриате и 22,5% 
на специалитете), тогда как 53,4% студентов 
СПО – в университет на программы бака-
лавриата (35%) и специалитета (18,4%). Эти 
переменные также включены в анализ.

Основной независимой переменной яв-
ляется доверие студентов, которое оцени-
валось в отношении однокурсников, препо-
давателей и администрации. Вопрос о дове-
рии содержит два варианта ответа: «скорее 
доверяю» и «скорее не доверяю». Данная 
переменная принимают значение 1, если был 
выбран первый вариант ответа, и 0 – второй. 

Сравнение высшего образования со 
средним профессиональным по наличию 
доверия студентов к трём субъектам обра-
зовательного процесса показывает, что сту-
денты вузов сравнительно чаще доверяют 
однокурсникам, преподавателям и менед-
жменту, чем студенты колледжей (одно-
курсникам – 72,7% студентов ВО и 62,4% 
студентов ППССЗ; преподавателям – 77,3% 
и 71,5%; администрации – 61% и 57,1% со-
ответственно). Вместе с тем последние чаще 
испытывают недоверие к этим трём субъ-
ектам (однокурсникам – 18,2% студентов 
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ППССЗ и 10,6% студентов ВО; препода-
вателям – 12,7% и 9,5%; администрации – 
19,8% и 16,9% соответственно). Указанные 
отличия особенно заметны (статистически 
значимы) относительно однокурсников и 
преподавателей. Отчасти такая разность в 
оценках может объясняться неодинаковым 
социально-экономическим положением 
студентов СПО и студентов ВО. В предыду-
щем разделе мы уже отмечали, что высокий 
экономический и образовательный капитал 
семьи повышает вероятность возникнове-
ния доверия, тогда как низкий – вероят-
ность возникновения недоверия. Этот тезис 
находит дополнительное подтверждение 
при распределении трёх типов доверия/не-
доверия в зависимости от материального 
положения семьи респондентов: молодые 
люди из высокодоходных семей чаще испы-
тывают доверие к однокурсникам, препо-
давателям и менеджменту; студенты же из 
низкодоходных семей чаще испытывают ко 
всем трём субъектам недоверие. Такой вы-
вод характерен как для студентов программ 
высшего, так и для студентов программ под-
готовки среднего профессионального обра-
зования. 

В анализ были включены также другие 
переменные. Социально-демографическая 
характеристика респондента представлена 
его полом: в выборочной совокупности доля 
юношей, обучающихся по программам выс-
шего образования, составляет 36,5%, тогда 
как по программам подготовки специали-
стов среднего звена – 32,7%; доля девушек – 
63,5% и 67,3% соответственно. Параметр 
принимает значение 1, если респондент де-
вушка, 0 – если юноша. 

Переменные, характеризующие особен-
ности семьи студента, представлены обра-
зованием родителей и их материальным по-
ложением. Показатели образования отца и 
матери имеют сильную корреляцию между 
собой. По этой причине в анализ включена 
только одна из этих переменных, а именно 
образование матери, которая принимает 
значение 1, если речь идёт о высшем обра-
зовании (студенты ВО – 57,1%, студенты 
ППССЗ – 46,2%), и 0 – в ином случае. Для 
измерения материального положения се-
мьи использовалась шестибалльная шкала. 
Параметр принимает значение 1, если ре-
спондент выбрал вариант ответа «можем 
позволить себе практически всё, кроме по-

Рис. 1. Распределение ответов на вопрос «Где именно Вы хотите продолжить обучение?», %
Fig. 1. Respondents’ answers to the question «Where do you want to continue your studies?», %
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купки квартиры или дачи» либо «можем по-
зволить себе всё, в том числе покупку квар-
тиры или дачи»7 (студенты ВО – 19,1%, сту-
денты ППССЗ – 21,9%), и 0 – в ином случае. 

Текущее обучение задано курсом, на-
правлением подготовки и наличием заня-
тости во время учёбы. Студенты ВО рас-
пределены по курсам обучения следующим 
образом: на первом курсе учится 33,8% 
студентов, на втором – 25,2%, на третьем – 
20,8%, на четвёртом – 15,5% и, наконец, 
на пятом – 4,7%. Студенты ППССЗ имеют 
следующее распределение: на первом курсе 
учится 42,2% студентов, на втором – 22,6%, 
на третьем – 27,6%, на четвёртом – 7,6%. 
В отношении профилей обучения показа-
тели таковы: 83,7% опрошенных студентов 
ВО получают образование по трём направ-
лениям: «образование и педагогические на-
уки» (23,6%), «науки об обществе» (27,6%), 
«инженерно-технические науки» (32,5%). 
В свою очередь, 83,8% студентов ППССЗ 
обучаются по четырём направлениям под-
готовки: «образование и педагогические 
науки» (18,5%), «науки об обществе» (18%), 
«инженерно-технические науки» (26,2%), 
«сельское хозяйство и сельскохозяйствен-
ные науки» (20,3%).

Доля работающих студентов СПО состав-
ляет 23,8%; среди студентов ВО таких 27,2%. 
Данный параметр принимает значение 1, 
если респондент совмещает учёбу с рабо-
той, 0 – в противном случае. Также в анализ 
включены дополнительные данные офици-
альной статистики об уровне экономиче-
ского неравенства (коэффициент Джини) по 
регионам за 2022 год. 

Доверие и выбор траектории  
в образовании и профессии 

Рассмотрим результаты анализа связи 
доверия с планируемым выбором обра-
зовательной и профессиональной траек-
7 Другие варианты ответов: «не хватает денег даже на еду», «хватает на еду, но покупка одежды про-

блематична», «денег хватает на еду и одежду, но покупка товаров длительного пользования (новый 
холодильник или телевизор) затруднительна», «можем позволить себе товары длительного пользо-
вания, но покупка новой машины пока невозможна».

тории сразу же после окончания образо-
вательной организации. В таблицах 1 и 2 
представлены результаты регрессионного 
анализа отдельно для студентов ВО и сту-
дентов СПО соответственно. Поскольку 
зависимые переменные как в представ-
ленных случаях, так и в других, о которых 
будет говориться далее, являются бинар-
ными, то модели строятся на основе логи-
стической регрессии. 

Как показано в таблице 1, доверие к 
преподавателям и администрации, с од-
ной стороны, отрицательно коррелирует с 
планами после окончания вуза устроиться 
на работу, с другой – положительно с на-
мерением совмещать учёбу с работой. Если 
студенты ВО не доверяют двум указанным 
субъектам, то они с большей вероятностью 
после выпуска планируют выйти на ры-
нок труда; однако если они доверяют им, 
то скорее всего планируют продолжать 
учёбу, совмещая её с работой. В свою оче-
редь, доверие к однокурсникам коррели-
рует только с намерением продолжать об-
учение (без совмещения с работой) после 
окончания университета – коэффициент 
корреляции положительный и значим на 
десятипроцентном уровне. 

Однако ситуация радикально меняется, 
если конкретизируются планы относительно 
дальнейшего обучения: доверие к трём субъ-
ектам высшего образования – однокурсни-
кам, преподавателям и администрации – по-
ложительно коррелирует с намерением про-
должать обучение в магистратуре. Причём 
коэффициенты корреляции при первых двух 
переменных имеют статистическую значи-
мость на уровне одного процента, при тре-
тьей – на уровне пяти процентов. 

Отдельно следует заметить, что в целом 
доверие связано с планами не прерывать об-
разовательный трек, тогда как недоверие – с 
намерениями его прервать и переключиться, 
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например, на построение профессиональной 
карьеры на рынке труда8.

В таблице 2 мы оцениваем связь доверия 
с потенциальным выбором дальнейшей тра-
ектории в рамках среднего профессиональ-
ного образования. Как можно заметить, до-
верие студентов ППССЗ к однокурсникам, 
преподавателям и администрации не имеет 
статистически значимой корреляции с их 
планами относительно будущих образова-
тельных и профессиональных траекторий 
после окончания колледжа – ни со стартом 
трудовой карьеры, ни с продолжением об-
учения, ни с совмещением учёбы с работой, 
ни с более конкретными намерениями, свя-
занными с дальнейшим обучением в вузе по 
программам подготовки бакалавриата и спе-
циалитета.

На их планы в представленных специфи-
кациях влияют другие факторы. Так, с пере-
менной «устроюсь на работу» отрицательно 
коррелируют образование матери, но поло-
жительно – уровень экономического нера-
венства. Студенты ППССЗ с большей веро-
ятностью будут планировать трудоустрой-
ство после окончания образовательной 
организации, если их родители имеют более 
низкий уровень образования и колледж на-
ходится в регионах с высоким уровнем эко-
номического неравенства. Напротив, с пере-
менной «продолжу обучение» образование 
матери связано положительно – молодые 
люди вероятнее всего выберут данный акаде-
мический трек, если их родитель имеет выс-
шее образование. В отношении переменной 
«буду совмещать работу с учёбой» наибо-

8 С целью удержания фокуса внимания на основных объясняющих переменных, мы опускаем описание 
влияния других факторов. 

