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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. Субъектная позиция студента рассматривается в исследовании как систе-
ма личностного выбора устойчивой стратегии поведения, которая прослеживается в отно-
шении студента к процессу и результатам обучения и связывает его учебную деятельность 
с перспективами профессионального будущего. Целью исследования является выявление 
ресурсов и проблем на этапе профессионального обучения в зависимости от субъектной по-
зиции студента. Субъектная позиция студента рассматривается через его отношение к 
учебной деятельности, через его достижения на этапе профессионального обучения и через 
выражение готовности к профессиональной деятельности. В основе исследования лежит 
опрос студентов 20 российских вузов. Респондентами стали 1056 студентов. Наиболее 
выраженной позицией современных студентов является прагматическая, её придержива-
ется большинство студентов бакалавриата и магистратуры. Наиболее успешны в обра-
зовательной среде студенты, занимающие интеллектуально-творческую позицию, у них 
широкий спектр достижений, они готовы тратить свои интеллектуальные ресурсы на 
профессиональное обучение, отрицательно относятся к различным формам имитации об-
учения, наиболее уверены в своём профессиональном будущем. Студенты с прагматической 
субъектной позицией в основном успешны, могут решать возникающие в процессе обучения 
проблемы, проявляют готовность к профессиональной деятельности. Студенты с созер-
цательной позицией несмотря на успешное в целом обучение проявляют неуверенность в 
профессиональном будущем. Студенты с имитационной субъектной позицией – самая 
проблемная группа. Эти студенты с трудом справляются с учебной деятельностью, про-
блемны, слабо ориентированы на достижения в других сферах деятельности, Исследование 
доказывает: субъектная позиция студента является существенным фактором, который 
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влияет на процесс и результат профессионального обучения в вузе. Исходя из существую-
щих типичных субъектных позиций можно и нужно подбирать средства и методы обуче-
ния, которые позволят актуализировать ресурсы и минимизировать проблемы профессио-
нальной подготовки.

Ключевые слова: студент, субъектная позиция, стратегия поведения, отношение к об-
учению, успешность профессионального обучения 
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в России. 2023. Т. 33. № 5. С. 9–30. DOI: 10.31992/0869-3617-2024-33-5-9-30
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Abstract. The student’s subjective position as a system of personal choice of a sustainable 
behavior strategy, which can be traced in the student’s attitude to the learning process and 
results and connects his educational activities with the prospects of his professional future. The 
purpose of the study is to identify resources and problems at the learning stage depending on 
the student’s subjective position. The student’s subjective position is considered through his or 
her attitude to educational activities, through his or her achievements at the stage of learning a 
profession and through his or her expression of readiness for professional activity. The study is 
based on a survey of students from 20 Russian universities. The respondents were 1056 students. 
The most pronounced position of modern students is pragmatic; it is adhered to by the major-
ity of undergraduate and graduate students. The most successful students in the educational 
environment are those who take an intellectually creative position; they have a wide range of 
achievements, they are ready to spend their intellectual resources on learning, have a negative 
attitude towards various forms of imitation of learning, and are most confident in their pro-
fessional future. Students with a pragmatic subject position are generally successful, can solve 
problems that arise during the learning process, and show readiness for professional activity. 
Students with a contemplative position, despite generally successful studies, show uncertainty 
about their professional future. Students with an imitation subject position are the most prob-
lematic group. These students have difficulty coping with educational activities, are problem-
atic, and are poorly oriented toward achievements in other areas of activity. The study proves 
that the student’s subjective position is a significant factor that influences the process and result 
of higher education. Based on existing typical subject positions, it is possible and necessary to 
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select means and methods of training that will make it possible to update resources and mini-
mize educational problems.

Keywords: student, student’s subjective position, behavior strategy, attitude to learning, success 
in learning a profession

Cite as: Emelyanova, I.N., Teplyakova, O.A., Teplyakov, D.O. (2024). The Student’s Subjective 
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Введение
Современный этап развития высшей шко-

лы актуализирует проблему отношения сту-
дента как субъекта учебной деятельности к 
процессу и результату обучения. Студент, 
являясь субъектом учебной деятельности, 
вступает во взаимодействие с образователь-
ной средой, которая в рамках конкретного 
вуза создаёт условия для обеспечения про-
фессиональной подготовки. 

Студент должен добросовестно выполнять 
требования вуза, получаемые от педагогов за-
дания, успешно осваивать образовательную 
программу. Данные обязанности обучающе-
гося закреплены в статье 43 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Фе-
дерации». В реальной практике успешность 
учебной деятельности студента может быть 
более или менее продуктивной и зависит от 
множества факторов: от качества среды, от 
качества образовательных программ, от ме-
тодов и технологий обучения и др. 

Существенное значение имеет также по-
зиция студента по отношению к учебно-про-
фессиональной деятельности в целом и со-
бытиям, происходящим в образовательной 
среде в отдельности. Студент может активно 
творчески осваивать образовательную сре-
ду; прагматически отбирать то, что считает 
полезным; отстранённо-созерцательно на-
блюдать за происходящим, проявляя мини-
мальную активность; имитировать включён-
ность в образовательный процесс.

Знание субъектной позиции студента по-
зволит грамотно организовать процесс об-
учения с учётом сильных и слабых сторон 
той или иной позиции, корректировать фор-

мирование субъектной позиции студента на 
различных этапах обучения.

Предмет исследования: влияние субъект-
ной позиции студента на успешность про-
фессионального обучения.

Цель исследования: выявление ресурсов 
и проблем на этапе профессионального обу-
чения в зависимости от субъектной позиции 
студента.

Обзор литературы
Студенческий период – это переход от 

юности к взрослости (зрелости). Одним из 
ключевых качеств зрелой личности является 
становление её субъектом своей деятельно-
сти. Позиция – одна из принципиально важ-
ных характеристик личности как субъекта, 
которая обусловливает систему связей лич-
ности с окружающей действительностью. 

Субъектная позиция рассматривается ис-
следователями с различных аспектов: с по-
зиции ценностей, отношений, деятельности, 
особенностей личности. Рассмотрим обо-
значенные аспекты.

Субъектная позиция – система отно-
шений человека к миру и в мире

Субъективность в определении В.И. Сло-
бодчикова и Е.И. Исаева – это исходное на-
чало в человеке, его родовая специфика, то, 
что лежит в основе его бытия и отличает его 
способ жизни от всякого другого. Субъек-
тивность входит в состав реальных жизнен-
ных процессов и в силу этого выступает не 
как отношение к действительности, а как от-
ношение в самой действительности [1]

Субъектная позиция, по утверждению 
С.Н. Бегидовой и Т.Н. Поддубной, являет-
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ся индикатором взаимодействия внешнего и 
внутреннего, социального и индивидуально-
го в человеке [2]. Н.М. Борытко, О.А. Мац-
кайлова определяют субъектную позицию 
обучающегося как систему осознанных до-
минирующих «отношений к содержанию, 
процессу и перспективам применения пре-
подаваемого материала» [3, с. 38]. В основе 
этого отношения лежит сложный процесс 
самоидентификации личности к учебно-
профессиональной деятельности, оценка 
возможности самореализации, самоутверж-
дения саморазвития.

Отношение к учебной деятельности, по 
мнению О.А. Ворониной, отражается в субъ-
ектной позиции принятия или непринятия 
тех или иных компонентов учебной деятель-
ности, что во многом определяется общей 
жизненной стратегией обучающегося на том 
уровне, на котором такая стратегия в дан-
ный момент сформирована [4].

На этапе студенческого возраста умест-
но говорить о профессионально-субъектной 
позиции. В определении А.М. Трещева – это 
устойчивая, сложно структурированная си-
стема отношений к самому себе и к другим 
как к субъектам деятельности, в которой про-
исходит поддержание воспроизводства себя 
как автора собственного бытия в мире [5].

Рассматривая субъектную позицию через 
систему отношений, которые личность вы-
страивает, взаимодействуя с миром, авто-
ры единодушно связывают её с осознанием 
себя в жизни в целом. Отношение в контек-
сте субъектной позиции – это не просто та 
или иная точка зрения, а оценка ситуации в 
контексте значимых для жизнедеятельности 
задач.

Субъектная позиция как выражение 
ценностного способа жизни

В основе субъектной позиции лежит си-
стема ценностей. Так, К.А. Абульханова-
Славская определяет позицию как «обоб-
щённый, установленный на основе само-
определения по отношению к объективным 
условиям, обстоятельствам ценностный спо-
соб жизни личности» [6, с. 15].

Ценности первичны по отношению к по-
зиции. Позиция, по сути дела, проводит в 
жизнь ценности, при этом ценность не де-
кларируется, «а живёт, реализует свой по-
тенциал» [2, с. 18]. Позиция не может сфор-
мироваться при отсутствии системы ценно-
стей. Позиция и утверждает то, что значи-
мо для личности. Ценности эмоционально 
окрашивают субъектную позицию, опреде-
ляют эмоционально-смысловое [7], эмоци-
онально-чувственное отношение личности 
к интересующей её сфере [8]. Исследования 
Т.А. Ольховой доказывают, что развитие 
субъектной позиции студента сопровожда-
ется расширением спектра его ценностного 
отношения к обучению [9].

Формирование субъектной позиции осо-
бенно важно в период студенчества, потому 
что она формируется как профессиональ-
но-субъектная позиция. В период обретения 
профессии у студентов меняются ценност-
ные ориентиры: отношение к миру, окружа-
ющим, самим себе. Поэтому закономерно, 
что формируемые ценности напрямую влия-
ют на позицию и определяет качество вхож-
дения в профессию [10].

Таким образом, позиция определяет цен-
ностно значимый для личности способ жиз-
недеятельности. Следовательно, формируя 
и развивая субъектную позицию, необходи-
мо делать акцент на системе ценностей.

Субъектная позиция как проявление ак-
тивности в деятельности 

Субъект, по Б.Г. Ананьеву, имманентно 
активен, свою активность он проявляет в 
деятельности. Более того, превращение че-
ловека из объекта в субъект осуществляется 
лишь посредством деятельности, в которой 
реализуются те или иные социальные функ-
ции человека [11]. 

Активность как функциональное про-
явление личности, по К.А. Абульхановой-
Славской, заключается в упорядочивании 
и структурировании деятельности самим 
субъектом по своим параметрам. Как пра-
вило, личность не укладывается в готовую 
структуру, она строит собственную систему 
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деятельности, в которую включены социаль-
ные и профессиональные требования [6].

Проявляя активность в той или иной сфе-
ре деятельности, личность утверждает саму 
себя. Субъектная позиция личности, как от-
мечает Р.М. Гаранина, – феномен, детермини-
рующий самоактивность, индивидуальность, 
суверенность, положительную динамику 
саморазвития, самовоспитания, самообуче-
ния и самореализации [12]. Ю.В. Зарецкий,  
В.К. Зарецкий и И.Ю. Кулагина указыва-
ют, что субъектная позиция, проявляясь 
как активное отношение к осуществляемой 
деятельности, является тем внутренним ре-
сурсом, который помогает личности разви-
ваться [13]. 

Субъектная позиция студента находит 
выражение в самоорганизации, самокон-
троле, грамотно расставленных приорите-
тах [14]. О сформированности субъектной 
позиции студента, по мнению А.А. Деркач, 
свидетельствует осознание цели деятельно-
сти, ответственность за её реализацию, адек-
ватность в оценке своих способностей и до-
стижений; готовность к самостоятельному 
выбору и принятию решения на всех этапах 
профессиональной подготовки [15]. 

Таким образом, являясь ценностным от-
ношением к жизни, субъектная позиция 
выражается в активности, которую лич-
ность проявляет в конкретной деятельности. 
Субъектная позиция студента раскрывается 
в профессионально-ориентированной дея-
тельности.

Субъектная позиция как проявление 
уникальности, неповторимости личности

Р.М. Гаранина характеризует субъектную 
позицию как уникальное личностное обра-
зование и определят её «как индивидуально-
оригинальное, самоформируемое внутрен-
нее качество, которое в своих проявлениях 
неповторимо, уникально и исключительно» 
[12, с. 68].

Поддерживая идею уникальности и «ин-
дивидуального своеобразия субъектной по-
зиции», В.В. Ковров предлагает учитывать её 
при моделировании и проектировании ин-

дивидуально-личностного профессиональ-
но-образовательного маршрута [16, с. 25]. 
Многие исследования подчёркивают роль 
отношений в образовательном процессе, 
что приводит к высокому спросу на оценку 
отношений для планирования комплексных 
стратегий обучения [17].

Хэ Вэньхуэй,  исследуяэмоциональный 
опыт студентов во время обучения, который 
формирует уникальную субъектную пози-
цию, пишет: «Студенты постоянно сталкива-
ются с множеством субъективных чувств на 
протяжении всего процесса обучения, что не 
только формирует весь их образовательный 
путь, но и фундаментально способствует са-
моопределению и человеческому существо-
ванию» [18]. 

Не исключая уникальности каждой субъ-
ектной позиции, авторы предпринимают 
попытки выделить типичные субъектные 
позиции. Так, С.А. Гильманов выделяет та-
кие типы субъектных позиций студента, как 
«субъект учебных взаимодействий», «субъ-
ект решения задачи», «субъект учебной де-
ятельности», «субъект профессионального 
образования» [19, с. 220]. Он утверждает, 
что субъектная позиция актуализирует ин-
тенции и ресурсы личности, характеризу-
ется присвоением человеком определённой 
роли, проявляется в установлении устойчи-
вого поведенческого комплекса.

Субъектная позиция каждой отдельной 
личности имеет своеобразие, при этом под-
даётся типологизации. Знание типичных 
поведенческих комплексов, обусловленных 
сформированной позицией, позволит гра-
мотно строить педагогический процесс. 

Субъектная позиция как стратегия по-
ведения

Успешность профессионального обу-
чения во многом определяется стратегией 
поведения, которой привычно следует лич-
ность. Исследование успешных стратегий, 
вытекающих из субъектной позиции, про-
ведённое Н.Н. Матвеевой, показало, что 
более быстрое и целенаправленное профес-
сиональное становление личности студента 
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происходит, если его позиция направлена 
«на карьерный рост и достижение успеха в 
жизни через свою профессионально-трудо-
вую деятельность» [20, с. 41].

Эффективная стратегия во многом опре-
деляется способностью обучающихся к 
саморегулированию на основе постановки 
продуктивных целей. Такие обучающиеся, 
как правило, следят за прогрессом, по мере 
выполнения задания корректируют раз-
работанные стратегии, распределяют своё 
время и ресурсы таким образом, чтобы по-
лучить желаемый результат [21; 22].

Сравнивая успешные и неуспешные стра-
тегии, П.А. Амбарова и Г.Е. Зборовский 
пришли к выводу, что успешной стратегией 
является мотивационная и когнитивная го-
товность студента к обучению в вузе, кото-
рая сопровождается расширением спектра 
дополнительного образования, в том числе 
получением практических навыков, необхо-
димых для профессиональной деятельно-
сти. К деструктивной стратегии они отнесли 
имитационную стратегию, к которой также 
прибегает часть студентов [23].

Субъектная позиция как формирующа-
яся и развивающаяся система 

Субъектная позиция, являясь достаточно 
устойчивой системой, поддаётся определён-
ной корректировке и развитию в процессе 
профессионального обучения. Развивается 
субъектная позиция в процессе взаимодей-
ствия преподавателей вуза и студентов через 
разъяснение студентам важности предстоя-
щей профессиональной деятельности, вклю-
чение студентов в процесс целеполагания, 
планирования, проектирования, моделирова-
ния, анализ деятельности; создание ситуаций 
выбора и принятия решения, организацию 
социальных и профессиональных проб [24]. 

На развитие субъектной позиции, по мне-
нию А.В. Гвоздевой, можно влиять через 
стимулирование активности, рефлексию, 
качество предметной подготовки [25]. Эф-
фективным средством развития субъект-
ной позиции, как показывают исследования 
С.А. Лобанова, являются активные методы 

обучения, создающие условия для проявле-
ния самостоятельности в решении образова-
тельных задач [26]. Исследования А.А. Бара-
нова и А.С. Сунцовой показывают, что одним 
из ресурсов формирования субъектной по-
зиции являются профессиональные пробы, 
которые дают опыт принятия решений в про-
фессионально значимых ситуациях [27, с. 46].

Исследователи проводят формирующие 
эксперименты и оценивают изменения по-
зиции и отношения учащегося к процессу 
учёбы в зависимости от методов обучения. 
Так, турецкие исследователи, изучая влия-
ние методов активного онлайн-обучения и 
очного обучения на отношение к обучению, 
выявили, что «онлайн-обучение, в котором 
используются активные методы обучения, 
положительно повлияло на отношение уча-
щихся к обучению и уменьшило их избегание 
обучения» [28].

 Сиксия Лю, исследуя принципы игры и 
влияние геймификации на повышение вовле-
чённости учащихся и улучшение результатов 
обучения, выявила, что участники экспери-
ментальной группы, где использовалась гей-
мификация, имели более высокий уровень 
вовлечённости по сравнению с участниками 
контрольной группы. Кроме того, участники 
экспериментальной группы превзошли своих 
коллег из контрольной группы по оценке зна-
ний и навыков [29]. Геймификацию как стра-
тегия мотивации студентов вузов исследова-
ла также Лидия Агиар-Кастильо и др. [30].

Проблемы обучения, по мнению Р.В. Ов-
чаровой и Н.С. Трофимовой, во многом об-
условлены несформированностью субъект-
ной позиции. Это проявляется в неспособ-
ности студентов принимать адекватно себя 
и других, неумении осмыслить свой опыт, 
переживании эмоционального дискомфор-
та, перекладывании ответственности за про-
блемы на внешние обстоятельства, стремле-
нии уйти от проблем, впечатлительности и 
пессимистичности в оценке перспектив [31]. 
В исследованиях Е.Л. Перченко и Т.В. Гуди-
ной выявлено стремление студентов пере-
ложить ответственность и контроль за ре-
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зультаты учебной деятельности на препода-
вателей, несформированность способности 
самостоятельно осмысливать информацию, 
слабое владением способами разрешения 
проблем, что в конечном счёте приводит к 
дезадаптации и низкой успеваемости [32]. 

Необходимым условием формирования 
субъектной позиции студентов на этапе про-
фессионального обучения Н.С. Скрыпник 
называет педагогическую поддержку, кото-
рая проявляется в создании благоприятных 
условий для развития и саморазвития лич-
ности, раскрытия и реализации её способно-
стей (в широком смысле), а также в помощи 
педагога в решении конкретных проблем, 
возникающих у студента в области обучения 
(в узком смысле) [33]. Моник Ландберг, ис-
следуя формирование позитивного отноше-
ния у учащихся к обучению, отмечает, что 
образ мышления педагогов очень важен для 
формирования субъектной позиции. Педа-
гоги влияют на своих учеников и передают 
им образ мышления [34]. 

Сформированная субъектная позиция, 
по М.Р. Битяновой и Т.В. Бегловой, – это 
«продукт» как собственной работы души 
и ума развивающегося человека, так и тех 
взрослых, которые создают ему условия 
для развития. Продуманная система педа-
гогической деятельности, направленная на 
развитие субъектной позиции учащихся – 
основное и необходимое условие её форми-
рования [35].

Субъектная позиция – развивающаяся 
система, на которую оказывает влияние об-
разовательная среда в совокупности органи-
зованного педагогического сопровождения, 
стимулирования активности личности. 

В нашем исследовании субъектная пози-
ция студента в контексте профессиональ-
ного обучения рассматривается как система 
личностного выбора устойчивой стратегии 
поведения, которая связывает учебную дея-
тельность с перспективами профессиональ-
ного будущего и проявляется в отношении 
к процессу и результатам обучения. Успеш-
ность профессионального обучения пред-

ставляет собой сочетание характеристик 
овладения студентами профессиональным 
знанием и личностной готовностью к про-
фессиональной деятельности.

Наше исследование ориентировано на вы-
явление зависимости успешности обучения 
от субъектной позиции студента. Успешность 
обучения в вузе мы рассматриваем через:

•  достижения в учебной и внеучебной де-
ятельности (в процессе обучения в вузе сту-
дент демонстрирует прежде всего учебную 
успешность, но кроме этого есть множество 
сфер: спорт, культура, творчество и т. д.); 

•  отношение к обучению (стремление по-
лучить качественное образование, отказ от 
каких-либо форм имитации обучения); 

•  уверенность в профессиональном бу-
дущем (уверенность как оценка себя в каче-
стве будущего специалиста).

Материалы и методы
В основе исследования лежит опрос сту-

дентов 20 российских вузов. В опросе приня-
ли 1056 студентов. Исследование проводи-
лось в 2023–2024 гг. Изучение генеральной 
совокупности респондентов проводилось 
в форме онлайн-опроса путём стихийной 
выборки. Ссылка на Googlе-форму направ-
лялась преподавателям вузов с просьбой 
проинформировать студентов о проведении 
исследования. Преподаватели объясняли, 
что участие в анкетировании является ано-
нимным и добровольным, а результаты не-
обходимы для научного исследования, а не 
для администрации вуза. Цель опроса за-
ключалась в том, чтобы выявить зависимость 
от субъектной позиции студентов таких 
факторов, как результаты обучения и субъ-
ективное выражение готовности студента 
к профессионально деятельности. Метод 
был выбран, исходя из его экономичности, 
независимости от пространственных и вре-
менных ограничений, доступности широкой 
аудитории студентов российских вузов, ано-
нимности для онлайн-респондентов. 

Среди вузов можно выделить следую-
щие особенности правового статуса: два 
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вуза наделены специальным правом по ут-
верждению собственных образовательных 
стандартов по программам высшего обра-
зования (МГИМО, РАНХиГС); четыре вуза 
имеют статус федеральных университетов 
(КФУ, СФУ, БФУ им. И. Канта, СВФУ им. 
М.К. Амосова), один университет имеет ста-
тус национального исследовательского уни-
верситета (ЮУрГУ (НИУ)). Также из 20 ис-
следованных вузов 9 являются участниками 
программы «Приоритет-2030». Общий пере-
чень вузов представлен в Приложении. 

Достоверность результатов обеспечена 
за счёт большого количества респондентов 
и широкой географии вузов, студенты ко-
торых приняли участие в опросе. Выборка 
имеет определённые ограничения: резуль-
таты более применимы к группе студентов, 
ответивших на вопросы анкеты, чем ко всей 
генеральной совокупности студентов в Рос-
сийской Федерации. 

Авторы ставили целью изучить влияние 
субъектной позиции студентов на достиже-
ния в учебной и иной деятельности, на уверен-
ность в профессиональном будущем. В связи 
с этим опрашивались студенты только очной 
формы обучения, для которых учёба явля-
ется основной деятельностью, и чья профес-
сиональная деятельность ещё не началась. 
Студенты очной формы обучения составляют 
одну возрастную группу, поэтому в анкете 
отсутствовал вопрос о возрасте респонден-
тов. Однако, с целью проверки гипотезы о 
различии субъектной позиции бакалавриата 
и магистратуры, в анкету был включён вопрос 
для стратификации выборки по данному кри-
терию. Влияние пола на субъектную позицию 
студентов не входило в цели исследования, и 
может быть изучено в дальнейших исследова-
ниях субъектной позиции.

Студентам предлагалось ответить на во-
просы в Google-форме, данные автоматиче-
ски собирались в Google-таблицу. Получен-
ные данные обрабатывались с помощью при-
менения статистических методов выявления 
взаимосвязи между категориальными пере-
менными, в программе Excel, посредством 

выявления корреляции субъектной позиции 
студентов с другими ответами, определяю-
щими качество профессиональной подго-
товки: учебной успешности, проблемности, 
достижений студентов, использования раз-
личных видов имитаций и отношения к их 
использованию, готовности включаться в 
профессиональную деятельность после за-
вершения вузовского обучения.

По итогам исследования сделаны выводы, 
позволяющие определить основные трен-
ды по сопровождению студентов, имеющих 
различные субъектные позиции.

Результаты исследования
В наших теоретических исследованиях мы 

выделили 4 основные субъектные позиции 
студентов в зависимости от сфер активно-
сти личности в обучении по классификации 
И.Н. Емельяновой: интеллектуально-твор-
ческая, прагматическая, созерцательная, 
имитационная [36]. Основанием для выделе-
ния этих позиций стала интеллектуальная и 
деятельностная активность студентов, кото-
рую они проявляют в процессе обучения. 

Для того чтобы определить позицию 
студентов, мы предложили им выбрать из 
предложенных характеристик ту, которая в 
большей степени характеризует его отноше-
ние к университету.

1. Для меня университет – это место, 
где я получаю опыт интеллектуальной де-
ятельности, рассуждаю, делюсь мыслями, 
учусь разбираться в глобальных проблемах 
современности, получаю удовольствие от 
интеллектуального общения, испытываю 
радость от творчества и интеллектуаль-
ных побед, получаю важную для меня оценку 
моих интеллектуальных способностей. 

Мы охарактеризовали такую позицию как 
интеллектуально-творческую, субъектная 
активность личности направлена на процесс 
и результат интеллектуальной деятельности. 

2. Для меня университет – это место, 
где я учусь быть успешным, приобретаю на-
выки работы с людьми, учусь работать в 
команде, решаю реальные жизненные пробле-
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мы, приобретаю нужные связи и знакомства, 
становлюсь лидером среди сверстников, по-
лучаю дивиденды от достижений и побед.

Мы характеризовали эту позицию как 
прагматическую. Доминирует в данной по-
зиции субъектная активность, связанная с 
решением конкретных задач, проблем, до-
стижением личного успеха.

3. Для меня университет – это место 
эмоционально-значимого общения, где я ощу-
щаю свою уникальность и непохожесть на 
других, пытаюсь обрести внутреннюю гар-
монию, ищу смысл жизни, встречаю близких 
мне по духу людей, получаю удовольствие и 
разочарования от духовного самопознания, 
переживаю жизненно важные уроки.

Мы охарактеризовали позицию как созер-
цательную. Субъектная активность студен-
та направлена на свой внутренний мир лич-
ности, переживания, которые он получает от 
взаимодействия с миром.

4. Для меня университет – это место 
тусовки, где я плыву по течению, время от 
времени выполняю требования преподава-
телей, для себя и для других делаю вид, что 
учусь, большей частью живу своими инте-
ресами, получаю удовольствие от развлече-
ний, мало связанных с учёбой.

Данную позицию мы охарактеризовали как 
имитационную. Активность личности пере-
ключается на сферы, не связанные с учебной 
деятельность. В отношении обучения поддер-
живается внешняя видимость обучения. 

Распределение студентов по субъектным 
позициям в результате опроса наглядно 
представлено на рисунках 1 и 2. 

Мы видим, что как среди студентов бака-
лавриата, так и среди студентов магистратуры 
преобладает прагматическая субъектная по-
зиция. На втором месте – интеллектуально-
творческая, на третьем – созерцательная по-
зиция. Замыкает круг имитационная субъект-
ная позиция. Сравнение субъектной позиции 
студентов двух уровней обучения показало, 
что к магистратуре происходит уменьшение 
(в процентном содержании) студентов с со-
зерцательной и существенное уменьшение 
студентов с имитационной позицией. При 
этом увеличивается количество «прагмати-
ков». Логично предположить, что к выбору 
магистратуры студенты подходят более раци-
онально, исходя из прагматических интересов 
овладения конкретной специальностью.

Полученные данные соотносятся с вы-
водами, полученными другими исследова-
ниями. Так, исследуя жизненные страте-

Рис. 1. Распределение субъектной позиции студентов бакалавриата

Fig. 1. Distribution of the subjective position of undergraduate students
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Рис. 2. Распределение субъектной позиции студентов магистратуры

Fig. 2. Distribution of the subjective position of master’s students 
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гии студенческой молодёжи, Н.К. Губина, 
М.А. Шарова, Т.В. Зайцев, Э.Ю. Бова приш-
ли к выводу, что подавляющее большинство 
респондентов при поступлении в вуз ори-
ентируются преимущественно на прагмати-
ческие ценности [37]. Аналогичные выводы 
делаются при изучении отдельных методов, 
которые используют педагоги в процессе 
профессионального обучения. Так, исследо-
вание читательских практик студентов пока-
зало, что 40,5% демонстрируют прагматиче-
ское отношение текстам, используют книгу 
как источник информации для решения кон-
кретной задачи [38]. 