9 Показатели высокого дохода составлены на основе трёх вариантов ответа, которые характеризуют 
наиболее высокое материальное положение семьи респондента; показатели низкого дохода – на осно-
ве трёх оставшихся вариантов ответа, соответствующих низкому материальному статусу его семьи.

10 В таблицу 3 не включена переменная, касающиеся продолжения обучения в магистратуре, в таблицу 
4 – переменная, связанная с дальнейшим обучением в вузе на программах подготовки бакалавриата 
и специалитета. Это обусловлено сравнительно небольшим объёмом выборки студентов ВО и студен-
тов СПО, планирующих продолжать обучение после окончания образовательной организации.

11 Отметим, что доверие студентов ППССЗ к администрации в рамках группы респондентов из высо-
кодоходных семей отрицательно коррелирует с намерением продолжать обучение, тогда как в рам-

лее устойчивым предиктором является пол 
респондента: а именно совмещение учёбы с 
работой после окончания образовательной 
организации характернее для девушек, чем 
для юношей. 

Ранее мы предполагали, что отличия во 
влиянии доверия на выбор траекторий в 
разных образовательных средах обуслов-
лен прежде всего социально-экономическим 
положением. Рассмотрим, насколько этот 
тезис оправдан для каждой из двух групп 
студентов – обучающихся по программам 
подготовки высшего и среднего професси-
онального образования. В таблицах 3 и 4 
приведены коэффициенты при независи-
мых переменных доверия в разрезе эконо-
мического благополучия семьи9. Каждый из 
представленных коэффициентов получен в 
результате построения отдельной регресси-
онной модели10.

В сфере высшего образования высокое 
экономическое положение семьи преиму-
щественно обуславливает связь доверия с 
выбором дальнейшей академической и про-
фессиональной траектории (см. табл. 3). 
Исключение составляет доверие к админи-
страции: оно положительно коррелирует с 
намерением совмещать учёбу с работой не-
зависимо от экономического статуса. Для 
среднего профессионального образования 
наблюдается иная ситуация. Почти во всех 
представленных моделях корреляция между 
доверием и планами относительно выбора 
будущих жизненных траекторий отсутству-
ет (см. табл. 4)11. 
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Финансовое благополучие семьи в опреде-
лённой мере обуславливает связь между до-
верием и планируемым выбором траекторий 
в рамках программ подготовки высшего, но 
не в рамках программ подготовки среднего 
специального образования. С одной сторо-
ны, это может означать, что материальное 
положение семьи не является всеохватыва-
ющим фактором второго порядка, то есть 
«универсальным» условием связи между до-
верием и потенциальным выбором дальней-
шей траектории в ситуации внутригруппово-
го сопоставления. И мы не имеем достаточ-
ных оснований утверждать, что данный фак-
тор обладает соответствующим потенциалом 
для объяснения существующих расхождений 
в ситуации межгруппового сравнения – сту-
дентов ВО со студентами СПО. С другой 

ках группы респондентов из низкодоходных семей – слабо и отрицательно коррелирует с планами 
устроиться на работу. В обеих группах речь идёт о недоверии к менеджменту и о роли такого недо-
верия в определении будущих траекторий.

стороны, это может также означать, что эко-
номический статус семьи обуславливает рас-
сматриваемое нами влияние косвенно. Так 
или иначе значимыми факторами второго 
порядка выступают по-видимому дополни-
тельные особенности контекста не только 
«внешние», но и «внутренние» по отноше-
нию к системе образования, в рамках кото-
рых становится возможной связь между до-
верием и потенциальным выбором дальней-
шей жизненной траектории. 

Итак, наша гипотеза о разной роли до-
верия студентов высшего и среднего про-
фессионального образования в построении 
их образовательных и профессиональных 
траекторий находит подтверждение в ма-
териалах исследования, даже несмотря на 
то, что изначальные предпосылки, лежащие 

Таблица 3 
Влияние доверия студентов ВО на планируемый ими выбор траектории после окончания обучения в 

разрезе материального положения семьи
Table 3

Students’ trust and their plans after graduating from university depending on family income

Независимые  
переменные

Материальное положение семьи

Высокий доход Низкий доход

Зависимые переменные: планы студентов ВО после получения диплома

Устроиться  
на работу

Продолжить  
обучение

Совмещать  
работу с учёбой

Устроиться  
на работу

Продолжить  
обучение

Совмещать  
работу с учёбой

Доверие  к 
однокурсникам

–0,173*
(0,104)

0,503**
(0,249)

–0,006
(0,106)

–0,072
(0,088)

0,040
(0,148)

0,066
(0,093)

Доверие к 
преподавателям 

–0,229**
(0,021)

0,056
(0,157)

0,243**
(0,113)

–0,155
(0,087)

0,084
(0,158)

0,119
(0,091)

Доверие к 
администрации

–0,154
(0,104)

–0,070
(0,156)

0,196*
(0,112)

–0,200**
(0,096)

0,262
(0,187)

0,192**
(0,101)

Примечание: β-коэффициенты стандартизированы. В скобках указаны стандартные ошибки. Уровень 
значимости: *** p <0,01, ** p <0,05, * p <0,1. В регрессионные модели были включены следующие пере-
менные: пол, образование матери, материальное положение семьи, курс обучения, наличие работы во 
время обучения, коэффициент Джини, а также профили подготовки – науки об обществе, инженерно-
технические науки, образование и педагогические науки, сельскохозяйственные науки. 

Note: β-coefficients are standardized. Standard errors are indicated in parentheses. Significance level: *** p 
<0.01, ** p <0.05, * p <0.1. The following variables were included in the regression models: gender, mother’s 
education, family financial situation, course of study, availability of work during training, Gini coefficient, 
as well as training profiles – social sciences, engineering and technical sciences, education and pedagogical 
sciences, agricultural sciences .
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в основе её формулирования (связанные с 
материальным положением семьи), заслу-
живают уточнения. Для студентов ВО до-
верие к однокурсникам, преподавателям и 
администрации является наряду с другими 
параметрами важным предиктором, влияю-
щим на их планы относительно построения 
траектории в сфере образования и профес-
сии. Однако его значимость и сила зависит 
от того, кому оказывается доверие и какой 
путь (устроиться на работу, продолжить об-
учение, совместить учёбу с работой) пред-
стоит избрать. Напротив, для студентов 
ППССЗ доверие не значимо в определении 
будущих академических и трудовых траек-
торий. Опуская единичные «отклоняющие» 
случаи, можно сказать, что на их планы вли-
яют иные факторы, сопряжённые прежде 
всего с образовательным капиталом семьи, 
экономическим неравенством регионов, кур-
сом обучения и гендером. 

Доверие и контекст  
выбора образовательной  

и профессиональной траектории
Выявленное несовпадение между оцен-

ками студентов высшего и среднего про-
фессионального образования указывает на 
то, что выбор траектории после окончания 
вуза, в противоположность выбору траекто-
рии после выпуска из колледжа, связан, по-
мимо всего прочего, с тем, какие отношения 
складываются между обучающимися и дру-
гими субъектами образовательного процес-
са. Причём подобное расхождение между 
двумя уровнями образования имеет менее 
очевидную зависимость от материального 
положения семьи, чем изначально предпо-
лагалось. Экономический статус родителей, 
хотя и опосредует склонность к доверию 
студентов ВО и студентов СПО, полностью 
и/или напрямую не детерминирует отличия 

Таблица 4
Влияние доверия студентов ППССЗ на планируемый ими выбор траектории после окончания  

обучения в разрезе материального положения семьи
Table 4

Students’ trust and their plans after graduating from college depending on family income

Независимые  
переменные

Материальное положение семьи

Высокий доход Низкий доход

Зависимые переменные: планы студентов ППССЗ после получения диплома

Устроиться  
на работу

Продолжить  
обучение

Совмещать  
работу с учёбой

Устроиться  
на работу

Продолжить  
обучение

Совмещать  
работу с учёбой

Доверие к 
однокурсникам

0,269
(0,179)

–0,138
(0,194)

–0,106
(0,156)

–0,174
(0,161)

–0,096
(0,193)

0,221
(0,149)

Доверие к 
преподавателям 

–0,066
(0,169)

–0,104
(0,192)

0,131
(0,161)

–0,113
(0,139)

–0,009
(0,172)

0,123
(0,135)

Доверие к 
администрации

0,098
(0,188)

–0,374**
(0,200)

0,243
(0,171)

–0,262*
(0,158)

0,072
(0,189)

0,213
(0,148)

Примечание: β-коэффициенты стандартизированы. В скобках указаны стандартные ошибки. Уровень 
значимости: *** p <0,01, ** p <0,05, * p <0,1. В регрессионные модели были включены следующие пере-
менные: пол, образование матери, материальное положение семьи, курс обучения, наличие работы во 
время обучения, коэффициент Джини, а также профили подготовки – науки об обществе, инженерно-
технические науки, образование и педагогические науки, сельскохозяйственные науки.