Первой нашей задачей было установить 
зависимость учебной успешности от субъ-
ектной позиции студентов. Мы взяли два 
показателя: обучение на «отлично» и на-
личие/отсутствие проблем. Дело в том, что 
современная система обучения настроена на 

1  Статистические расчёты между студентами-отличниками с интеллектуально-творческой позицией и 
студентами-отличниками с имитационной позицией показали, что значение критерия χ2 составляет 
13,434. Критическое значение χ2 при уровне значимости p=0,01 составляет 6,635. Связь между фак-
торным и результативным признаками статистически значима при уровне значимости р<0,01. Уро-
вень значимости p<0,001, что соответствует весьма высокой тесноте связи между позицией студентов 
(интеллектуально-творческой и имитационной) и отличной учёбой. Данная корреляционная связь 
является статистически значимой. 

усреднёно положительную оценку учебной 
деятельности студента. Обучение на «отлич-
но» – это, как правило, выбор студента, тре-
бующий серьёзных усилий и напряжения. 
Проблемы в обучении происходят обычно 
в том случае, если студент занимает имита-
ционную позицию, не включается в деятель-
ность на должном уровне. В таблице 1 пред-
ставлено распределение студентов, обучаю-
щихся на «отлично», по занимаемым имии 
субъектным позициям. 

Общая тенденция очевидна: четверть 
студентов, занимающих интеллектуально-
творческую позицию, учится на «отлично». 
Студенты, занимающие прагматическую 
и созерцательную позицию, отстают от 
«интеллектуалов», но в целом достаточно 
успешны. Среди студентов, занимающих 
имитационную позицию, количество отлич-
ников минимально1. 



19Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia. 2024, vol. 33, no. 5.

The STudenT’S SubjecTive PoSiTion aS a condiTion for SucceSS in MaSTering a ProfeSSion 

Оценивая свою проблемность, студенты 
показали следующую картину (Рис. 3). 

Как и следовало предположить, студенты 
с имитационной субъектной позицией зна-
чительно больше других имеют временные 
или регулярные проблемы с учёбой. Для 
них представляют сложность как учебные 
задания, так и взаимодействие с преподава-
телями. Меньше всего проблем с учёбой у 
студентов, занимающих интеллектуально-

творческую позицию. Бóльшая часть сту-
дентов, занимающих прагматическую и со-
зерцательную позицию, не имеют проблем с 
учёбой, могут «всё грамотно организовать».

Период обучения в вузе – это время до-
стижений. Наряду с учебной деятельностью, 
студенты включаются в такие виды деятель-
ности как профессиональная, спортивная, 
художественно-творческая, общественная. 
Это существенное дополнение к формирова-

Таблица 1
Распределение студентов, обучающихся на «отлично»

Table 1
Distribution of students studying with “excellent” marks

Позиция студента-отличника
Общее кол-во  

студентов 
Кол-во студентов- 

отличников
Доля студентов отличников  

в зависимости от позиции, %

Интеллектуально-творческая позиция 335 85 25,4

Прагматическая позиция 463 86 18,6

Созерцательная позиция 153 32 20,9

Имитационная позиция 105 9 8,6

1056 212  

Рис. 3. Зависимость проблемности студента от его субъектной позиции: 1 – интеллектуально-
творческая; 2 – прагматическая; 3 – созерцательная; 4 – имитационная.

Fig. 3. Dependence of a student’s problematic nature on his subjective position: 1 – intellectual and creative; 
2 – pragmatic; 3 – contemplative; 4 – imitation.
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нию личности профессионала. Относитель-
но достижений в данных областях студентов 
с различными субъектными позициями про-
ведённый опрос дал следующие результаты 
(Табл. 2).

На общем фоне выделяются студенты, за-
нимающие интеллектуально-творческую по-
зицию. Они в процентном соотношении име-
ют больше различных побед и достижений не 
только в интеллектуальных конкурсах (олим-
пиадах, грантах), но и в профессиональной, 
художественно-творческой, спортивной, об-
щественной деятельности. Две трети студен-
тов, занимающих имитационную позицию, не 
могут назвать какие-либо свои достижения в 
период обучения. Данный показатель у сту-
дентов, занимающих интеллектуально-твор-
ческую позицию, составил 39% (у «прагмати-
ков» – 54%, у «созерцателей» – 56%)2. 

Таким образом, мы можем утверждать, 
что субъектная позиция студента влияет на 
результаты учебной деятельности и прояв-
ляется как в качестве освоения учебной про-
граммы, так и в других достижениях, фор-
мирующих личность профессионала.

2 Статистические расчёты между студентами с различной позицией, имеющими какие-либо достиже-
ния показало, что значение критерия χ2 составляет 32,451. Критическое значение χ2 при уровне зна-
чимости p=0,01 составляет 11.345. Связь между факторным и результативным признаками статисти-
чески значима при уровне значимости р<0,01. Уровень значимости p<0,001, что соответствует весьма 
высокой тесноте связи между позицией студентов (интеллектуально-творческой, прагматической, 
созерцательной, имитационной) и наличием достижений. Данная корреляционная связь является 
статистически значимой.

Вторая задача исследования была свя-
зана с выявлением отношения студентов 
к процессу обучения. Мы рассмотрели от-
ношение через наличие/отсутствие стрем-
ления получать качественное образование, 
применяя для этого собственные усилия. 
Студентам задавался вопрос, какие спосо-
бы уклонения от обучения они используют 
в учебной деятельности. Респонденты вы-
бирали из предложенного списка. Резуль-
таты представлены в таблице 3.

Очевидно, что все студенты так или ина-
че прибегают в различным формам укло-
нения от качественного учебного труда, 
допускают те или иные формы имитации 
обучения. Тенденция следующая: меньше 
всего имитируют учебную деятельность 
студенты с интеллектуально-творческой 
позицией, больше всего – те, которые за-
нимают имитационную позицию. Студен-
ты с прагматической позицией близки по 
показателям к «интеллектуалам». Студен-
ты с созерцательной позицией более пас-
сивны по сравнению с «интеллектуалами» 
и «прагматиками».

Таблица 2
Достижения студентов в период обучения в различных видах деятельности  

(% от количества студентов с разной субъектной позиции)
Table 2

Achievements of students during the period of study in various types of activities  
(% of the number of students from different subjective positions)

Вид деятельности
Интеллектуально- 

творческая
Прагматическая Созерцательная Имитационная

Интеллектуальная 14,63 11,88 10,46 6,67

Профессионально-ориентированная 14,93 11,66 6,54 0,95

Художественно-творческая 20,0 16,85 19,61 14,29

Общественная 28,06 14,47 23,53 16,19

Спортивная 12,54 11,45 7,19 12,38
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На прямой вопрос об отношении студен-
тов к имитациям мы получили следующие 
ответы (Рис. 4.).

Наглядно видно, что больше всего допу-
скают имитации студенты с имитационной 
субъектной позицией, значительно мень-
ше – с интеллектуально-творческой и праг-
матической позицией. Среднее положение 
занимают «созерцатели». 

Смысл обучения в вузе – подготовка к 
профессиональной деятельности, поэтому 
третий наш вопрос был связан с тем, как 
ощущают студенты свою готовность вклю-
чаться в профессиональную деятельность 
после завершения вузовского обучения 
(Рис. 5). Наиболее уверенно чувствуют себя 
«интеллектуалы», наименее уверены в своём 
профессиональном будущем «имитаторы».

Таблица 3
Способы уклонения от учебной деятельности  

(% от количества студентов с разной субъектной позиции)
Table 3

Ways to evade educational activities (% of the number of students from different subjective positions)

Форма уклонения от учебной  
деятельности

Субъектные позиции студентов

Интеллектуально-
творческая

Прагматическая Созерцательная Имитационная

Пассивное присутствие на занятиях 22,39 23,54 48,37 56,19

Выполнение задания по шаблону  
в содержании

42,09 40,60 54,25 62,86

Использование Интернет-ресурсов  
во время тестового опроса

23,58 28,08 39,87 53,33

Списывание 15,52 17,93 22,22 49,52

Самоплагиат 14,33 22,68 26,80 31,43

Сдача заказных работ 3,58 2,59 6,54 8,57

Рис. 4. Зависимость отношения студента к имитациям в учебной деятельности от его субъектной 
позиции: 1 – интеллектуально-творческая; 2 – прагматическая; 3 – созерцательная; 4 – имитационная.

Fig. 4. Dependence of a student’s attitude towards imitations in educational activities on his subjective 
position: 1 – intellectual and creative; 2 – pragmatic; 3 – contemplative; 4 – imitation.
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Рис. 5. Уверенность студента в возможности устроиться на работу по специальности в зависимости  
от субъектной позиции: 1 – интеллектуально-творческая; 2 – прагматическая; 3 – созерцательная;  

4 –имитационная.
Fig. 5. Dependence of a student’s confidence in the possibility of getting a job in his studying specialty  

on his subjective position: 1 – intellectual and creative; 2 – pragmatic; 3 – contemplative; 4 – imitation.
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Рис. 6. Зависимость уверенности студента в возможности открыть своё дело от его субъектной 
позиции: 1 – интеллектуально-творческая; 2 – прагматическая; 3 – созерцательная;  

4 – имитационная.
Fig. 6. Dependence of a student’s confidence in the possibility of starting his own busyness on his subjective 

position: 1 – intellectual and creative; 2 – pragmatic; 3 – contemplative; 4 – imitation.
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Современный выпускник вуза – это не 
тот, который вписывается в существующий 
рынок труда, а тот, который может разви-
вать этот рынок. В связи с этим следующий 
вопрос был о том, насколько выпускники 
вуза готовы открывать своё дело (Рис. 6).

В целом студенты не вполне готовы к от-
крытию своего дела. Такие же результаты 
получены в исследованиях М.Г. Минина, 
Е.В. Полицинской, В.Г. Лизункова: из обще-
го числа опрошенных выпускников лишь 
24% планируют открывать собственный 
бизнес [39]. Общая тенденция сохраняется: 
более смелы в планах на открытие собствен-
ного дела студенты с интеллектуально-твор-
ческой позицией. Студенты, занимающие 
созерцательную позицию, более других 
ощущают необходимость в поддержке на 
этапе начала профессиональной деятельно-
сти. Слабую готовность к открытию своего 
дела, менее 20%, демонстрируют студенты с 
выраженной прагматической и имитацион-
ной позицией.

Обсуждение
Исследования показывают, что влиять на 

субъектную позицию студента возможно с 
помощью способов обучения, ценностей ор-
ганизации и педагогов и другими способами. 
Однако дискуссия может быть продолжена 
в рамках исследования таких вопросов как: 

• следует ли вузу в принципе выявлять 
субъектную позицию студента по отноше-
нию к обучению и его будущей профессии?

• следует ли вузу выступать в модной 
роли «коуча», опираясь на субъектную по-
зицию студента, на его потребности и инте-
ресы, способствовать формированию стра-
тегии профессионального и возможно лич-
ного развития студента?

• каковы пределы и возможности вуза в 
формировании не только профессиональных 
знаний, но и в формировании субъектной по-
зиции студента по отношению к обучению и 
своему профессиональному будущему? 

• как можно использовать сильные сто-
роны каждой субъектной позиции в фор-

мировании профессионального будущего 
студента?

В целом в современном мире возможно-
стей выбора, в том числе выбора на рынке 
труда, принципиально важна субъектная 
позиция и субъектная активность. В усло-
виях ослабления жёсткой связи «вуз–про-
фессия» выпускник вуза может применить 
полученные навыки во многих активностях, 
при этом он и сам может создавать новые ус-
луги и даже новые профессии. В этом ключе 
внимание вузов к субъектной позиции сту-
дента представляется весьма перспективным 
как в ключе продвижения успеха выпуск-
ника вуза, так и в ключе социально-эконо-
мического прогресса общества. Ведь только 
активная личность способна действовать 
преобразующим мир и самого себя образом. 

Заключение
Проведённое исследование доказывает: 

субъектная позиция студента – существен-
ный фактор, который влияет на процесс и 
результат профессионального обучения. 
Современный вуз, осуществляя обучение 
студентов, имеет дело с субъектом, у кото-
рого сформировалась собственная система 
отношений к миру, к будущей профессии, к 
способу обучения. Данное обстоятельство 
выражается в субъектной позиции студента 
и вытекающей из неё стратегии поведения. 
Принимая во внимания субъектную пози-
цию студентов, можно существенно повы-
сить качество профессионального обучения 
через разработку адекватных той или иной 
субъектной позиции стратегий обучения.

Полученные результаты позволяют ут-
верждать, что наиболее успешными на этапе 
профессионального обучения оказываются 
студенты, занимающие интеллектуально-
творческую позицию. Эти студенты имеют 
достижения в учебной, исследовательской 
и других видах деятельности; значительно 
реже, по сравнению с другими студентами, 
прибегают к учебным имитациям; уверены 
в профессиональном будущем и проявля-
ют самую высокую готовность к открытию 
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своего дела. Для того чтобы поддерживать 
и развивать интеллектуально-ориентиро-
ванных студентов, нужно создавать среду 
интеллектуально-творческого общения: 
вовлекать в интеллектуально-творческие 
формы работы, давать сложные интересные 
задания, обеспечивать интеллектуальное со-
трудничество, создавать условия для интел-
лектуальных достижений и побед.

Студенты с созерцательной субъектной 
позицией в целом справляются с учебной 
деятельностью, не слишком проблемны, но 
проявляют учебную пассивность, ориенти-
руются на шаблоны; испытывают неуверен-
ность в профессиональном будущем, прояв-
ляют самую низкую готовность к открытию 
своего дела. Для студентов данного типа 
нужна педагогическая поддержка различ-
ного плана, которая будет стимулировать 
активность, стремление к достижениям, по-
вышать уверенность в своих силах. 

Студенты с имитационной субъектной 
позицией – наиболее проблемная группа: 
они показывают низкие результаты в учеб-
ной деятельности, слабо ориентированы на 
достижения в других сферах деятельности, 
чаще других прибегают не только к раз-
личным формам уклонения от обучения, но 
и допускают академическую нечестность; 
проявляют низкую готовность к професси-
ональной деятельности в целом и открытию 
своего дела в частности. Работая с данной 
группой, акцент необходимо делать на фор-
мировании способности и умения справ-
ляться с трудностями учебной деятельности, 
повышении смыслов профессионального об-
учения. Следует понимать, что данная груп-
па нуждается в постоянном контроле на всех 
этапах обучения.

Большинство студентов занимает прагма-
тическую позицию. Они адекватно вписыва-
ются в существующую вузовскую систему, ра-
ционально тратят свои личностные ресурсы и 
время на получение результата; вполне успеш-
ны в обучении, имеют достижения во всех 
сферах деятельности, скорее уверены, чем не 
уверены в своём профессиональном будущем. 

Акцент в работе с этими студентами должен 
быть сделан на сфере желаемой успешности, 
использовании форм работы, которые при-
водят к быстрому и видимому результату, с 
опорой на прикладное знание, которое может 
быть использовано в учебной и/или будущей 
профессиональной деятельности.

Дальнейшие исследования субъектной 
позиции студентов могут строиться в ключе 
поиска эффективных методов дифферен-
циации обучения как условия успешности 
обучения и будущей профессиональной де-
ятельности. Учитывая современные тренды 
высшего образования, субъектную позицию 
студента можно рассматривать как отправ-
ную точку построения индивидуальной тра-
ектории обучения. 
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Приложение

Университеты, студенты которых приняли участие в опросе
1. МГИМО – Московский государственный институт международных отношений (Уни-

верситет) МИД России (право самостоятельно разрабатывать образовательные стандарты 
программ высшего образования);

2. Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации (право самостоятельно разрабатывать образовательные стандарты 
программ высшего образования);

3. Южно-Уральский государственный университет (национально-исследовательский 
университет, участник программы «Приоритет-2030»);

4. Балтийский Федеральный университет им. Иммануила Канта (федеральный универси-
тет, участник программы «Приоритет-2030»);

5. Казанский (Приволжский) федеральный университет (федеральный университет, 
участник программы «Приоритет-2030»);

6. Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова (федеральный 
университет, участник программы «Приоритет-2030»);

7. Сибирский федеральный университет (федеральный университет, участник программы 
«Приоритет-2030»);

8. Вятский государственный университет (участник программы «Приоритет-2030»);
9. Севастопольский государственный университет (участник программы «Приори-

тет-2030»);
10. Сургутский государственный университет (участник программы «Приоритет-2030»);
11. Тюменский государственный университет (участник программы «Приоритет-2030»);
12. Челябинский государственный университет;
13. Арктический государственный агротехнологический университет;
14. Волгоградский государственный социально-педагогический университет;
15. Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева;
16. Московский финансово юридический университет (МФЮА);
17. Омский государственный педагогический университет;
18. Тюменский индустриальный университет;
19. Уральский государственный педагогический университет;
20. Югорский государственный университет.
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Аннотация. Многочисленные всероссийские опросы последних 5–7 лет, выявляющие от-
ношение различных аудиторий к Единому государственному экзамену (ЕГЭ), представля-
ют, как правило, более позитивное отношение молодёжи к ЕГЭ на фоне в целом скептиче-
ски настроенного населения России к инструменту перехода из средней школы к высшему 
образованию. В этой связи особый интерес представляет изучение мнения именно тех, кто 
сталкивался с этой экзаменационной процедурой (выпускники, сдававшие единый государ-
ственный экзамен, а также их родители).

В ходе онлайн-опроса, проведённого 4 марта 2024 г., было опрошено 711 человек (45,3% – 
мужчины, 54,7% – женщины, M = 34,73 года), которые сами и/или их ребёнок участвовали 



32 Высшее образование в России. 2024. Т. 33. №5.

отношение к единому гоСударСтвенному экзамену как к инСтрументу противодейСтвия коррупции при поСтуплении в национальные вузы 

в процедуре прохождения ЕГЭ. Респонденты выражали степень согласия с утверждениями 
опросников: порицания коррупции и отношения к ЕГЭ.

Анализ полученных данных показал, что респонденты из провинции значимо чаще согла-
шались с тем, что ЕГЭ в значительной степени снимает финансовые барьеры при посту-
плении в вузы России. Женщины значимо чаще соглашались с тем, что ЕГЭ предоставляет 
способным выпускникам из разных социальных слоёв и из любого региона возможность по-
ступить в то учебное заведение, учебная программа и специальность которых соответ-
ствует профориентационной направленности абитуриента.

Более молодые респонденты также значимо чаще соглашалась с тем, что ЕГЭ предо-
ставляет способным выпускникам из разных социальных слоёв населения России посту-
пить в любой вуз. Те, кто в большей степени согласен с тем, что ЕГЭ помог им поступить 
в тот вуз, в который они хотели поступить, значимо чаще соглашались со всеми пунктами 
опросника отношения к ЕГЭ как к инструменту противодействия коррупции. Кроме того, 
такая же положительная корреляционная связь обнаружена и между степенью порицания 
коррупции и отношением к ЕГЭ как инструменту противодействия коррупции, то есть 
респонденты, больше порицающие коррупцию, в большей степени согласны с тем, что ЕГЭ 
является инструментом противодействия коррупции.

Таким образом, авторами показано, что единый государственный экзамен нивелирует 
финансовые барьеры при поступлении в вузы России, то есть является антикоррупцион-
ным инструментом, с чем чаще соглашались респонденты, поступившие в вузы из област-
ных и районных центров, женщины и молодёжь, а также респонденты, больше порицающие 
коррупцию.

Ключевые слова: единый государственный экзамен, противодействие коррупции, опрос-
ник отношения к ЕГЭ, отношение россиян, порицание коррупции
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Abstract. Numerous All-Russian surveys of the last 5-7 years, revealing the attitude of various au-
diences to the Unified State Exam (USE), present a generally more positive attitude of young people 
to the USE against the background of a generally skeptical Russian population towards this tool of 
transition from secondary school to higher education. In this regard, it is of particular interest to 
study the opinions of those who faced this examination procedure (graduates who passed the unified 
state exam, as well as their parents).

During the online survey conducted on March 04, 2024, 711 people (45.3% men, 54.7% women, 
M = 34.73 years) were interviewed who replied that they and/or their child participated in the exam 
procedure. Respondents expressed their degree of agreement with the statements of the question-
naires: condemning corruption and attitudes towards the USE.

An analysis of the data obtained showed that respondents from the province significantly more 
often agreed that the USE significantly removes financial barriers to admission to Russian universi-
ties. Women were significantly more likely to agree that the USE provides capable graduates from 
different social strata and from any region with the opportunity to enroll in an educational institu-
tion whose curriculum and specialty correspond to the applicant’s career orientation.

Younger respondents also significantly more often agreed that the USE provides the bright high 
school graduates from different social strata of Russia to enroll in any university. Those who were 
more likely to agree that the USE helped them get into the university they wanted to enter were 
significantly more likely to agree with all items of the questionnaire on attitudes towards the USE 
as an anti-corruption instrument. In addition, the same positive correlation was found between the 
degree of condemnation of corruption and the attitude towards the USE as a tool for combating 
corruption, that is, respondents who condemn corruption more agree that the USE is a tool for 
combating corruption.

Thus, we have shown that the unified state exam eliminates financial barriers to admission to Rus-
sian universities, that is, it is an anti-corruption tool, which was more often agreed by respondents 
who entered universities from regional and district centers, women and youth, as well as respondents 
who more disapprove of corruption.

Keywords: Unified State Exam, anti-corruption, questionnaire of attitude to the Unified State 
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Введение
Запущенный с середины нулевых годов 

общенациональный эксперимент по введе-
нию единого стандарта выпускного школь-
ного государственного экзамена вызвал в 
российском обществе горячие споры, раз-
делив социум на его сторонников и против-
ников. Приводимые сторонами различные 
аргументы о пользе и вреде этого инстру-
мента объединены проблематикой, связан-
ной с полемикой о ликвидации неравного 
доступа к высшему образованию, обозна-
чением прозрачности процедуры экзаме-
национных испытаний выпускников школ и 
единых требований к ним, а также снятием 
коррупционных рисков при поступлении в 
национальные вузы страны. Многочислен-
ные опросы населения России (проводивши-
еся в 2010-х годах) по выявлению отношения 
к данному инструменту проверки знаний 
свидетельствуют, что большинство россиян 
(вследствие воздействия сформированного 
под влиянием СМИ общественного мнения 
[1]) недовольны ЕГЭ, тогда как 60% молодё-
жи1 положительно относятся к поступлению 
в вузы на основе единого государственного 
экзамена.

До середины нулевых одной из суще-
ственных по объёму форм коррупции в 
российском образовании была коррупция, 
связанная с поступлением в национальные 
вузы [2]. Во многом это было связано с тем, 
что у каждого университета были свои всту-
пительные испытания, которые разрабаты-
вались и проверялись самим университетом, 
что создавало существенные коррупционные 
риски. Так, особо востребованными были 
подготовительные к внутренним экзаменам 

1 Беришвили Н. Большинство россиян недовольны ЕГЭ // Известия. 6 августа 2017 года. URL: https://
iz.ru/602905/nataliia-berishvili/bolshinstvo-rossiian-nedovolny-ege (дата обращения: 15.02.2024).

2 Поддержка ЕГЭ выше среди учителей и недавних выпускников // Superjob:портал. 10 марта 2023 
года. URL: https://www.superjob.ru/research/articles/113951/podderzhka-ege-vyshe-sredi-uchitelej-i-
nedavnih-vypusknikov/ (дата обращения: 15.02.2024).

3 Единый госэкзамен (ЕГЭ): отношение и опыт подготовки // ФОМ. 6 июля 2023 года. URL: https://fom.
ru/Nauka-i-obrazovanie/14894 (дата обращения: 15.02.2024).

4 В преддверии ЕГЭ-2023: взгляд студентов. Большая часть студентов первых-третьих курсов российских 
вузов находят в едином экзамене больше достоинств, чем недостатков // ВЦИОМ, 23 мая 2023 года.  

курсы с гарантированным поступлением по 
чрезмерно завышенным ценам, обучение на 
которых проводили люди, аффилированные 
с экзаменационной комиссией [3]. Процве-
тало коррупционное репетиторство, приво-
дившее также к конфликту интересов [4].

О том, что реформа, связанная с введени-
ем единого государственного экзамена, не 
является конвенциональной, свидетельству-
ют результаты другого исследования, про-
ведённого представителями сервиса Superjob 
в начале 2020-х годов. Согласно полученным 
ими данным, 66% россиян негативно отно-
сятся к ЕГЭ и считают, что его стоит отме-
нить. Большинство из них – россияне старше 
45 лет (77%)2.

По данным исследования Фонда обще-
ственного мнения (ФОМ), 72% опрошен-
ных считают, что прежняя система оценки 
знаний была более объективной3. Один из 
критических аргументов заключается в том, 
что ЕГЭ якобы не оправдывает ожиданий 
по борьбе с неравным доступом к высшему 
образованию и коррупцией в процессе по-
ступления в вуз. Неравенство выражается в 
том, что для хорошей подготовки абитури-
ента семьям часто требуется задействовать 
существенные финансовые ресурсы, что не 
все могут себе позволить[5].

Достаточно сложно измерить динамику 
коррупции до и после реформы, но есть кос-
венные данные, подтверждающие позитив-
ное влияние ЕГЭ на снижение коррупции и 
неравенства. Согласно опросу ВЦИОМ, 59% 
выпускников согласны, что ЕГЭ справляется 
с тем, чтобы создавать равные возможности 
для поступления абитуриентов в любой вуз 
страны4. Получают высшее образование не 
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в том регионе, в котором закончили школу, 
28% опрошенных, абсолютное большин-
ство – благодаря возможности поступле-
ния в университет5. В результате внедрения 
обязательного ЕГЭ произошло трёхкратное 
увеличение географической мобильности 
среди выпускников средних школ из малых 
городов и посёлков при поступлении в вузы 
[6]. Можно интерпретировать это так: бла-
годаря возможности сдать экзамен в своём 
населённом пункте и подать документы в 
несколько университетов, в крупные вузы 
стали более активно поступать талантливые 
школьники из регионов. При этом появилась 
возможность сделать это без дополнитель-
ных неформальных платежей представи-
телям вуза, «обязательного» прохождения 
платных дополнительных курсов и др.

Однако следует отметить, что корруп-
ция, связанная с поступлением в вуз, после 
внедрения ЕГЭ полностью не исчезла. Так, 
согласно опросу Regnum, только 9,8% опро-
шенных заявили, что сталкивались напря-

URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/v-preddverii-egeh-2023-vzgljad-studentov 
(дата обращения: 15.02.2024).

5 Ibid.
6 Поллстер Е. ЕГЭ: коррупция, стресс и неэффективность. Итоги опроса ИА Regnum // Regnum.  

6 августа 2019 года.. URL: https://regnum.ru/article/2676541 (дата обращения: 15.02.2024).
7 Коррупция после введения ЕГЭ не исчезла // ВШЭ. 29 августа 2011 года. URL: https://www.hse.ru/

news/34167660/34334546.html (дата обращения: 15.02.2024).

мую с коррупцией при прохождении ЕГЭ6. 
Существуют коррупционные практики, 
связанные с «мёртвыми душами» в списках 
поступающих, прохождением дорогих кур-
сов для подготовки к олимпиадам, которые 
дают преимущества для поступления и др.7 
Несмотря на это, можно предположить, что 
ЕГЭ предоставил большие возможности 
для честного поступления абитуриентов 
из разных регионов страны, существенно 
снизив финансовые издержки для семей, по-
ступающих в национальные вузы страны. 

Обзор источников  
по проблеме исследования

На платформе научной электронной би-
блиотеки eLIBRARY.RU проблематике ЕГЭ 
посвящено более 100 публикаций, однако 
только в пяти из них можно встретить упо-
минание антикоррупционного аспекта (без 
вынесения коррупции как явления в системе 
высшего образования в название или ключе-
вые слова публикации). В ряде публикаций, 

Рис. 1. Ответы на вопрос: «Каково Ваше отношение к ЕГЭ (2009–2023)?»
Fig. 1. Answers to the question: “What is your attitude to the USE (2009-2023)?”
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где авторами подробно резюмируются все 
достоинства и недостатки ЕГЭ [7–9], вклад 
этого инструмента в снижение коррупции 
вообще не обозначен.