Note: β- coefficients are standardized. Standard errors are indicated in parentheses. Significance level: *** p 
<0.01, ** p <0.05, * p <0.1. The following variables were included in the regression models: gender, mother’s 
education, family financial situation, course of study, availability of work during training, Gini coefficient, 
as well as training profiles – social sciences, engineering and technical sciences, education and pedagogical 
sciences, agricultural sciences .
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во влиянии доверия на планируемый выбор 
дальнейшей траектории как в каждой из 
двух образовательных групп, так и между 
ними. Иными словами, связь доверия сту-
дентов с их выбором траекторий может 
быть обусловлена не только экономическим 
аспектом, но также и иными особенностя-
ми контекста обучения, которые, например, 
могут быть связаны как с характеристиками 
образовательной среды, так и с ориентация-
ми обучающихся. Укажем коротко не на все, 
но на значимые отличия в положении сту-
дентов вузов и колледжей. 

Как замечают исследователи, среднему 
профессиональному образованию свой-
ственно сравнительно недорогое и непро-
должительное обучение, а также конкрет-
ные образовательные возможности (и их 
прикладная направленность), которые проч-
нее связаны с региональными особенностя-
ми рынка труда [4]. Это привлекает молодых 
людей из малоресурсных семей, у которых 
недостаточно средств для поступления в вуз 
и которые намереваются раньше начать ра-
ботать [35]. Поэтому их решения и ожидания 
в большей степени определены и целенаправ-
ленны, а стратегии выбора траекторий более 
ограничены, прозрачны и нередко связаны 
с избеганием неудач [4]. Так, для многих из 
них высшее образование остаётся желаемой 
целью, поскольку рассматривается важной 
ступенью для успешного трудоустройства12 
и в целом для повышения жизненных шан-
сов. Однако при этом студенты стремятся 
минимизировать свои риски в случае пере-
хода на следующий уровень образования, 
прибегая к разным стратегиям, например, к 

12 Несмотря на то, что среднее профессиональное образование само по себе становится более привле-
кательным треком [4], в том числе благодаря международному движению WorldSkills [9], не в послед-
нюю очередь желание иметь диплом о высшем образовании обусловлен экономическим мотивом, по-
скольку его наличие способствует повышению заработков примерно вдвое [37]. 

13 Между тем сами образовательные организации (вузы и колледжи) институционализируют подобные 
переходы, например, через университетские колледжи, помогающие своим выпускникам разными 
преференциями при поступлении в вуз.

14 Поступление в вуз нередко происходит без выбора профессии, пребывание в нём зачастую сопря-
жено с утратой интереса к специальности, а его окончание приводит, например, к разочарованию в 
содержании и оплате предложенной занятости [4].

транзитной – «школа–колледж–вуз» или к 
составной (отложенной) – «колледж–рабо-
та–вуз»13 [5; 34; 36]. 

Высшее образование отличается противо-
положными характеристиками. Во-первых, 
студенты ВО чаще из высокоресурсных се-
мей, их стратегии выбора более независимы 
от складывающейся конъюнктуры, более 
свободны от экономических и институцио-
нальных условий и более разнообразны. Во-
вторых, для высшего образования наиболее 
типичным является широкий спектр потен-
циальных образовательных возможностей, 
их теоретическая направленность и более 
длительное обучение. Это не в последнюю 
очередь, служит причиной того, что намере-
ния и ожидания молодых людей, связанные 
с поступлением, обучением и окончанием 
вуза, чаще характеризуются размытостью 
и неопределённостью14, а также сопряже-
ны с риском неудач [4]. Более того, диплом 
о высшем образовании уже выполняет сиг-
нальную функцию на рынке труда; и стало 
быть, выбор дальнейшего образовательного 
трека в меньшей степени необходим, с точки 
зрения краткосрочных ожиданий относи-
тельно повышения зарплатных и карьерных 
преимуществ. Иными словами, решения мо-
лодых людей, связанные с построением как 
академических, так и профессиональных 
траекторий являются менее вынужденными. 

Однако, почему доверие оказывается 
«чувствительным» к такому расхождению в 
контекстах? Как можно всё-таки объяснить 
тот факт, что данный феномен является зна-
чимым предиктором выбора дальнейшего 
жизненного пути (пусть и с некоторыми ого-
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ворками) в одной образовательной среде – 
высшем образовании, но незначимым (менее 
значимым) в другой – среднем профессио-
нальном? Один из возможных ответов от-
сылает к особенностям понимания природы 
доверия: в частности, лежит в плоскости его 
сопоставления с другим феноменом – уве-
ренностью. Представленное отличие между 
высшим и средним профессиональным об-
разованием в отношении контекста схоже с 
тем, как учёные проводят различение между 
доверием и уверенностью – между условия-
ми, в которых возникают и существуют оба 
феномена. 

Н. Луман, внёсший существенный вклад 
в развитие социологической мысли об этих 
феноменах, полагает, что доверие и уверен-
ность направлены на уменьшение социаль-
ной комплексности, однако делают это по-
разному15. Доверие предполагает ситуацию 
риска, уверенность – ситуацию отсутствия 
риска, но наличия опасности. Первая ситу-
ация подразумевает альтернативы относи-
тельно того, что прогнозы и ожидания могут 
в будущем либо оправдаться, либо не оправ-
даться, вторая – не предполагает никаких 
альтернатив. Доверие возникает, когда су-
ществует ощущение неопределённости и не-
прозрачности будущего; когда не прояснены 
до конца намерения, расчёты и действия как 
свои, так и другого; а также имеется свобода 
выбора между разными стратегиями поведе-
ния. В том случае, когда это не так, когда бу-
дущее не воспринимается в качестве загад-
ки, когда действия, намерения и ожидания 
более определены; отсутствует необходи-
мость выбора между разными стратегиями 
поведения или этот выбор ограничен, тогда 

15 Альтернативный взгляд на соотношение доверия и уверенности принадлежит Э. Гидденсу. В его по-
нимании эти понятия не следует противопоставлять; более того доверие может быть выражено через 
уверенность [39]. На наш взгляд, для обсуждаемой здесь темы подход Н. Лумана более плодотвор-
ный и содержит предположения, которые позволяют лучше раскрыть потенциал обоих концептов. 

16 По мнению некоторых интерпретаторов Н. Лумана, то, что в более ранних своих публикациях он на-
зывает «доверие системе», в его более поздних работах становится уверенностью (см., например: [40, 
с. 14]). 

17 Данная фраза берётся в кавычки, поскольку речь идёт скорее не о риске как таковом, а о восприятии 
некоторой ситуации как рискованной или нерискованной. 

следует говорить не о доверии, но об уверен-
ности. С точки зрения Лумана, уверенность 
возникает в такой ситуации, которая не кон-
тролируется до конца индивидом и зависит 
от окружающей среды, социальных систем и 
институтов. Доверие, напротив, появляется 
в ситуации, в которой контроль индивидом 
возможен, однако в том смысле, что у него 
есть всегда выбор – доверять или не дове-
рять. Уверенность предполагает ожидание 
стабильной деятельности социальных ин-
ститутов16; доверие подразумевает решения, 
основанные на благоприятных ожиданиях 
относительно будущего поведения других 
индивидов [38]. 

Итак, наш тезис заключается в том, что 
условия возникновения уверенности в боль-
шей степени схожи с контекстом, в котором 
находятся студенты СПО при выборе буду-
щей траектории. В свою очередь, условия 
возникновения доверия, наоборот, в боль-
шей степени схожи с контекстом выбора 
траекторий в рамках высшего образования 
чем в рамках среднего профессионального. 