Обсуждаемая учёными проблематика 
ЕГЭ 2016–2020 гг. уходит в предметное меж-
региональное изучение актуальных тем и 
вопросов [10–15]. Исследователи отмечают 
[16], что более высокая квалификация педа-
гога, а также его включённость в практиче-
скую работу по подготовке к единому госу-
дарственному экзамену, влияют на форми-
рование положительного к нему отношения.

Можно сделать вывод, что понятие «кор-
рупционный риск» если и не исчезает пол-
ностью в сознании поступающего, то оно 
заменяется в восприятии абитуриента и его 
семьи понятием «финансовые издержки». 
Так, И.А. Прахов определил [17; 18], что та-
кие ресурсы как доход семьи, образование 
родителей, способности студента, обучение 
в гимназии или школе с углублённым изуче-
нием предметов, а также посещение платных 
дополнительных занятий значимо влияют на 
результаты ЕГЭ.

Радикально критикующие ЕГЭ указывают 
на возможную актуальность коррупционной 
составляющей в вузах больших городов, тог-
да как для региональных вузов эта проблема, 
по их мнению, не является актуальной: «Ре-
альные центры, где действительно был ажи-
отаж во время вступительных экзаменов, – 
это ведущие вузы. Их, может быть, сотня 
по стране. В Петрозаводском университете 
не было этого ажиотажа никогда. Пробле-
ма другая – где взять хороших студентов, с 
которыми можно работать. Мы сами готовы 
им платить, чтобы они к нам пришли, не с них 
брать» [19, с. 107].

Нельзя не согласиться с тем, что ориен-
тация учебного процесса на подготовку к 
единому экзамену радикально сказывает-
ся на содержании школьного образования, 
превращая ЕГЭ из инструмента контроля в 

8 Палт М.В. Влияние ЕГЭ на уровень среднего и высшего образования. URL: https://msu.ru/projects/
amv/doc/171/v/4/h7_1_7_1_nim1_vg2.pdf (дата обращения: 15.02.2024).

центральный элемент формирования обра-
зовательной политики [20], однако эта тен-
денция не умаляет роли ЕГЭ в эффективном 
противодействие коррупции в системе выс-
шего образования.

В статьях второй половины 2010-х годов 
авторами вопросы коррупционной пробле-
матики, связанные с ЕГЭ, не поднимаются 
[21–24] при этом отмечается, что успеш-
ность обучения студента в вузе практически 
всегда совпадает с его результатом, полу-
ченным на ЕГЭ [25] и основная проблемати-
зация выстраивается вокруг содержания и 
качества контрольно-измерительных мате-
риалов [26; 27].

По мнению М.В. Палта, угроза корруп-
ции сместилась в сторону олимпиадного 
движения8, дополнительные баллы по со-
ответствующим предметам помогают аби-
туриентам иметь весомое преимущество. 
Растёт как коррупционное репетиторство, 
так и число победителей и призёров разно-
го рода олимпиад.

В приёмных комиссиях вузов, по мне-
нию экспертов, коррупция уменьшилась, 
поскольку вузы лишились функции при-
ёма вступительных экзаменов. Кроме того, 
с введением ЕГЭ в школе, когда оказались 
разделены обучение и итоговый контроль 
знаний, условий для коррупции стало крат-
но меньше [28].

Таким образом, понимая ЕГЭ как унифи-
цированный инструмент проверки и оценки 
знаний обучающихся, авторы фокусируют 
свой исследовательский интерес на анализе 
его роли как инструмента противодействия 
коррупции в системе высшего образования. 
В связи с этим надо разобраться в принци-
пиальном вопросе о том, насколько ЕГЭ как 
инструмент противодействия коррупции 
выполняет свою функцию, снимая финансо-
вый барьер для широких слоёв населения из 
разных регионов России и предоставляя им 
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равные возможности для получения высше-
го образования в России.

Целью настоящего исследования стало 
изучение связи степени морального пори-
цания коррупции у россиян с их отношени-
ем к единому государственному экзамену. 
Было сделано предположение о том, что 
степень морального порицания коррупции 
выше у тех россиян, кто больше разделяет 
мнение о том, что ЕГЭ предотвращает кор-
рупцию в России на стадии поступления в 
национальные вузы.

Методики и методы исследования
Инструментарий исследования включал в 

себя 4-пунктный опросник порицания кор-
рупции [29] (в адаптации А.А. Максименко 
и др. [30]) и авторский 7-пунктный опрос-
ник отношения к ЕГЭ (α Кронбаха = 0,852), 
продемонстрировавший довольно хорошую 
внутреннюю согласованность. Также ре-
спондентам был задан вопрос: «Лично Вам 
(или Вашему ребёнку) ЕГЭ помог поступить 
в тот вуз, в который Вы (Ваш ребёнок) хоте-
ли поступить?», в ответе на который респон-
дентов просили выразить степень согласия 
по шкале Р. Лайкерта. Дополнительно для 
выявления отношений в системе «гражда-
нин – государство» применялся «Опросник 
гражданина» О.С. Дейнека [31].

Всероссийский онлайн-опрос был про-
ведён 4 марта 2024 г. посредством сервиса 
Anketolog и с помощью сбора ответов ре-
спондентов через сервис Toloka.ai. Анкета 
содержала вопрос-фильтр о прохождении 
опрошенным или его/её ребёнком про-
цедуры единого государственного экза-
мена. В ходе исследования был опрошен 
711 человек (45,3% – мужчины, 54,7% – 
женщины), средний возраст респонден-
тов – 34,73 года (SD = 11,56). Кроме того, 
учитывалось место проживания (уровень 
урбанизации), уровень образования и субъ-
ективный уровень дохода респондентов. 
В Москве проживает 23,2% респондентов; в 
Санкт-Петербурге и других мегаполисах – 
21,5%; в крупных городах численностью ме-

нее 1 млн человек – 30,8% и 24,5% – в район-
ных центрах. Уровень субъективного дохо-
да у 6,9% опрошенных – очень высокий или 
высокий, у 61,5% – средний, 23,6% считают 
свои доходы низкими и 8,0% сводят концы 
с концами.

Данные обрабатывались при помощи про-
граммы SPSS 19.0. Использованные методы 
анализа данных: частотный анализ, анализ 
средних значений, корреляционный анализ 
Спирмена.

Результаты исследования
В таблице 1 приведены средние значения 

данных 7-пунктного опросника отношения к 
ЕГЭ.

Опросник отношения к ЕГЭ содержал 
различные формулировки о снижении кор-
рупционной составляющей. Формулировка 
«ЕГЭ существенно снимает финансовые 
барьеры при поступлении в вузы России» 
оказалась наиболее понятной для опро-
шенных (и подразумевающей простоту вы-
бора и отправки документов в вузы России) 
и набрала более высокий балл (3,32), чем 
формулировка «ЕГЭ спасает от коррупции 
в вузах при поступлении» (2,99). С обоими 
утверждениями значимо больше согласны 
респонденты из регионов (жители област-
ных и районных центров), чем опрошенные 
мегаполисов (p < 0,05). Женщины значимо 
чаще соглашались с тем, что ЕГЭ предостав-
ляет способным выпускникам из разных 
социальных слоёв (p < 0,05) и из любого 
региона (p < 0,01) возможность поступить 
в то учебное заведение, учебная програм-
ма и специальность которых соответству-
ют профориентационной направленности 
абитуриента. Опрошенная молодёжь также 
значимо чаще соглашалась с тем, что ЕГЭ 
предоставляет способным выпускникам из 
разных социальных слоёв России поступить 
в любой вуз (p < 0,01), чем представители 
среднего возраста (их родители).

Озвученная 29 февраля 2024 г. в Посла-
нии Федеральному собранию Российской 
Федерации инициатива Президента России 
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Владимира Путина о пересдаче одного из 
экзаменов ЕГЭ обнаружила наибольшую 
поддержку у респондентов (3,40). Возмож-
ность по выбору пересдать единый государ-
ственный экзамен (ЕГЭ) по одному из пред-
метов до конца приёмной кампании в вузы 
довольно сильно укрепила отношение рос-
сиян к ЕГЭ. Данную инициативу поддержали 
больше жители провинции (p < 0,05), а также 
респонденты с более высоким уровнем обра-
зования (p < 0,01). Степень образованности 
респондентов проявила себя и в отношении 
других установок опрошенных. Так, чем 
выше этот параметр, тем выше степень пори-
цания коррупции (p < 0,001), а также выше 
степень согласия с тем, что ЕГЭ помог по-
ступить респонденту (или его ребёнку) в тот 
вуз, в который он хотел поступить (p < 0,01). 
Чем выше степень образованности опрошен-
ного, тем больше он соглашается с тем, что 
ЕГЭ спасает выпускников школ и их семьи от 
коррупции (p < 0,01).

Те, кто больше согласен с тем, что ЕГЭ 
помог им поступить в тот вуз, в который 
они хотели поступить, значимо чаще согла-
шались со всеми пунктами опросника от-
ношения к ЕГЭ как к инструменту противо-
действия коррупции (p < 0,01). Кроме того, 
такая же положительная корреляционная 

связь обнаружена и между степенью по-
рицания коррупции и отношением к ЕГЭ 
как инструменту противодействия корруп-
ции (Табл. 2), то есть респонденты, больше 
порицающие коррупцию, в большей мере 
согласны с тем, что ЕГЭ является инстру-
ментом противодействия коррупции. При-
мечательно, что значимо выше степень по-
рицания коррупции обнаружена у женщин, 
чем у мужчин (p < 0,001), у людей трудоспо-
собного возраста, чем у их детей-абитури-
ентов (p < 0,001), а также у жителей про-
винции, чем у проживающих в мегаполисах 
(p < 0,001).

Также была выявлена взаимосвязь от-
ношения респондентов к единому государ-
ственному экзамену как инструменту проти-
водействия коррупции и их гражданской по-
зиции (Табл. 3). Данные, приведённые в этой 
таблице, иллюстрируют, что ЕГЭ как сред-
ство антикоррупции в высшей школе воспри-
нимают больше патриотично настроенные 
граждане, разделяющие ценности коллек-
тивизма, а также оптимистичную веру в эко-
номическое развитие России в долгосрочной 
перспективе. Такие люди больше верят в 
нормы морали, чем в нормативно-правовую 
регуляцию жизни общества, а также в чест-
ность большинства чиновников.

Таблица 1
Описательные статистики данных опросника отношения к ЕГЭ (N = 711)

Table 1
Descriptive statistics of the questionnaire data on attitudes to the USE (N = 711)

Утверждения M SD

1. ЕГЭ предоставляет равные шансы способным выпускникам школ со всей России 
поступить в любой вуз России

3,17 1,24

2. ЕГЭ предоставляет равные шансы способным выпускникам школ из разных 
социальных слоёв России поступить в любой вуз России

3,30 1,19

3. ЕГЭ спасает от коррупции в вузах при поступлении 2,99 1,19

4. ЕГЭ позволяют ученикам получить объективные оценки (в отличие от той ситуации, 
если бы в каждой школе были свои выпускные экзамены)

3,01 1,21

5. Нововведение о возможной пересдаче одного из экзаменов ЕГЭ положительно 
повлияет на доверие этому инструменту отбора

3,40 1,16

6. ЕГЭ существенно снимает финансовые барьеры при поступлении в вузы России 3,32 1,20

7. Польза от ЕГЭ только для тех, кто стремится в вузы Москвы и Санкт-Петербурга 2,68 1,11

Примечание: использовалась 5-балльная шкала Р. Лайкерта.
Note: A 5-point R. Likert scale was used.

отношение к единому гоСударСтвенному экзамену как к инСтрументу противодейСтвия  
коррупции при поСтуплении в национальные вузы



39Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia. 2024, vol. 33, no. 5.

aTTiTudeS TowardS The unified STaTe exaM aS a Tool for coMbaTing corruPTion in adMiSSionS To naTional univerSiTieS  

Таблица 2
Корреляционные связи между порицанием коррупции и отношением к ЕГЭ

Table 2
Correlations between disapproval of corruption and attitudes towards the USE

Утверждение  
в отношении ЕГЭ

Утверждение в отношении коррупции

Поведение, заключающе-
еся в получении взятки 

и оказании помощи другу 
с фальшивой сертифика-

цией, является непра-
вильным

Такой тип 
коррупционного 
поведения очень 
распространён 

в обществе

Такое корруп-
ционное по-

ведение наносит 
вред обществу

Такое коррупци-
онное поведение 
наносит ущерб 

интересам других 
кандидатов

1. ЕГЭ предоставляет 
равные шансы способным 
выпускникам школ со 
всей России поступить 
в любой вуз России

r = 0,27*** r = 0,14*** r = 0,22*** r = 0,25***

2. ЕГЭ предоставляет 
равные шансы способным 
выпускникам школ из 
разных социальных слоёв 
России поступить в любой 
вуз России

r = 0,18*** r = 0,10** r = 0,17*** r = 0,15***

3. ЕГЭ спасает от корруп-
ции в вузах при посту-
плении

r = 0,10** – r = 0,10** –

4. ЕГЭ позволяют учени-
кам получить объектив-
ные оценки (в отличие от 
той ситуации, если бы в 
каждой школе были свои 
выпускные экзамены)

r = 0,15*** r = 0,10** r = 0,20*** r = 0,16***

5. Нововведение о 
возможной пересдаче 
одного из экзаменов ЕГЭ 
положительно повлияет 
на доверие этому инстру-
менту отбора

r = 0,27*** r = 0,17*** r = 0,24*** r = 0,31***

6. ЕГЭ существенно сни-
мает финансовые барьеры 
при поступлении в вузы 
России

r = 0,19*** – r = 0,17*** r = 0,21***

7. Польза от ЕГЭ только 
для тех, кто стремится 
в вузы Москвы и Санкт-
Петербурга

– – – r = 0,09*

Примечание / Note: *(p < 0,05), **(p < 0,01), ***(p < 0,001).