Если предположение о сходстве «усло-
вий» и «контекстов» верно, то мы можем 
сделать следующий шаг и допустить, что обе 
образовательные среды предполагают дове-
рие и уверенность как два способа или «опе-
ратора» работы с будущим, но при этом их 
вес для каждого из двух уровней образова-
ния неодинаков. Студенты СПО находятся 
в ситуации «меньшего риска»17 при постро-
ении траекторий, чем студенты ВО. Выбор 
дальнейшего пути для первых в отличие от 
вторых в большей степени предопределён и 
предписан их статусом, социально-экономи-
ческими условиями, структурой образова-
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ния (например, колледжи, входящие в состав 
университетов), неодинаковым престижем и 
ценностью дипломов на рынке труда и т. д. 
Для будущих специалистов среднего звена 
выбор в значительной мере ограничен и за-
даётся системой образования и социальны-
ми институтами; и по большей части им оста-
ётся только уверенность в правильном их 
функционировании. Для студентов высшего 
образования, напротив, выбор дальнейшей 
траектории в меньшей степени предзадан 
образовательной системой и социальными 
институтами и в большей степени сопряжён 
с неопределённостью. Поэтому в принятии 
решения студенты ВО чаще полагаются, по-
мимо всего прочего, на взаимодействия с 
другими людьми и в конечном счёте на дове-
рие к ним. В среднем профессиональном об-
разовании оператором перевода из одного 
статуса в другой служит не столько доверие, 
сколько уверенность, которая составляет 
ему альтернативу при решении проблем со-
циальной комплексности. Возможно, имен-
но по этой причине на материалах настояще-
го исследования доверие не распознаётся в 
качестве значимого параметра, когда встаёт 
вопрос о построении академических и тру-
довых траекторий после получения диплома 
о специальном профессиональном образо-
вании.

Остаётся сделать ещё одно замечание. 
С точки зрения Н. Лумана, соотношение 
между доверием и уверенностью – это «не 
игра с нулевой суммой, в которой чем боль-
ше уверенности, тем меньше доверия требу-
ется, и наоборот» [38, p. 99]. Помимо того, 
что одно способно влиять на другое, так 
ещё одно может быть «заменено» другим. 
Последний случай Луман иллюстрируют, 
обращаясь к монетарной экономической 

18 Следует заметить, что теоретики доверия выделяют, как минимум, ещё один «оператор» перевода, 
которому не нашлось место в нашем анализе. Причём этот «оператор» получает неодинаковое обо-
значение в разных концептуальных моделях. Так, для Штомпки он выступает в качестве надежды 
[13], для Харта – веры [41], а для Лумана – familiarity [38]. Обращение к такому «оператору» позво-
ляет максимально дистанцироваться от рациональной парадигмы при изучении жизненных траекто-
рий и подойти к рассмотрению переходов от одного статуса к другому через оптику аффективных, 
моральных и поведенческих механизмов.

системе. В частности, он замечает, что мы 
как участники экономических обменов обя-
зательно должны быть уверены в деньгах, 
в противном случае подобные финансовые 
средства не стали бы частью нашей повсед-
невной жизни, поскольку каждый раз при-
ходилось бы принимать решение применять 
их или нет. Однако, с его точки зрения, нам 
необходимо доверие, чтобы сохранить день-
ги, например, правильно инвестировав их в 
одно, а не в другое [38]. Для интересующей 
нас темы подобные особенности взаимоот-
ношений между двумя феноменами означа-
ют, что роль доверия при построении инди-
видуальной траектории не остаётся одной и 
той же: она меняется в зависимости от изме-
нения контекста, совершённых ранее шагов 
и характера избираемых траекторий18. 

Заключение 
В данной статье мы попытались прояснить 

вопрос о роли доверия студентов в построе-
нии их образовательных и профессиональ-
ных траекторий после окончания высшего и 
среднего профессионального образования. 
Ответ, который был получен, по меньшей 
мере интригующий: в высшем образовании 
его роль заметна и существенна, тогда как 
в среднем профессиональном – если она и 
есть, то минимальна или весьма ограничена. 
Причина подобного расхождения связана с 
разными институциональными контекстами 
и социально-экономическими условиями, 
от которых зависит выбор студентов ВО и 
студентов СПО. Мы предположили, что от-
личие в образовательных средах схоже с 
аналитическим различением доверия и уве-
ренности как двумя механизмами редукции 
комплексности – двумя способами преодо-
ления неопределённости при формировании 

высшее и среднее профессиональное образование: роль доверия в формировании  
образовательной и профессиональной траектории



139Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia. 2024, vol. 33, no. 4.

vocational and highEr Education: thE rolE of trust in thE formation of Educational and profEssional trajEctory 

жизненных траекторий. Первый в большей 
степени соответствует высшему образова-
нию, второй – среднему профессионально-
му. Как известно, исследования проводятся 
не только для того, чтобы находить убеди-
тельные ответы, но и для того, чтобы ставить 
новые вопросы. Тезис о том, что отличие 
между высшим и средним профессиональ-
ным образованием сопряжено с разными 
механизмами перевода (доверием и уверен-
ностью) из одного статуса в другой, пред-
ставляется как раз одним из таких вопро-
сов, который заслуживает, на наш взгляд, 
тщательного исследования с привлечением 
статистических данных и эмпирических ма-
териалов, полученных с помощью разных и 
более чувствительных измерительных ин-
струментариев. 
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Аннотация. Формирование картографической компетентности является актуальной 
задачей высшего географического образования. Цель исследования – обзор современных 
тенденций обобщения результатов исследований, имеющихся в литературе, охарактери-
зовать предметное поле исследований картографической компетентности и выявить про-
белы в научном знании относительно картографической компетентности. Для достиже-
ния данной цели решались следующие задачи: раскрыть суть концепта «картографическая 
компетентность» и близких к нему понятий «картографическая грамотность», «навыки 
чтения географических карт», «пространственное мышление»; на основе анализа лите-
ратуры выявить наиболее исследованные вопросы и пробелы в научном знании в области 
картографической компетентности; определить перспективные направления дальнейших 
исследований. 

Обзор исследований, посвящённых формированию картографической компетентности, 
проводился на основе методов анализа и метаанализа согласно критериям PRISMA 2020 
путём выборки литературы по ключевым словам.

Результаты исследования: осуществлён обзор исследований определений концепта 
«картографическая компетентность» и связанных с ним понятий; определены наиболее 
исследованные проблемы по картографической компетентности и эмпирические данные, 
полученные в рамках данной тематики; определены существующие в научном знании пробе-
лы; обозначены наиболее перспективные направления дальнейших исследований в области 
картографической компетентности.
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Abstract. The formation of cartographic competence is an urgent task of higher geographical 
education. The purpose of the study is to review current trends, summarize the results of research 
available in the literature, characterize the subject field of cartographic competence research and 
identify gaps in scientific knowledge regarding cartographic competence. To achieve it, the follow-
ing tasks were solved: to reveal the essence of the concept of “cartographic competence” and the 
concepts of “cartographic literacy” close to it, “skills of reading geographical maps”, “spatial think-
ing”; based on the analysis of the literature, identify the most researched issues and gaps in scientific 
knowledge in the field of cartographic competence; identify promising areas for further research. 

A review of research on the formation of cartographic competence was conducted on the basis of 
analysis and meta-analysis methods according to the PRISMA 2020 criteria by sampling literature 
by keywords.

Research results: a review of research on the definitions of the concept of “cartographic compe-
tence” and related concepts was carried out; the most researched problems of cartographic compe-
tence and empirical data obtained within the framework of this topic were identified; gaps existing 
in scientific knowledge were identified; the most promising areas of further research in the field of 
cartographic competence were identified.

Keywords: professional competence, higher geographical education, cartographic competence, 
cartographic literacy, map reading, spatial thinking
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Введение
В научных исследованиях особое место 

занимает тема компетенций в профессио-
нальном образовании. Проблема формиро-
вания профессиональной компетентности 
будущих учителей географии, способных 
работать в условиях стремительного разви-
тия научной информации и внедрения ин-
новационных образовательных технологий, 
приобретает сегодня особую значимость и 
актуальность. Профессиональная деятель-
ность учителя географии направлена на раз-
витие мировоззрения и навыков географиче-
ского мышления учащихся, формирование 
географической картины мира, развитие 
умения извлекать информацию из различ-
ных источников, выявлять и анализировать 
значимость процессов, происходящих в при-
роде и обществе. 

Компетенции являются неотъемлемой ча-
стью географического образования и охва- 
тывают широкий спектр навыков и знаний, 
имеющих решающее значение для студен-
тов и преподавателей в этой области. В про-
цессе вузовской подготовки у будущих 
учителей географии должен быть сформи-
рован комплекс компетенций, включающий 
ценностно-смысловые, общекультурные, 
учебно-познавательные, информационные, 
коммуникативные, социально-трудовые и 
личностные компетенции, для выполнения 
профессиональных задач в области науч-
ных исследований и образования [1]. Более 
того, формирование нового типа педагога, 
обладающего творческой компетентностью, 
становится всё более важным в сфере об-
разования, подчёркивая необходимость 
инновационных и увлекательных методов 
обучения [2]. Исследования показали, что 
обычно компетентность школьных учителей 
выходит за рамки знаний по конкретному 
предмету; она охватывает психологические 

аспекты, навыки критического мышления, а 
также способность стимулировать любоз-
нательность и взаимодействие между уча-
щимися [3]. Как известно, учебные задания 
по географии могут способствовать раз-
витию навыков сравнения, стимулируя раз-
витие автономного географического мыш-
ления учащихся [4]. В этой связи на оценку 
географических навыков учащихся влияют 
компетенции самих учителей, модели обуче-
ния и материалы, используемые в классе [5]. 
Значит, возрастает актуальность оснащения 
будущих учителей разнообразным набором 
компетенций, начиная с цифровых и про-
фессиональных и заканчивая предметными 
компетенциями.

В сфере педагогического образования 
развитие цифровой компетентности имеет 
решающее значение для будущих учителей. 
Исследователи изучали восприятие цифро-
вой компетентности среди будущих учите-
лей, уделяя особое внимание использованию 
цифровых инструментов и электронных 
учебных пособий [6]. Преподаватели педа-
гогического образования играют жизненно 
важную роль в оснащении будущих учителей 
профессиональной цифровой компетенци-
ей, чтобы они могли преуспеть в своей буду-
щей роли [7]. 

В контексте образования в области гео-
графии использование интерактивных тех-
нологий было отмечено как ценный инстру-
мент повышения эффективности преподава-
ния и вовлечённости учащихся [8]. В сфере 
педагогического образования предметом 
исследования является развитие професси-
онально-педагогической компетентности 
и научной компетентности у будущих учи-
телей [9; 10]. Более того, оценка професси-
ональных компетенций будущих учителей 
имеет жизненно важное значение для обе-
спечения их соответствия требуемым стан-
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дартам и хорошей подготовки к своей роли 
[11–13]. Кроме того, развитие инклюзивной 
компетентности учителей было признано 
необходимым для создания благоприятной 
и разнообразной среды обучения [14]. Эти 
компетенции необходимы для того, чтобы 
будущие учителя были хорошо подготовле-
ны к удовлетворению потребностей сферы 
образования и эффективной поддержке об-
учения и развития учащихся.

Компетенции в области устойчивого раз-
вития также могут быть эффективно инте-
грированы в высшее образование в области 
географии, охватывая теоретические аспек-
ты глобальных изменений и практические 
элементы, такие как полевые работы и тема-
тические исследования [15]. Педагогические 
инструменты, такие как фотоголос, могут 
улучшить навыки критического мышления у 
учащихся, изучающих географию [16].

Развитие интеллектуальных компетен-
ций, особенно независимого мышления и 
расстановки приоритетов, имеет решающее 
значение для подготовки студентов к совре-
менному рынку труда [17]. Кроме того, инте-
грация устойчивого развития в учебные про-
граммы, особенно в программы, связанные с 
городскими районами, требует сосредоточе-
ния внимания на компетенциях, необходи-
мых учащимся в различных географических 
контекстах [18]. 

В географическом образовании развитие 
мягких навыков среди учителей имеет пер-
востепенное значение. Исследования пред-
полагают переход к моделям встроенного 
обучения, ориентированным на трансвер-
сальные компетенции, что соответствует не-
обходимости развития навыков в различных 
географических регионах [19]. 

Высшее географическое образование 
представляет собой проблемы и возмож-
ности, в том числе включение двуязычного 
образования, проектного обучения, полевых 
работ и использования геоинформационных 
технологий, таких как ГИС и ИКТ [20; 21]. 
В целом, подготовка географов включает в 
себя формирование целого ряда компетен-

ций, начиная от устойчивости и критическо-
го мышления и заканчивая мягкими навы-
ками и картографическими компетенциями. 
Интегрируя эти компетенции в педагогиче-
скую практику и учебные программы, препо-
даватели могут лучше подготовить будущих 
учителей географии к требованиям совре-
менной школы. 

В контексте географического образо-
вания важно учитывать возможности ка-
рьерного роста и компетенции будущих 
географов [22]. Понимание потенциальных 
профессий, в которых диплом по географии 
имеет ценность, таких как преподаватель 
и специалист по ГИС, может помочь в раз-
работке учебных программ в соответствии с 
потребностями отрасли. Исследователи из 
Китая, подчёркивая важность инновацион-
ных методов обучения в развитии навыков 
преподавателей, отмечают, что стратегии 
активного обучения повышают професси-
ональную педагогическую компетентность 
учителей географии [23]. Кроме того, ис-
пользование цифровых инструментов и 
онлайн-платформ существенно повлияли 
на географическое образование, особен-
но в трудные времена, такие как пандемия 
COVID-19 [24]. 

Программы подготовки будущих учите-
лей географии рассчитаны на развитие ком-
петенций, связанных с краеведением, тури-
стической работой, использованием совре-
менных методов обучения [25; 26]. Эти про-
граммы направлены на то, чтобы вооружить 
учителей необходимыми знаниями и навы-
ками для эффективного преподавания гео-
графии. В ряде исследований утверждается 
значимость повышения профессиональной 
педагогической компетентности учителей 
географии для обеспечения эффективного 
образования в области географии [23; 27; 
28]. Компетентность учителей географии 
включает в себя конкретные педагогические 
навыки и знания, необходимые для успешно-
го преподавания географии [23].

Одним из важных вопросов в этом пред-
метном поле является картографическая 
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компетентность. Картографическая ком-
петентность относится к знаниям, навыкам 
и способностям, необходимым для эффек-
тивного создания, интерпретации и анали-
за карт. Она охватывает ряд компетенций, 
включая картографический дизайн, анализ 
пространственных данных, географические 
информационные системы (ГИС) и интер-
претацию карт. 

Картографическая компетентность учи-
телей географии необходима для развития 
у учащихся навыков чтения карт и геогра-
фического понимания. Повышая професси-
ональную педагогическую компетентность 
учителей географии, предоставляя доступ к 
соответствующим ресурсам и реализуя эф-
фективные программы обучения, преподава-
тели могут сыграть жизненно важную роль в 
развитии картографических навыков и зна-
ний учащихся. Школьные учебники играют 
важную роль в развитии картографической 
компетентности учащихся, поскольку содер-
жат обширный картографический материал, 
способствующий развитию навыков [29–32]. 
Тем не менее необходимы целенаправленные 
и систематические усилия учителей по фор-
мированию у учащихся навыков чтения карт 
и познавательной активности [28]. Поэтому 
картографическая компетентность является 
составной частью профессиональной ком-
петентности будущих учителей географии и 
важна для их будущей карьеры. 

Обладание картографическими знани-
ями, навыками и умениями и готовность их 
использовать – необходимость для всех 
граждан, живущих в современном обществе. 
Учитель географии играет важнейшую роль 
в формировании картографической ком-
петентности учащихся, обеспечении у них 
необходимых знаний и навыков простран-
ственного мышления. Поэтому картогра-
фическая компетентность является компо-
нентом профессиональной компетентности 
будущих учителей географии. Картогра-
фическая компетентность рассматривается 
как сущностная характеристика, включаю-
щая комплекс картографических знаний и 

умений, владение логическими операциями 
в базовых и специальных областях, способ-
ность к самостоятельной поисково-исследо-
вательской деятельности, стремление к про-
фессиональному и личностному развитию.

Развитие картографической грамотности 
и культуры является актуальной пробле-
мой современного географического обра-
зования. В структуру входят специальные 
компетенции, которые формируются и раз-
виваются за счёт совершенствования орга-
низационных и образовательных условий в 
процессе обучения в вузе. 

Тема картографической компетентности 
активно исследуется последнее время, одна-
ко до сих пор не существует обзорных работ, 
обобщающих полученный опыт и характери-
зующих предметное поле исследований кар-
тографической компетентности. В этой свя-
зи цель нашей статьи – обобщить результа-
ты исследований, имеющихся в литературе, 
охарактеризовать предметное поле исследо-
ваний картографической компетентности и 
выявить пробелы в научном знании относи-
тельно картографической компетентности. 

В соответствии с данной целью нами были 
сформулированы следующие исследова-
тельские вопросы:

1. Как в литературе определяется кон-
цепт «картографическая компетентность» и 
какие схожие понятия используются? 

2. Какие вопросы наиболее исследованы 
в рамках темы картографической компе-
тентности и какие эмпирические данные по-
лучены?

3. Какие существуют пробелы в научном 
знании относительно картографической 
компетентности?

4. Какие направления дальнейших иссле-
дований наиболее перспективны?

Методология
Систематический обзор результатов ис-

следований был проведён согласно крите-
риям PRISMA 2020 [33]. В этой методологии 
преимущества учитываются прежде всего 
для систематического анализа и метаанали-
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за, т.е. при поиске материалов исследования 
мы руководствуемся ключевыми словами, 
лежащими в основе исследования. Таким 
образом, мы использовали такие ключевые 
слова как «профессиональная компетент-
ность», «высшее географическое образова-
ние», «картографическая компетентность», 
«картографическая грамотность», «чтение 
карт», «пространственное мышление». При 
поиске и отборе исследований в базах дан-
ных Scopus, Research Gate, elibrary.ru, ERIC 
и Google Scholar, не было ограничений по 
возрасту научных статей. Основополагаю-
щим принципом здесь была актуальность 
рассматриваемой темы и ценность материа-
лов исследования. Однако особое внимание 
в аналитическом обзоре уделяется зарубеж-
ным публикациям, вышедшим в последние 
годы. В результате поиска было собрано бо-
лее 200 источников, напрямую относящихся 
к теме исследования. Дальнейшая выборка в 
процессе работы помогла отобрать для ана-
лиза наиболее актуальную литературу и тем 
самым сократить их количество.