Обсуждение
Обзор научных публикацией по теме ис-

следования за последние 15 лет позволяет 
убедиться о дрейфе дискурса от огульно 
критикующего ЕГЭ как инструмент итого-
вой школьной аттестации в публицистичном 

формате лозунгов и призывов в направлении 
вдумчивого анализа с рядом конструктивных 
предложений по его доработке, основанных 
на статистическом материале и построенном 
на межпредметном и межрегиональном со-
поставлении.
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Существенный урон довольно эффектив-
ному, по мнению авторов, инструменту про-
тиводействия коррупции в системе среднего 
и высшего образования (коим, безусловно, 
является ЕГЭ) наносится методологически 
неверным подходом в опросных технологи-
ях, когда отношение к инструменту выявля-
ется у респондентов, большинство из кото-
рых далеки от темы исследования. Медийно 
навязанная точка зрения подхватывается 
и раскручивается псевдоэкспертным (за-
частую блогерским) сообществом, как име-
ющим к сфере образования весьма опосре-
дованное отношение, так и «зашоренном» в 
своих представлениях наиболее распростра-
нёнными стереотипами. Неверно выбранная 
целевая аудитория для опроса не просто 
искажает результаты исследования, но и 
приводит к тому, что в интерпретационной 
экстраполяции ошибочные данные выдают-

9 Священная война – holly war – понятие онлайн-дискурса в сети Интернет, сопряжённое с бесконеч-
ными прениями вокруг социально значимой темы. 

10 Информационный шум в медиа и социальных сетях вокруг какой-либо темы.

ся за мнение некоего большинства, которое, 
как показывает более пристальный анализ, 
не является пользователем тех или иных ин-
струментов государственной образователь-
ной политики.

Циркулирующие в информационном про-
странстве такие чувствительные и социально 
значимые темы как отношение к ЕГЭ стано-
вятся священной войной9 непримиримых оп-
понентов ради накачивания личного медиа-
рейтинга и паразитированием на внимании 
общественности ради хайпа10 с существен-
ным подрывом доверия в отношении офици-
альных институтов власти.

Результаты исследований родительской 
вовлечённости в школьное обучение детей 
разных авторов показывают, что это преи-
мущественно сфера компетенции и влияния 
женщин. Так, согласно данным, собранным 
М.Е. Гошиным и его коллегами [32], женщин 

Таблица 3
Корреляционные связи между гражданской позицией респондента и отношением  

к ЕГЭ как инструменту противодействия коррупции при поступлении в национальные вузы
Table 3

Correlations between the respondent’s civic position and attitude to the USE as an anti-corruption tool

Утверждения опросника Гражданина

Утверждение в отношении 
коррупции

ЕГЭ спасает от коррупции 
в вузах при поступлении

1. У меня есть образ будущего нашего государства r = 0,23***

4. Я верю, что экономическая ситуация в России улучшится через 3 года r = 0,30***

7. Обстановка в России позволяет людям ставить долгосрочные цели r = 0,27***

12. Российские граждане понимают и принимают основные цели политики своего 
правительства

r = 0,26***

13. Я полагаю, что в сложной для страны ситуации россияне смогли бы пожертво-
вать личным интересом ради блага общества

r = 0,27***

17. В целом можно говорить о высокой порядочности российских государствен-
ных деятелей

r = 0,24***

19. Принципы морали в нашем обществе работают лучше, чем закон r = 0,12**

21. В современной российской политике имеется последовательная стратегия раз-
вития и чёткий набор приоритетов

r = 0,25***

24. Я горжусь тем, что я гражданин России r = 0,19***

Примечание / Note: *(p < 0,05), **(p < 0,01), ***(p < 0,001).

отношение к единому гоСударСтвенному экзамену как к инСтрументу противодейСтвия  
коррупции при поСтуплении в национальные вузы



41Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia. 2024, vol. 33, no. 5.

aTTiTudeS TowardS The unified STaTe exaM aS a Tool for coMbaTing corruPTion in adMiSSionS To naTional univerSiTieS  

больше в категории «фасилитаторы» (уча-
ствующие в материальном обеспечении ре-
бёнка, контролирующие его посещаемость 
и поведение, успеваемость, интересующиеся 
его проблемами и достижениями в школе), 
а мужчин больше в категории «невидимки» 
(не принимающие никакого участия в учеб-
ном процессе своих детей). Исследования 
К.А. Любицкой [33; 34] в методологическом 
дизайне выстроены на изучении мнении ма-
терей учащихся 1–11 классов, что косвенно 
свидетельствует о важности учёта мнения 
именно этой целевой аудитории.

В представленном исследовании авторы 
обратились к изучению мнения целевой ау-
дитории, при этом важным в конструирова-
нии анкеты являлся вопрос о прохождении 
опрошенным или его/её ребёнком процедуры 
единого государственного экзамена. Этим 
фильтром отсекалась аудитория, имеющая 
слабое представление о том, какие преиму-
щества имеет предлагаемый инструмент госу-
дарственной образовательной политики.

В ранее проводимых исследованиях авто-
рами неоднократно отмечалось [35–37], что 
коррупция является латентным социальным 
феноменом, который может быть скрыт от 
общественного внимания. Противодействие 
коррупции требует не только прозрачности 
и ответственности, но также и активного уча-
стия общества в выявлении и предотвращении 
случаев коррупции, а также в просветитель-
ской работе с чёткой артикуляцией, что явля-
ется коррупцией. Системная работа по укре-
плению институтов государства и повышению 
культуры нулевой терпимости к коррупции 
играют ключевую роль в этом процессе.

Опрошенная аудитория чаще соглаша-
лась с тем, что ЕГЭ существенно снимает фи-
нансовые барьеры при поступлении в вузы 
России. При этом женщины значимо чаще 
соглашались с тем, что ЕГЭ предоставляет 
способным выпускникам из разных социаль-
ных слоёв и из любого региона возможность 
поступить в то учебное заведение, учебная 
программа и специальность которых соот-
ветствуют профориентационной направлен-

ности абитуриента. Кроме того, опрошенная 
молодёжь также значимо чаще соглашалась 
с тем, что ЕГЭ предоставляет способным вы-
пускникам из разных социальных слоёв Рос-
сии поступить в любой вуз.

Обучение граждан антикоррупционной 
культуре и стимулирование активного уча-
стия общества в контроле за властью играют 
ключевую роль в борьбе с этим явлением.

Усилия по борьбе с коррупцией должны 
быть постоянными, системными и ориенти-
рованными на результат, чтобы создать ус-
ловия для честного развития общества и по-
вышения качества жизни его граждан.

Выводы
Таким образом, в ходе проведённого все-

российского онлайн-опроса авторы утвер-
дились в своём предположении, что единый 
государственный экзамен воспринимается 
россиянами как нивелирующий финансовые 
барьеры при поступлении в вузы России, 
то есть являющийся антикоррупционным 
инструментом. Особенно чувствительны к 
этому утверждению оказались граждане 
России из областных и районных центров, 
поступающие в крупные вузы, женщины и 
молодёжь, а также респонденты, в большей 
степени порицающие коррупцию.

Единый государственный экзамен как ин-
струмент, затрагивающий множество аспек-
тов и критериев оценивания, является пере-
ходным звеном от школьного образования к 
высшему, поэтому нуждается в осторожной 
донастройке его в части системной прозрач-
ности, объективности, надёжности, под-
держки учащихся, являясь важной частью 
образовательной системы России.

ЕГЭ действительно внёс значительный 
вклад в борьбу с коррупцией в системе об-
разования. Благодаря стандартизированно-
му формату экзамена ученики оцениваются 
на основании одних и тех же критериев, что 
снижает возможность манипуляций и обе-
спечивает более объективную оценку знаний 
и умений. Кроме того, ЕГЭ открывает двери 
для многих старшеклассников, предостав-
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ляя возможность попасть в вузы и получить 
качественное образование, основанное на 
уровне их знаний. Система единого госу-
дарственного экзамена также помогает сти-
мулировать учеников к изучению широкого 
круга предметов и развитию общих компе-
тенций, что способствует их личностному 
и профессиональному росту. Кроме того, 
стандартизированный формат экзамена 
способствует проведению анализа и мони-
торинга качества образования и позволяет 
выявлять проблемные области, на которые 
следует обратить внимание.

Таким образом, ЕГЭ стал одним из клю-
чевых инструментов в системе образования, 
способствующим противодействию корруп-
ции и обеспечению равных возможностей 
для старшеклассников при поступлении в 
национальные вузы России.

Противодействие коррупции в сфере об-
разования должно быть комплексным и 
включать в себя не только стандартизиро-
ванные форматы экзаменов, но и меры по 
укреплению этических норм в системе об-
разования [38], повышению ответственности 
участников образовательного процесса и 
укреплению контроля за соблюдением пра-
вил проведения экзаменов. Активное уча-
стие общественности и независимых обще-
ственных организаций также играет важную 
роль в предотвращении коррупции в сфере 
образования.

Заключение
К числу ограничений настоящего исследо-

вания следует отнести формат проведённого 
опроса, реализованного среди подписчиков 
сервиса Toloka, пользующихся сетью Интер-
нет в качестве небольшого заработка. Одна-
ко этот факт не следует рассматривать как 
исключающий объективность и честность в 
ответах респондентов. Одним из наиболее 
продуктивных направлений перспективных 
исследований является изучение связи меж-
ду степенью родительской вовлечённости в 
учебный процесс своих детей и отношением 
к единому государственному экзамену как 

инструменту противодействия коррупции в 
сфере образования при поступлении в вузы 
России.
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the universities during the Soviet period. The informants expressed their opinions on the degree of 
succession of university autonomy and academic freedom in their universities, and on the factors 
influencing it. 

The survey revealed that the Soviet experience is perceived very differently both within and be-
tween universities. Positive aspects of the Soviet experience include guaranteed state funding and 
a well-established system of cooperation with industry based on “economic contracts”. These sup-
ported the high status of faculty members. Assessments of the modern period are polar. Some be-
lieve that this is the period of a reasonable degree of university autonomy and academic freedom, 
while others believe that it has been greatly reduced and that state control has increased.
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Введение
В настоящее время происходит пере-

оценка опыта советского периода в области 

организации научно-образовательной дея-
тельности, и обсуждается возможность воз-
врата к успешным практикам прошлого. Так, 
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эволюция универСитетСкой автономии и академичеСкой Свободы в оценках преподавателей универСитетов

руководство Минобрнауки полагает, что 
важно изучать советский опыт в этой сфере1 
и понимать, насколько применимы те или 
иные управленческие практики. В этой связи 
актуальным становится анализ преемствен-
ности университетской модели и практик с 
советского до настоящего времени. 

Вопросы преемственности и традиции, 
в том числе в российском контексте, до сих 
пор вызывают дебаты [1; 2]. Основная по-
лемика строится вокруг того, насколько не-
прерывной является преемственность, что 
в определённой степени зависит от уровня 
абстрагирования. Преемственность много-
аспектна. В том числе, она может рассматри-
ваться в преломлении к таким базовым цен-
ностям функционирования университетов, 
как университетская автономия и академи-
ческая свобода преподавателей и исследова-
телей. Они определяют характер отношений 
университета с внешними стейкхолдерами, а 
также между администрацией и преподава-
телями, и влияют на то, как выстраиваются 
образовательный и научный процессы. Дан-
ные понятия взаимосвязаны. Академическая 
свобода может рассматриваться как признак 
автономии [3], и в то же время связь автоно-
мии и свободы непрямая, поскольку наличие 
университетской автономии не обязательно 
гарантирует академическую свободу [4]. Из-
менения университетской автономии и ака-
демической свободы зависят от норматив-
но-правового регулирования. Государство 
задаёт условия и правила для функциониро-
вания университетов, которые изменяются 
во времени. 

Изучение того, в чём заключается преем-
ственность автономии и свободы после пере-
хода от советской модели к неоднократным 
трансформациям постсоветского периода, 
представляется важным, поскольку позво-
ляет понять, насколько устойчивыми ока-
зались традиции в университете, и что из 

1 Суворова Л. Книгу о советском опыте управления в науке представили на III Конгрессе молодых учё-
ных // Учительская газета. 30 ноября 2023 г. URL: https://ug.ru/knigu-o-sovetskom-opyte-upravleniya-
v-nauke-predstavili-na-iii-kongresse-molodyh-uchenyh/ (дата обращения: 10.05.2024).

утраченного заслуживает внимания с точки 
зрения возможной модернизации существу-
ющих практик. 

В данной статье рассматривается пробле-
ма преемственности элементов советской 
модели университета через восприятие пре-
подавателями ведущих российских вузов, 
в которых давно сложились традиции ис-
следовательской деятельности. В фокусе 
внимания находятся изменения универси-
тетской автономии и академических свобод 
преподавателей, в том числе в их научной 
деятельности. Анализ базируется на вос-
поминаниях преподавателей об автономии 
и академической свободе в советский пери-
од и сравнении их с ранним постсоветским 
и современным периодами. Основная цель 
состоит в том, чтобы на основе прослежива-
ния эволюции выделить те характеристики 
прошлой системы, которые сегодня видятся 
преподавателям привлекательными.

В статье рассматриваются понятия пре-
емственности, университетской автономии 
и академической свободы, в том числе в рос-
сийском контексте, описывается методика 
сбора мнений преподавателей об измене-
ниях в университетской автономии и акаде-
мических свободах в период от советского 
устройства к современному, обсуждаются 
полученные результаты и делаются выводы 
о возможности использования в настоящее 
время элементов советского опыта. 

Университетская автономия  
и академическая свобода в контексте 

преемственности
Вопросы преемственности университет-

ской традиции, университетской модели 
остаются дискуссионными и рассматрива-
ются на разных уровнях обобщения. Если 
отталкиваться от основных функций, кото-
рые выполняет университет, а именно за-
нимается образованием и научными иссле-
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дованиями, то можно говорить о том, что 
существует преемственность и неизменность 
университетской модели. Так, Г. Майер [5] 
полагает, что преемственность существует и 
обеспечивается базовыми традициями уни-
верситета, например такими, как обязатель-
ность научной деятельности преподавателя 
и поддержание тесной связи университета с 
реальным сектором экономики. Похожего 
мнения придерживается Е. Водичев [6], счи-
тающий, что новые статусы, которые стали 
получать университеты в России, не приве-
ли к существенным изменениям в управлен-
ческих практиках, что позволило сохранить 
преемственность. Особенно это характерно 
для университетов, где руководители за-
нимали свои посты в течение длительного 
времени.

Другая точка зрения состоит в том, что 
нет единой университетской традиции как 
таковой [2], а применительно к российской 
действительности признание неизменности 
университетской традиции опасно, посколь-
ку исключает возможность допустить «мно-
жественность» университетского прошлого 
и делает Россию зоной «особого пути» [7]. 