Результаты исследования
1. Осуществлён обзор определений кон-

цепта «картографическая компетент-
ность» и связанных с ним понятий. 

Картографическая компетентность вклю-
чает в себя понимание картографических 
концепций и отработку картографических 
навыков при работе с картами или их созда-
нии [28]. Картографическая компетентность 
считается фундаментальным компонентом 
профессиональной компетентности буду-
щих учителей географии [34]. Э. Оливейра 
с соавторами считают, что развитие карто-
графической компетентности предполага-
ет приобретение навыков интерпретации и 
создания карт, позволяющих людям читать 
и анализировать различные картографиче-
ские представления мира [35]. 

В образовательном контексте развитие 
картографической компетентности имеет 
решающее значение для того, чтобы учащи-
еся могли эффективно ориентироваться и 

интерпретировать географическую инфор-
мацию [36]. 

Внедряя интерактивные карты в практику 
преподавания, преподаватели могут способ-
ствовать гармоничному развитию картогра-
фической компетентности учащихся [37]. 
Более того, картографическая компетент-
ность выходит за рамки географии и может 
применяться, например, в музыкальном об-
разовании, для изучения культурных прак-
тик и проблем, связанных с культурной ком-
петентностью [38].

Таким образом, картографическая ком-
петентность – это многогранный навык, 
который включает в себя понимание концеп-
ций карт, интерпретацию географической 
информации и критический анализ карто-
графических изображений. Он является не-
отъемлемой частью различных дисциплин, 
от географического образования до техниче-
ских коммуникаций, указывая на его значе-
ние в повышении пространственной грамот-
ности и содействии принятию обоснованных 
решений на основе карт и географических 
данных. В географическом образовании с 
концептом «Картографическая компетент-
ность» связаны такие понятия, как «Карто-
графическая грамотность», «Чтение карт», 
«Пространственное мышление». 

Картографическая грамотность означа-
ет способность эффективно читать, интер-
претировать и понимать карты. Это предпо-
лагает понимание различных элементов кар-
ты, таких как символы, масштабы, легенды 
и направления компаса. Картографическая 
грамотность является фундаментальным 
аспектом географического образования, 
имеющим решающее значение для понима-
ния географических концепций и простран-
ственных отношений. Картографическая 
грамотность необходима для навигации по 
физическому пространству, анализа геогра-
фической информации и принятия обосно-
ванных решений на основе пространствен-
ных данных. 

Картографическая грамотность, позво-
ляя людям эффективно интерпретировать и 
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анализировать карты, является важнейшим 
навыком в современном мире, управляемом 
данными. Понимание картографических эле-
ментов, таких как масштаб, легенда, символы 
и проекции, необходимо для принятия обо-
снованных решений на основе пространствен-
ной информации. Исследование Дж. Керски 
подчёркивает важность картографической 
грамотности в развитии навыков простран-
ственного мышления и географических зна-
ний [39]. Другая работа отмечает значимость 
навыков чтения карт в различных дисципли-
нах, включая географию, экологию и город-
ское планирование [40].

Также многочисленные исследования ак-
центируют внимание на важности развития 
навыков картографической грамотности у 
учащихся [41]. На наш взгляд, очень ценной 
является рекомендация о том, чтобы карто-
графическая грамотность была интегрирова-
на в общее развитие грамотности учащихся 
из-за широкого использования и обществен-
ной полезности карт [42]. Так как развитие 
картографической грамотности предполага-
ет как получение, так и предоставление ин-
формации, исследователями отмечается цен-
ность интерактивных методов обучения [43]. 

Интеграция географической и картогра-
фической грамотности улучшает понимание 
учащимися географического содержания, 
что приводит к более глубокому пониманию 
предмета [44]. Поэтому картографическая 
компетентность будущих учителей геогра-
фии будет позволять успешно сочетать гео-
графический контент с картографической 
грамотностью. 

В образовательных учреждениях кар-
тографическая грамотность признаётся 
ценным инструментом для улучшения про-
странственного мышления обучающихся 
и содействия их критическому пониманию 
тематических карт [45]. Кроме того, исполь-
зование картографической грамотности в 
качестве методологии обучения одобрено 
благодаря инновационному и эффективно-
му подходу к географическому образова-
нию [46]. При этом важна роль учителей гео-

графии в формировании картографической 
компетентности учащихся, так как учителя 
существенно влияют на развитие способно-
стей учащихся к чтению карт [28]. 

Также считается, что картографическая 
грамотность играет жизненно важную роль 
в поддержке подходов к социальным изме-
нениям, поскольку она позволяет людям кри-
тически анализировать и интерпретировать 
карты [42]. Понимание семиотики картогра-
фического дискурса имеет решающее значе-
ние для анализа визуальных и концептуаль-
ных аспектов карт [47]. Кроме того, большое 
значение имеет доверие к картам и их надёж-
ности, что подразумевает необходимость 
прозрачности и контекстуализации при при-
нятии картографических решений [48]. 

Новые технологии также играют роль в 
формировании картографической грамот-
ности, предлагая инновационные подходы 
к преподаванию и изучению географии [49]. 
Использование таких инструментов, как ин-
терактивные карты и цифровые технологии, 
революционизирует традиционные методы 
картографической грамотности [50]. Ри-
сование и интерактивные карты считаются 
стратегиями повышения картографиче-
ской грамотности среди детей и подрост-
ков [51]. В географическом образовании 
важно использование таких инструментов, 
как школьные атласы и электронные кар-
тографические онлайн-платформы, в обра-
зовании по географии [52; 53]. Эти ресурсы 
могут помочь учителям географии улучшить 
картографические навыки и знания учащих-
ся. Кроме того, использование трёхмерных 
картографических материалов считается 
ценным инструментом при преподавании 
физической географии и наук о Земле [54]. 

Таким образом, исследования карто-
графической грамотности утверждают её 
значение в географическом образовании, 
обращая внимание на необходимость эф-
фективных методов обучения и интеграции 
новых технологий для улучшения простран-
ственного понимания учащихся и навыков 
чтения карт.
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Чтение географических карт включает 
в себя сложный когнитивный процесс, ко-
торый объединяет различные навыки, такие 
как обработка изображений, пространствен-
ное понимание и интерпретация символов и 
легенд. Исследования показали, что навыки 
чтения карт имеют решающее значение как 
для образовательных, так и для практических 
целей [55]. Способность эффективно переме-
щаться по картам связана с активацией опре-
дёленных областей мозга, связанных в свою 
очередь с обработкой визуальных данных и 
пространственным познанием [56]. Способ-
ность читать географические карты – это 
многогранный навык, который включает в 
себя когнитивные процессы, такие как зри-
тельно-пространственное внимание, про-
странственное мышление и интерпретацию 
символов. Обучение и образовательные ме-
роприятия, направленные на развитие навы-
ков чтения карт, могут значительно улучшить 
пространственную осведомлённость людей, 
критическое мышление и когнитивный кон-
троль, в конечном итоге улучшая их способ-
ность ориентироваться и эффективно интер-
претировать географическую информацию.

Чтобы улучшить навыки чтения карт, 
крайне важно учитывать различные факто-
ры, которые могут повлиять на эти навыки. 
Исследования показали, что убеждения в са-
моэффективности играют решающую роль в 
академическом поведении и успеваемости 
[57]. Что касается конкретно чтения карт, 
в исследованиях изучались методы оценки 
навыков чтения карт с использованием от-
слеживания взгляда и моделирования байе-
совских структурных уравнений [58]. Кроме 
того, проверка навыков чтения карт посред-
ством занятий ориентированием была связа-
на с использованием навыков картографии 
и умственных процессов [55]. В заключение, 
понимание таких факторов, как убеждения в 
самоэффективности, передача отношения к 
чтению, влияние ИКТ, металингвистическая 
осведомлённость, использование цифровых 
инструментов в обучении и подходы к управ-
ляемому чтению, может способствовать раз-

работке эффективных стратегий улучшения 
чтения карт. 

Пространственное мышление (понима-
ние) является составной частью картогра-
фической компетенции, фундаментальным 
аспектом географического образования, в 
его развитии значительную роль играют гео-
пространственные технологии. Считается, 
что особенно важна для развития простран-
ственная информация. Например, до 80% 
решений в целях развития основаны на про-
странстве [59]. Критическое пространствен-
ное мышление является особенно важным 
для студентов-географов, и использование 
цифровых ресурсов может помочь в его раз-
витии. Кроме того, включение программ 
экологического образования и картографи-
рования сообществ может способствовать 
развитию географических навыков и про-
странственного мышления среди учащихся 
[16]. Таким образом, для развития картогра-
фической компетентности будущих учителей 
географии необходим многогранный подход. 
Это включает в себя использование учебни-
ков, реализацию стратегий активного обуче-
ния, использование цифровых инструментов 
для обучения и интеграцию программ эко-
логического образования. Обращаясь к этим 
аспектам, преподаватели могут эффективно 
повысить картографическую компетентность 
студентов-географов, готовя их к успешной 
карьере в своей области.

Национальный исследовательский со-
вет (NRC) США выступает за преподавание 
пространственного мышления в учебной 
программе K–12 [60]. Геопространственные 
технологии, такие как географические ин-
формационные системы (ГИС), имеют реша-
ющее значение для улучшения навыков про-
странственного мышления. Эти технологии 
не только помогают в развитии простран-
ственного мышления, но и поддерживают 
навыки географических исследований [61]. 

Кроме того, исследования показали, что та-
кие инструменты, как Google Earth, могут спо-
собствовать пространственному мышлению и 
развитию критических аналитических навы-
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ков у учащихся [62]. Педагоги играют важную 
роль в развитии пространственного мышления 
учащихся. Они поддерживают и расширяют 
пространственное мышление детей посред-
ством различных символических представ-
лений и навыков математической речи [63]. 
Кроме того, было обнаружено, что интегра-
ция геопространственных информационных 
технологий (GIT) в учебную программу спо-
собствует развитию пространственного мыш-
ления среди учащихся средних школ [64]. 

Пространственное мышление важно не 
только в географическом образовании, но и 
в других дисциплинах. Например, в области 
геолого-геофизических наук, для того чтобы 
стать профессиональным геологом, необхо-
димы навыки пространственного мышления 
высокого уровня [65]. Более того, исполь-
зование геопространственных технологий и 
расширенного пространственного мышле-
ния может быть полезным в гражданском 
образовании, особенно в веб-средах Кибер-
ГИС [66]. В целом пространственное мышле-
ние является важнейшим компонентом гео-
графического образования, и преподаватели 
разных уровней должны совершенствовать 
навыки пространственного мышления уча-
щихся посредством включения инструмен-
тов и методологий, которые способствуют 
пространственному мышлению и решению 
проблем в географическом контексте.

2. Определены наиболее исследованные 
проблемы по картографической компе-
тентности и эмпирические данные, полу-
ченные в рамках данной тематики

Картографическая компетентность сту-
дентов была предметом интереса в раз-
личных исследованиях. Российский ис-
следователь, доктор педагогических наук, 
профессор Т.С. Комиссарова разработала 
теоретические основы картографической 
подготовки учителей географии [67]. Она 
создала структурно-функциональную 
модель профессионально-методической 
картографической подготовки учителя 
географии. Структурными частями данной 
модели являются: специальная подготовка, 

картографические знания и методы обуче-
ния, профессиональная подготовка буду-
щих учителей.

Т. Назаренко с соавторами провели ис-
следование, посвящённое роли учителей гео-
графии в формировании картографической 
компетентности учащихся. В ходе исследо-
вания был проведён сравнительный анализ 
среди учеников, родителей и учителей гео-
графии для оценки картографических зна-
ний и навыков учащихся [28]. 

Аналогичным образом в другом иссле-
довании было изучено состояние навыков 
чтения карт у молодых людей посредством 
пользовательского исследования с участи-
ем школьников и студентов-географов, це-
лью которого было оценить их картографи-
ческие навыки с использованием топогра-
фических карт [68]. Кроме того, исследова-
ние обращает внимание на статус навыков 
чтения карт у молодых людей, особенно с 
учётом их ежедневного взаимодействия с 
картографическими технологиями. Эти ис-
следования проливают свет на важность 
оценки и повышения картографической 
компетентности обучающихся. Оценивая 
знания и навыки учащихся в чтении карт и 
понимании картографических концепций, 
учителя географии могут адаптировать ме-
тоды обучения для улучшения навыков уча-
щихся в этой области. 

Исследование В.Н. Носаченко показы-
вает, что профессиональный опыт будущих 
учителей географии заключается в разви-
тии географического и пространственного 
мышления через пространственное воспри-
ятие мира, овладение картографическими 
методами в географических исследованиях и 
преподавании географии, освоение принци-
пов ГИС-технологий, геоинформационного 
картографирования [69]. В образователь-
ном процессе высших учебных заведений 
личностно-ориентированное направление 
играет основную роль в формировании кар-
тографической компетентности будущих 
учителей географии. Из этого следует, что 
процесс формирования картографической 
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компетентности должен учитывать индиви-
дуальные особенности обучающихся. 

Эмпирические данные демонстрируют, 
что картографическая компетентность сту-
дентов вузов заключается в создании карто-
графических произведений различной сте-
пени сложности, их анализе и применении, 
использовании картографических источ-
ников, готовности и умении использовать 
комплекс знаний и навыков, приобретённых 
по картографическим дисциплинам при осу-
ществлении учебной и профессиональной 
деятельности [70]. При этом отмечается, что 
картографическая компетентность реали-
зуется через мотивацию, образовательные 
критерии, картографические навыки.

Согласно исследованиям, проведённым 
учёными из Карловского университета в 
Чехии, географические карты в настоящее 
время становятся самым популярным ис-
точником информации, поэтому развитие у 
студентов навыков чтения карт, рисования 
и картографирования является очень ак-
туальной проблемой [71]. По результатам 
опроса и интервью чешских учителей в ходе 
исследования были выделены три основных 
концептуальных типа учителей: «Навига-
торы», «Проблемно-ориентированные» 
и «Ресурсно-ориентированные» учителя. 
Основным выводом данного исследования 
стала необходимость использования ви-
зуальных инструментов в развитии навы-
ков учителей. Исследование, проведённое 
путём анкетирования 57 учителей школ из 
Нитранского и Тренчинского самоуправ-
ляющихся регионов (Словакия), а также 
19 студентов-географов показали, что учи-
теля и будущие учителя географии придают 
большое значение работе с картой, что до-
казывает доминирующую роль карты как 
средства приобретения картографической 
компетентности [72].

Исследования с помощью отслеживания 
движений глаз сыграли важную роль в по-
нимании того, как люди взаимодействуют 
с картами, выявив различия в стратегиях 
внимания и навигации между полами [73]. 

Движения глаз при чтении карт влияют на 
точность и эффективность действий людей 
[58]. Новички и опытные пользователи карт 
демонстрируют различные модели внима-
тельного поведения при интерпретации 
карт, что подтверждает важность опыта 
и обучения для развития навыков чтения 
карт [68]. Преподаватели исследовали ин-
новационные методы обучения, такие как 
использование цифровых карт связей, что-
бы улучшить навыки критического чтения 
и когнитивные способности учащихся при 
интерпретации карт [74]. Кроме того, было 
обнаружено, что использование инстру-
ментов картографической визуализации и 
метакогнитивных стратегий улучшает по-
нимание и сохранение памяти учащихся в 
процессе чтения карт [75]. 

Картографическая компетентность – это 
многомерная область, которая включает в 
себя различные факторы, имеющие решаю-
щее значение для людей, желающих научить-
ся читать и интерпретировать карты. Иссле-
дования выявили значимость таких факторов, 
как личностные особенности обучающихся, 
характеристики карт, содержание учебных 
материалов в формировании картографи-
ческой компетентности [28; 32; 41]. Умение 
критически мыслить, применять стратегии 
решения задач, владеть картографическими 
знаниями и эффективно взаимодействовать 
с объектами карты являются важными ком-
понентами развития картографической ком-
петентности учащихся [32; 41]. Кроме того, 
включение комплексного картографического 
материала в образовательные ресурсы, такие 
как учебники, играет крайне важную роль в 
развитии картографических навыков [32].

Понимание картографии имеет решаю-
щее значение не только в географии, но и в 
различных дисциплинах, где чтение карт и 
пространственная интерпретация являются 
важными навыками. Так, связь между про-
фессиональной компетентностью и карто-
графическими навыками обнаруживалась 
в контексте программ обучения различ-
ным профессиям, например туризму [76]. 
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Это подтверждает важность интеграции 
картографического обучения в образова-
тельные программы для повышения общей 
компетентности будущих специалистов в 
эффективном использовании карт в своих 
областях.

Исследования по картографической 
компетентности углубились в когнитив-
ные процессы, связанные с приобретением 
пространственных знаний посредством из-
учения маршрутов и картографических карт 
[77]. Кроме того, развитие картографиче-
ских компетенций изучалось в контексте 
академического образования с упором на то, 
чтобы сделать геопространственные данные 
доступными для пользователей для лучшего 
понимания и анализа [78]. Это подтверждает 
развивающийся характер картографическо-
го образования, отвечающего требованиям 
современных геопространственных техно-
логий и методов анализа данных.