Преемственность может прослеживать-
ся через изменения в управленческих прак-
тиках. В российских исследованиях часто 
выделяется позднесоветский период, когда 
произошло резкое снижение государствен-
ного регулирования работы вузов и они на 
законодательном уровне2 получили автоно-
мию [8]. Это привело к разрушению совет-
ских иерархических отношений в условиях, 
когда отсутствовали горизонтальные связи. 
Поэтому университеты начали выстраивать 
собственные стратегии адаптации [9]. Следу-
ющим выделяется этап с середины 2000-х гг. 
как период растущего вмешательства госу-
дарства. Таким образом, преемственность 
моделей функционирования университетов 
связывается с проблемой университетской 
автономии, то есть с изменениями в фор-

2 Указ Президента СССР от 12 октября 1990 г. № УП-868 «О статусе высших учебных заведений». 
URL: https://base.garant.ru/6321444/ (дата обращения: 14.05.2024).

мальных отношениях управления между го-
сударством и университетом и последствия-
ми этих изменений [10]. В целом автономия 
подразумевает свободу действий, которой 
обладает университет при принятии реше-
ний по важным вопросам своей деятельно-
сти [11].

Понятие университетской автономии в 
общем случае используется для описания 
и изучения отношений управления между 
внешними заинтересованными сторонами, 
чаще всего государственными органами, 
и университетом, как на уровне универси-
тетской системы в целом, так и отдельных 
организаций. Иногда в число «основных 
стейкхолдеров» включаются, помимо госу-
дарства, бизнес, общество, а также студенты 
[12].

Трактовка университетской автономии 
менялась со временем, но, как правило, она 
рассматривается через составляющие ком-
поненты. Ряд авторов выделяет содержа-
тельную и процедурную автономию [3; 13], а 
также академическую свободу, то есть сво-
боду университета в поиске новых знаний и в 
передаче их студентам и обществу. Содержа-
тельная автономия подразумевает свободу в 
выборе университетом стратегических целей 
своего развития, а процедурная заключается 
в самостоятельном выборе способов и ме-
ханизмов, с помощью которых университет 
осуществляет свою деятельность. Р. Бердал 
[14] выделял два компонента автономии – 
содержательную и процедурную. Академи-
ческую свободу он считал частью содержа-
тельной автономии, поскольку она касается 
образовательной и научной деятельности 
университета. 

Автономия может раскрываться через 
основные функции, выполняемые универ-
ситетом (институциональная автономия). В 
этом случае она заключается в степени не-
зависимости университета в определении 
внутренней структуры и управления, фи-
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нансировании (включая распределение бюд-
жета, определение размера платы за обуче-
ние), кадровой политике (наём персонала, 
назначение зарплат и условия повышения 
в должности), а также политики в области 
образовательной и исследовательской дея-
тельности [4; 15–17]. 

Автономию можно также рассматривать 
в зависимости от областей взаимодействия 
с государством и другими стейкхолдерами. 
Так, выделяют структурную, финансовую, 
юридическую (предоставление определён-
ных прав в зависимости от статуса) и интер-
венционную автономию (свободу от внеш-
них санкций за несоблюдение правил) [18]. 
Наконец, автономия может быть формаль-
ной и неформальной [19]. Формальная (юри-
дическая) автономия закрепляется законо-
дательно [20–22]. Неформальная касается 
того, как университет реализует данную ему 
формальную автономию на практике.

Университетская автономия в контексте 
преемственности может рассматриваться 
через изменения нормативно-правового ре-
гулирования. Изучение университетской ав-
тономии в советский и постсоветский пери-
оды показало, что наиболее «свободными» 
были 90-е – начало 2000-х гг. [23], когда уни-
верситеты получили право самостоятельно 
формировать учебные планы, определять 
проблематику научных исследований, раз-
вивалось университетское самоуправление, 
и была выборность руководителей от рек-
тора до заведующих кафедрами. Это за-
креплялось в Федеральном законе 1996 г. 
«О высшем и послевузовском профессио-
нальном образовании» (утратил силу)3, в ко-
тором определялись понятия автономии ву-
зов и академических свобод педагогических 

3 Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» от 22.08.1996 
№ 125-ФЗ (утратил силу). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_11446/ (дата 
обращения: 14.05.2024).

4 Постановление Правительства РФ от 5 июля 2001 г. № 505 «Об утверждении Правил оказания плат-
ных образовательных услуг» (утратило силу). URL: https://base.garant.ru/183488/ (дата обращения: 
14.05.2024).

5 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ . URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (дата обращения: 14.05.2024).

работников. Затем, в 2001 г., было принято 
Постановление Правительства, которым 
закреплялось понятие «образовательной 
услуги»4. Это усилило сервисные функции 
вузов [24], снизив университетскую автоно-
мию. Представление о том, что вузы оказы-
вают услуги, закрепилось на длительное вре-
мя, вплоть до 2022 г., когда термин «услуги» 
был исключён из Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации». 
Тем не менее именно этот закон, принятый 
в конце 2012 г., по сути, сократил автоно-
мию вузов. В нём самоуправление ограни-
чено разработкой локальных нормативных 
актов с опорой на федеральные законы, а 
по сравнению с законом 1996 г. больше не 
упоминается возможность самостоятельно-
го выбора тематик научных исследований5. 
Тогда же обновлялись университетские 
уставы, и в них закреплялась централизация 
власти на уровне общеуниверситетских ор-
ганов и ректора [21]. Позднее большинство 
государственных вузов приняли уставы, от-
меняющие избираемость ректоров. Соглас-
но опросу ректорского корпуса [25], около 
75% ректоров отметили ограничения их 
самостоятельности и попытки «урезания» 
автономии. Остальные посчитали свои вузы 
сохраняющими автономию и не ощущаю-
щими на себе давления государства. К кон-
цу 2010-х гг. появились оценки, что начался 
возврат к советской модели университета, 
встроенного в управленческую вертикаль 
[23]. 

Однако стоит отметить, что ограничение 
автономии не обязательно приводит к сни-
жению эффективности работы вуза. По од-
ним исследованиям, автономия не является 
гарантией более высокой результативности 
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деятельности университета [26], по дру-
гим – более широкая автономия позволяет 
университетам быть эффективнее [27]. По 
всей видимости, важен вопрос баланса. Как 
справедливо отмечает В.С. Никольский, до-
стижение высокой степени автономии ведёт 
университет к излишней изоляции от обще-
ства, институциональная автономия может 
стать основой злоупотреблений в академи-
ческой сфере и в таком случае прямо угро-
жать академической свободе. В то же время 
чрезмерная зависимость от политической 
или экономической власти превращает вуз в 
рядовой «полезный» институт [4, с. 152].

Академическая свобода, в отличие от 
автономии, касается отдельного учёного и 
означает возможность преподавать и про-
водить исследования, не опасаясь наказания 
или увольнения [10]. При соблюдении прин-
ципов академической свободы администра-
ция университета и внешние стейкхолдеры 
не вмешиваются в деятельность препода-
вателей и исследователей [28]. Изначально 
академическая свобода трактовалась как 
свобода преподавателя решать, чему и как 
учить [29]. Позднее понятие академической 
свободы распространилось и на научную де-
ятельность [30]. Со временем академическая 
свобода стала в большей степени ассоции-
роваться именно с проведением научных ис-
следований [31]. На академическую свободу 
могут влиять внешние и внутренние факто-
ры, такие как: политический, исторический, 
культурный и идеологический контекст, ака-
демическая этика, социальная ответствен-
ность и обязанности [32; 33]. Таким образом, 
академическая свобода связывается не толь-
ко с принципами управления в университете, 
но и социокультурными традициями [34]. 

На материалах российского высшего об-
разования изучаются преимущественно 
академические свободы в преподавании [35; 
36]. В разные периоды отмечалось, что ака-
демическая свобода в преподавательской 
деятельности в целом сохраняется, и коли-
чественные опросы это подтверждают. Хотя 
одновременно фиксировались ограничения 

на выражение собственного мнения [37]. 
В исследовательской деятельности академи-
ческая свобода рассматривается в контексте 
проблем нового менеджериализма [38] и по-
гони за публикациями [39], которые в опре-
делённой степени ограничивают академиче-
ские свободы учёных.

Методика исследования
Эволюция университетской автономии 

и академической свободы изучалась на ос-
нове глубинных интервью, в которых пре-
подаватели и сотрудники выбранных уни-
верситетов высказывали свои мнения о 
преемственности университетской модели, 
изменениях в университетской автономии и 
академических свободах на протяжении от 
позднесоветского периода до настоящего 
времени. В том числе, информанты говорили 
о факторах, определяющих произошедшие 
изменения. Стоит отметить, что были со-
браны именно мнения – они не равнозначны 
знаниям, поскольку знания должны быть ло-
гически и фактически обоснованы и эмпири-
чески проверяемы. 

Было выбрано два ведущих университета, 
имеющих специальные статусы: один – сто-
личный (Московский государственный уни-
верситет им. М.В. Ломоносова, далее МГУ), 
а второй – региональный (Национальный 
исследовательский Томский государствен-
ный университет, далее ТГУ). Специальной 
задачи сравнения двух университетов не ста-
вилось, хотя проведение параллелей допу-
стимо, так как оба университета находятся в 
относительно привилегированных условиях 
по сравнению со многими другими россий-
скими вузами и имеют давнюю исследова-
тельскую традицию. Кроме того, при обоб-
щении результатов интервью выяснилось, 
что есть ряд аспектов, по которым заметна 
разница мнений, что заслуживает интерпре-
тации. В частности, особый статус МГУ и не-
изменность его руководства повлияли на то, 
как респонденты воспринимают эволюцию 
МГУ, выделяя его из всей системы высшего 
образования. 

evoluTion of univerSiTy auTonoMy and acadeMic freedoM in The evaluaTion of univerSiTy  
faculTy MeMberS



54 Высшее образование в России. 2024. Т. 33. №5.

эволюция универСитетСкой автономии и академичеСкой Свободы в оценках преподавателей универСитетов

МГУ всегда был ведущим университетом 
России, а в 2009 г. это было закреплено зако-
ном об особом статусе МГУ6. В 2016 г. МГУ 
получил право самостоятельно присуждать 
степени кандидата и доктора наук7. Универ-
ситету гарантировано бюджетное финан-
сирование исследований, у него отдельная 
строка в федеральном бюджете, в рамках 
консолидированной Государственной про-
граммы «Научно-технологическое развитие 
Российской Федерации». Наконец, МГУ – 
это единственный российский вуз, который, 
не участвуя в Проекте 5-100, входит в топ-
100 двух мировых рейтингов. Так, в рейтин-
ге QS в 2024 г. МГУ занял 87-е место, а сле-
дующий за ним СПбГУ – 315-е8. В рейтинге 
THE в том же году МГУ – на 95-й позиции, а 
следующий за ним Московский физико-тех-
нический институт (МФТИ) – на 201–250-й9. 

ТГУ в 1998 г. был включён в Государствен-
ный свод особо ценных объектов культурно-
го наследия народов Российской Федера-
ции10. Университет был в числе первых, где 
разрабатывалась концепция исследователь-
ского университета («академического уни-
верситета») [40]. В 2010 г. ТГУ был присвоен 
статус национального исследовательского 

6 Федеральный закон «О Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова и Санкт-
Петербургском государственном университете» от 10.11.2009 № 259-ФЗ. URL: https://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_93587/ (дата обращения: 10.05.2024).

7 Федеральный закон от 23.05.2016 № 148-ФЗ «О внесении изменений в статью 4 Федерального закона 
«О науке и государственной научно-технической политике» URL: https://base.garant.ru/71403246/ 
(дата обращения: 10.05.2024).

8 QS World University Rankings 2024. URL: https://www.topuniversities.com/world-university-rankings?reg
ion=Europe&countries=ru (дата обращения: 14.05.2024).

9 THE WorldUniversity Rankings 2024. URL: https://www.timeshighereducation.com/world-university-
rankings/2024/world-ranking#!/length/25/locations/RUS/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats (дата 
обращения: 14.05.2024).

10 Указ Президента РФ от 15.01.1998 № 30 «О включении отдельных объектов в Государственный свод 
особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации». URL: https://base.
garant.ru/2305640/ (дата обращения: 14.05.2024).

11 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20.05.2010 № 812-р «О перечне университе-
тов, в отношении которых устанавливается категория «Национальный исследовательский универси-
тет». URL: https://nic.gov.ru/ru/docs/russian/government/812-p (дата обращения: 10.05.2024).

12 Распоряжение Правительства РФ от 27.08.2018 № 1766-р «О внесении изменений в распоряже-
ние Правительства РФ от 23.08.2017 № 1792-р.» URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/
doc/71932210/ (дата обращения: 10.05.2024).

13 Список лабораторий доступен по ссылке: https://megagrant.ru/labs/ (дата обращения: 10.05.2024).

университета11, а в 2018 г. он получил право 
самостоятельно присуждать учёные степе-
ни12. Впоследствии университет участвовал 
в крупных программах поддержки вузов, та-
ких как Проект 5-100 и «Приоритет-2030», а 
по программе мегагрантов в ТГУ было соз-
дано 11 лабораторий под руководством ве-
дущих учёных мира в разных областях наук, 
от физики до лингвистики13.

В каждом университете было проведено 
по 15 интервью с преподавателями и иссле-
дователями. У 2/3 информантов был совет-
ский опыт работы в вузе. Оставшиеся зна-
ли о нём от родителей или старших коллег. 
Включение «молодых» информантов в ис-
следование было важным для понимания 
того, как новое поколение воспринимает 
советский опыт, и о каких его аспектах им 
известно. При пересмотре советского опыта 
воплощать использование его лучших прак-
тик будет именно поколение без опыта рабо-
ты в СССР. 

Все участники интервью имели науч-
ную степень кандидата или доктора наук 
и представляли разные факультеты и дис-
циплины, от физики, математики, химии, 
геологии и биологии до исторических, 
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юридических, географических и экономи-
ческих наук. В целом чуть больше полови-
ны составили представители естественных 
наук (Табл. 1).

Один из информантов МГУ имел зва-
ние академика и один член-корреспондента 
РАН. В МГУ половина информантов зани-
мала должности заместителей деканов или 
заведующих кафедрами, в ТГУ три инфор-
манта имели помимо профессорско-препо-
давательских административные позиции. 
Наличие таких информантов важно, по-
скольку работа на административных долж-
ностях даёт более глубокие знания о спец-
ифике функционирования университета.