Таким образом, исследование картографи-
ческой компетентности акцентирует внимание 
на важности учёта личных, образовательных 
и профессиональных факторов в формирова-
нии способностей людей эффективно интер-
претировать и использовать карты. Интегри-
руя картографическое обучение в образова-
тельные программы и уделяя особое внимание 
развитию критического мышления и навыков 
чтения карт, люди могут повысить свою карто-
графическую компетентность для различных 
приложений в разных дисциплинах.

Эмпирические данные, полученные в ходе 
исследований по картографической компе-
тенции предоставляют ценную информацию 
об оценке картографической компетентно-
сти студентов. Определив сильные стороны 
и области для улучшения картографических 
навыков учащихся, преподаватели смогут 
лучше поддерживать их обучение и развитие 
в этой важной области.

3. В результате исследования определе-
ны существующие в научном знании пробе-
лы и наиболее перспективные направления 
дальнейших исследований в области кар-
тографической компетентности

Во-первых, в существующей литературе 
недостаточно отражены новейшие тенденции 
в дизайне учебных и методических материа-
лов по картографии. Однако за последние де-
сятилетия в силу влияния мощной цифрови-
зации и относительной доступности больших 
данных, прикладная картография преврати-
лась в одну из быстроразвивающихся отрас-
лей, где применяются новейшие технологии. 
В связи с этим должны были динамично ме-
няться учебные программы по картографии. 
Д. Фейрберн отмечает, что дизайн учебных 
программ по картографии должен быть гиб-
ким и достаточно инновационным, чтобы 
справиться с более многочисленными и более 
интегрированными темами [79].

Во-вторых, картографическими услуга-
ми пользуется множество разнонаправлен-
ных учреждений от муниципальных до об-
разовательных. Поэтому нет единого пони-
мания вопроса, какими картографическими 
компетенциями должны обладать выпускни-
ки вузов. Что касается будущих учителей ге-
ографии, также возникают затруднения ка-
сательно их картографических знаний и на-
выков, так как в учебных программах обще-
образовательных школ раздел картографии 
дополнен основами ГИС. В казахстанских 
учебных программах школ предусмотрено 
использование картографических знаний 
и навыков по всем разделам школьной гео-
графии. Исследователи также обращают 
внимание на взаимосвязь картографическо-
го образования с другими географическими 
дисциплинами [79]. В этой связи необходи-
мо исследовать содержание вузовских про-
грамм по картографии и геоинформатике на 
предмет формирования востребованных в 
современной школе картографических ком-
петенций. 

В-третьих, любая быстроразвивающая 
отрасль науки и техники требует постоянной 
актуализации образовательного контента. 
Онлайн-платформы предлагают всё новые и 
актуальные профессиональные курсы, бла-
годаря которым выпускники вузов могут в 
дальнейшем дополнять знания, необходи-
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мые в их профессиональной деятельности. 
Поэтому особенно актуальными становятся 
электронные обучающие программы и массо-
вые открытые онлайн-курсы по картографии. 
В существующей литературе недостаточно 
освещена проблема создания электронных 
обучающих программ для повышения карто-
графической компетенции географов. 

Обсуждение и выводы
Современная картография прочно вошла 

в повседневную жизнь каждого человека, 
который использует электронные гаджеты. 
Поэтому изучение картографии и форми-
рование картографических навыков стано-
вятся важным элементом обучения в школе 
и вузах. Изучение картографии в современ-
ном мире выходит за рамки традиционного 
понимания методов картографии и включает 
современные формы выражения, такие как 
мультимедийная картография [80]. Обще-
известно, что с давних времён в академиче-
ских кругах картография служит ценным 
исследовательским методом для изучения 
различных объектов [81; 82]. Это подтверж-
дает универсальность картографии как ин-
струмента визуализации и анализа сложных 
данных и концепций. Кроме того, более ран-
ние исследования подчёркивали междисци-
плинарный характер картографии, где пере-
секаются когнитивные и психофизические 
исследования, соединяя эпистемологию, 
познание и информатику [83]. Актуальность 
картографии распространяется и на теорию 
образования и исследования, где она ис-
пользуется для отражения растущей слож-
ности социальных систем [84].

В целом исследования в области карто-
графии изучают инновационные методы, 
такие как аудиовизуальная картография и 
тактильная эмпатия при просмотре карт, 
обращая внимание на развивающийся ха-
рактер этой области и её междисциплинар-
ное применение [85; 86]. Таким образом, 
объединяя технологические достижения и 
разнообразные точки зрения, картография 
остаётся динамичным и важным инстру-

ментом для исследований и анализа в раз-
личных областях. Данное обстоятельство 
требует более тщательного подхода к ди-
зайну образовательного контента для школ 
и вузов. В связи с этим очень важно вне-
дрить в систему подготовки учителей гео-
графии новые практикоориентированные 
дисциплины с охватом новых тенденций 
развития картографии.

Современная картография стала цифро-
вой дисциплиной, которая неразрывно свя-
зана с географическими информационными 
системами (ГИС). Уже проведено значитель-
ное количество исследований, демонстри-
рующих возможности ГИС и связанных с 
ними геопространственных инструментов 
улучшить формирование пространственно-
го мышления, начиная со школьного и закан-
чивая высшим образованием [87–95]. Инте-
грация ГИС в образовательные учреждения, 
особенно на уроках географии в средней 
школе, была темой, представляющей интерес 
для академических исследований. Так, был 
проведён опрос преподавателей географии и 
учащихся с целью оценки перспектив изуче-
ния ГИС в средних школах, проливающий 
свет на важность понимания потребностей 
и опыта как учителей, так и учащихся [96]. 
В другой работе акцентируется внимание на 
необходимости изучения того, как взаимо-
действие студентов с ГИС может улучшить 
географическое образование [94]. Исследо-
вание [97] выявило широкое использование 
практических занятий в качестве методов 
оценки на курсах ГИС в различных учрежде-
ниях, что указывает на практический подход 
к оценке обучения студентов. 

Более ранняя работа демонстрирует, что 
полевые исследования и исследования с ис-
пользованием ГИС положительно влияют на 
отношение учащихся и позволяет получать 
концептуальные знания в области экологи-
ческого образования [98]. Исследования, 
проведённые в средней школе Комстока в 
Мичигане с внедрением в учебный процесс 
различных заданий (рисование мысленных 
карт, создание контурных линий модельных 
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ландшафтов, построение 3D-ландшафтов 
на основе топографических карт и др.), по-
казали, что практические занятия, ориен-
тированные на учащихся, с применением 
геопространственных технологий улучшают 
качество обучения учащихся [95]. В ходе ис-
следования с 35 студентами бакалавриата, 
изучающими онлайн-курсы по основам гео-
графической информатики и технологий, 
было выяснено, что, взаимодействуя с ГИС, 
они разрабатывают стратегии для выполне-
ния различных пространственных задач [89].  
Таким образом, полученные целым рядом 
исследователей эмпирические данные до-
казывают потенциал практических занятий 
с ГИС для улучшения результатов обучения. 

Заключение
В целом на основании обзора исследова-

ний можно заключить, что несмотря на су-
ществующие проблемы формирования кар-
тографической компетентности и внедрения 
практикоориентированного обучения на 
основе ГИС-технологий в образовательных 
учреждениях, такие как ограничения фи-
нансирования и аппаратные ограничения, 
растёт признание важности участия студен-
тов и практической деятельности в улучше-
нии опыта обучения. Решая эти проблемы и 
используя эффективные стратегии обуче-
ния, преподаватели могут максимизировать 
преимущества ГИС при обучении студентов 
пространственным концепциям и формиро-
вании картографической компетентности.

Вышесказанное позволило нам сформу-
лировать следующие перспективные направ-
ления дальнейших исследований в области 
картографической компетентности:  

1. изучение психолого-педагогических 
условий формирования картографической 
компетентности будущих учителей геогра-
фии с учётом быстроменяющегося образо-
вательного контента;

2. исследование влияния картографиче-
ских навыков и пространственного мышле-
ния на интеллектуальное развитие личности;

3. исследования, направленные на соз-
дание оптимального дизайна учебных про-
грамм и обучающих программ по картогра-
фии и ГИС. 

В образовательных программах подготов-
ки учителей географии следует предусмо-
треть возможности увеличения количества 
практических занятий по картографическим 
дисциплинам и ГИС. Оснащённые учебные 
ГИС-лаборатории в вузах могут стать об-
разовательной площадкой для проведения 
практических занятий для студентов, а так-
же курсов повышения квалификации для 
учителей школ. 
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