Результаты интервью
Преемственность университетской 

модели
Преемственность университетской мо-

дели и традиций описывалась в двух уни-
верситетах по-разному, хотя в обоих уни-
верситетах были сторонники взгляда, что 
модель университета неизменна, поскольку 
в каких бы условиях и в какие времена уни-

верситет ни работал, он всегда выполняет 
две функции: учит и проводит научные ис-
следования: 

«Деятельность образовательная и науч-
ная остаётся малоизменённой. Появляют-
ся новые кафедры, направления, отношения 
к студентам… предназначение преподава-
теля остаётся примерно тем же» (МГУ, 
д-р биол. наук, есть советский опыт);

«… Томский университет образовывал-
ся как научно-исследовательский. Вот он и 
был научно-исследовательским и в совет-
ское, и в постсоветское время, поэтому 
принципиальное устройство университе-
та, оно не менялось» (ТГУ, д-р ист. наук, 
есть советский опыт).

В МГУ большинство информантов по-
считало модель МГУ уникальной. Для неё 
характерно сохранение советских традиций 
и даже инерционность. Несменяемость рек-
тора – тема, которую многие затрагивали, – 
видится большинству как гарантия устойчи-
вости, надёжности и предсказуемости, а не 
как проблема несменяемости руководства 
со всеми её минусами:

Таблица 1
Основные характеристики информантов

Table 1
Main characteristics of informants

Характеристики информантов МГУ ТГУ Всего, чел.

Учёная степень
Доктор наук 9 6 15
Кандидат наук 6 9 15
Без степени 0 0 0

Пол
Мужской 10 10 20
Женский 5 5 10

Опыт работы
Наличие опыта работы в СССР 10 10 20
Без опыта работы в СССР (молодые сотрудники) 5 5 10

Область наук
Естественные 8 9 17
Общественные 5 2 7
Гуманитарные 2 4 6

Источник: составлено автором. 
Source: compiled by the author.
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«Чем отличается Московский универси-
тет, – своей устойчивостью, консерватив-
ностью, неповоротливостью. …благодаря 
этому он и сохраняется» (МГУ, д-р биол. 
наук, есть советский опыт). 

Университет достаточно успешно сопро-
тивляется внешним изменениям, хотя упо-
миналось то, что преподавателей всё-таки 
вынудили подстраиваться под оказание «об-
разовательных услуг»: 

«Если раньше было условно воспитание, 
то сейчас образовательные услуги. В совет-
ское время воспитывали ученика. Нужно 
было воспитать в своей научной вере, шко-
ле» (МГУ, д-р физ.-мат. наук, есть советский 
опыт). 

В ТГУ, в отличие от МГУ, рассуждали об 
исчерпании советской модели университе-
та. Однако советский опыт не вспоминался 
однозначно, информанты видели как пози-
тивные, так и негативные его черты. С одной 
стороны, было больше общения, коллеги 
были единомышленниками, существовала 
ясная структура управления. С другой сто-
роны, была излишняя политизация и доми-
нирование марксистской идеологии: 

«Советский университет – корпорация 
единомышленников. Традиции, которые 
были старые и в советское время нарабо-
таны, они теряются. Сейчас не осталось 
практически этих традиций» (ТГУ, канд. 
юр. наук, нет советского опыта);

«Совершенно изменился… способ управ-
ления университетом. Дело в том, что 
при советской власти был партком, и всё 
определял партком. И университет был по-
литизирован. Мы проводили обязательно 
соответствующие занятия со студентами 
по специальной тематике, которая нам вы-
давалась» (ТГУ, канд. физ.-мат. наук, есть 
советский опыт). 

Переход к постсоветской модели рассма-
тривается как большая трансформация, ко-
торая привела к скромным позитивным из-
менениям. Марксизм и идеология остались 
в прошлом, но ушли и стабильное финанси-
рование, и предсказуемость, наука и обра-

зование не стали намного ближе, несмотря 
на различные меры и государственные про-
граммы:

«Мне кажется, произошла разбалан-
сировка внутри университетской модели 
между научной моделью, научными шко-
лами и образовательными процессами. До 
этого времени они как-то друг друга под-
держивали, мне кажется, до середины 90-х 
гг., где-то до начала 2000-х. Потом научное 
направление стало как-то «съёживаться», 
потому что нагрузка большая. Этот дисба-
ланс и сейчас присутствует» (ТГУ, д-р ист. 
наук, нет советского опыта).

Университетская автономия
При обсуждении университетской авто-

номии значительно больше внимания ин-
форманты уделили современному периоду. 
Они напрямую связывали автономию и по-
литику государства, не упоминая других 
стейкхолдеров. Таким образом доминиру-
ющее представление состоит в том, что уни-
верситет сильно зависит от государства и 
автономия возможна в той степени, в какой 
государство это позволяет, вводя или осла-
бляя нормативно-правовые ограничения. 
Следовательно, университетская автономия 
больше рассматривалась в ракурсе юридиче-
ской, а не фактической автономии.

Оценка временных периодов, их сути с 
точки зрения степени автономии в двух уни-
верситетах оказалась сходной. Обобщая, 
картина складывается так: в советское вре-
мя у университетов было мало автономии, 
в начале постсоветского периода она стала 
максимальной. При этом свобода 90-х гг. не 
была результатом государственной полити-
ки. Университетам просто уделялось мало 
внимания, и они были в «свободном плава-
нии». Затем началось сворачивание автоно-
мии, и последние 10 лет происходил возврат 
к советской модели, скорее по эмоциональ-
ным ощущениям, чем по каким-либо фактам:

«Университетская автономия… была 
максимальной в 90-е. Государству было не 
до университета. Всё, что происходило 
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внутри университетов, было делом самих 
университетов. А в советское время была 
довольно жёсткая система. Автономии не 
было. Может, в мелких нюансах» (МГУ, д-р 
физ.-мат. наук, член-корреспондент РАН, 
есть советский опыт); 

«Мне кажется, больше свободы в самоо-
пределении появилось на исходе перестрой-
ки, к концу 80-х – в 90-е гг. Вообще, тогда 
объективно появилось больше возможно-
стей в научном плане» (ТГУ, д-р ист. наук, 
нет советского опыта);

«... сейчас автономии стало меньше. Вер-
тикаль. Раньше больше вопросов решалось 
на уровне факультета. Сейчас всё решает-
ся в министерстве, ректорате» (МГУ, д-р 
физ.-мат. наук, есть советский опыт);

«… сейчас у нас степень свободы не боль-
ше, чем в советское время. У нас отобрали 
даже … выборы ректора. …уменьшение 
свободы, уменьшение самодеятельности, 
уменьшение значения влияния коллективов. 
Замечательная вертикаль власти, и ника-
кой демократии» (ТГУ, д-р ист. наук, есть 
советский опыт). 

В ТГУ автономию чаще всего увязывали с 
характером бюджетного финансирования. 
При этом о науке и образовании в контексте 
автономии говорилось мало: 

«Сейчас автономия больше. Связано с 
тем, что университеты находятся на са-
мофинансировании. В первую очередь авто-
номия – это финансирование» (ТГУ, канд. 
геол-минёр. наук, нет советского опыта);

«Университет свободен по определению 
внутренней политики, атмосферы, отноше-
нию к преподавателям и студентам. Однако 
эта свобода – в жёстких границах. Эти гра-
ницы … определяются деньгами» (ТГУ, канд. 
филол. наук, нет советского опыта). 

В МГУ внимание было уделено закону 
2009 г., когда МГУ получил особый статус. 
С одной стороны, он гарантировал бюд-
жетное финансирование, позволил универ-
ситету самостоятельно проводить защиты 
диссертаций на соискание учёной степени, 
с другой – отменил выборность, а значит 

снизил автономию. Поэтому одни посчита-
ли закон символом снижения автономии, а 
другие – «защитой», «крышей», в том числе 
позволяющей быть более автономными:

«Особый статус МГУ – это огромная 
позитивная сторона, что мы всегда под не-
которой крышей» (МГУ, д-р биол. наук, есть 
советский опыт). 

В целом в откликах МГУ позитив появля-
ется только тогда, когда речь идёт именно 
о самом МГУ, а не о российских исследо-
вательских университетах. У информантов 
было чёткое осознание «особости» и уни-
кальности своего университета.

ТГУ также получил право самостоятель-
но присуждать учёные степени, поэтому 
многие посчитали, что автономия возросла:

«У нас уже появляются автономные 
программы, курсы. Естественно, раньше 
система была очень жёстко регламентиро-
вана» (ТГУ, д-р хим. наук, есть советский 
опыт).

Академическая свобода
Интервью в целом подтвердили, что уни-

верситетская автономия и академическая 
свобода не прямо пропорциональны. По 
мнению информантов, в периоды сокраща-
ющейся автономии академические свободы 
не ограничивались. Академическая свобода, 
как и автономия, рассматривалась в основ-
ном в зависимости от объёмов и источников 
финансирования, в первую очередь в науке. 
Проявилась ностальгия по стабильному и 
гарантированному финансированию, каким 
оно было в СССР. Именно это некоторые 
посчитали залогом академической свобо-
ды – тогда финансирование выделялось без 
обременения какими-либо «показателями 
результативности». Появление научных 
фондов и переход к грантовому государ-
ственному финансированию воспринима-
ются как сокращение свобод, поскольку 
правильное написание заявок с учётом при-
оритетных направлений, определённых го-
сударством, заставляет подстраиваться под 
мейнстрим. Грантовая система критикова-
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лась и за понуждение к публикационной 
гонке: 

«… у каждого учёного есть желание что-
то сделать, открыть, это не всегда совпа-
дает с тем, на что дают гранты. Если бы 
сейчас Максвелл написал заявку в РНФ про 
открытие уравнение Максвелла, ему бы 
дали ноль» (МГУ, д-р физ.-мат. наук, есть 
советский опыт);

«Тем, кто идёт в науку, я всегда объяс-
няю: вы не думайте, что будете делать то, 
что хотите. … есть конъюнктура, там 
же выбираешь направления приоритетные. 
Иногда притягиваешь интересную тебе 
тему каким-то образом, но всё равно в рам-
ках заданных направлений всегда действу-
ешь» (ТГУ, д-р биол. наук, есть советский 
опыт). 

Постсоветский период с точки зрения 
отношения к грантовой системе оказался 
неоднородным. По оценкам информантов, 
возможности заниматься наукой за счёт 
средств грантов были самыми большими в 
90-х гг. и начале 2000-х гг. Действительно, 
система государственных фондов сильно 
эволюционировала от многообразия к прак-
тической концентрации программ грантово-
го финансирования в единственном Россий-
ском научном фонде:

«Грантовое финансирование науки но-
сило непродолжительное время более-менее 
удачный характер, но быстро выродилось. 
Сейчас это порочная система» (ТГУ, канд. 
физ.-мат. наук, есть советский опыт).

Гранты, по представлениям информан-
тов, не дают такой же отдачи, материальной 
и моральной, как хоздоговора с предприяти-
ями в советское время. Контракты от бизне-
са не стали альтернативой ушедшим в про-
шлое хоздоговорам. При этом интерес ком-
паний к поддержке научных исследований 
в университетах невелик ввиду отсутствия 
«свободных средств»:

«С наукой в советское время всё было на-
много сложнее, с другой стороны – намного 
проще. Проще в чём: существовал госбюд-
жет. Заслуживаешь ты или нет – деньги 

всё равно давали, пусть и не очень большие. 
И была система хоздоговоров. Всё это было 
очень органично» (ТГУ, д-р биол. наук, есть 
советский опыт); 

«Раньше было больше хоздоговоров. Сей-
час наша промышленность не готова серьёз-
ные заказы делать» (МГУ, канд. физ.-мат. 
наук, есть советский опыт). 

Сравнение двух университетов показыва-
ет, что в МГУ было вдвое больше, чем в ТГУ, 
позитивно оценивающих имеющиеся ака-
демические свободы. Многие информанты 
из МГУ полагали, что свободы у них всегда 
были и есть:

«…я не видел, чтобы кто-то запрещал 
писать статьи и исследовать… Я пишу 
статьи и могу выражать позиции, которые 
не совсем симпатичны руководству. В этом 
проблем нет. Политизации нет» (МГУ, д-р 
экон. наук, нет советского опыта).

В ТГУ состояние академических свобод 
оценивалось неоднозначно, хотя и здесь 
были те, кто считает, что академические сво-
боды стабильны и неизменны. Автономия 
университета может варьироваться, а сво-
боды остаются. Однако многие информанты 
высказывали мнение, что свободы сократи-
лись из-за новой, по сравнению с советской, 
модели финансирования исследований (речь 
опять идёт о грантовой системе) и общей 
бюрократизации процессов в университете. 
Бюрократическую нагрузку воспринимают 
как наступление на академическую свобо-
ду, даже если сохраняется свобода того, как 
преподавать и исследовать. Акцентирова-
лась важность свободы «от» (бюрократии, 
отчётности, и т.д.), а не свобода «для» (пре-
подавания, исследований): 

«И тематика, и деньги, они определяют 
рамки этой свободы. Деньги всё определя-
ют. Кто платит деньги – тот заказывает 
музыку…» (ТГУ, канд. физ.-мат. наук, есть 
советский опыт).

Исторически лучшим периодом с точки 
зрения академических свобод многие ин-
форманты ТГУ посчитали перестроечный 
период и 90-е гг. Первые постсоветские годы 
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получили такую позитивную оценку в том 
числе потому, что тогда активно развивалась 
международная кооперация, а это и являет-
ся признаком свободы в науке:

«Улучшение настало только тогда, ког-
да у наших сотрудников появилась возмож-
ность влиться в мировую науку, когда были 
открыты границы, когда наши сотрудники 
могли стажироваться где-нибудь заграни-
цей, и к нам приезжали, конечно. Между-
народные связи – это основа любой науки» 
(ТГУ, канд. физ.-мат. наук, есть советский 
опыт). 

Современный период многими воспри-
нимается таким, что на его фоне советский 
опыт выглядит позитивно:

«Мне кажется, слишком много у нас 
сверху не только контроля, но и много на-
вязывают. То есть внутренней творческой 
свободы у нынешних преподавателей нет. 
Что учить, как писать, что должно быть в 
учебных программах. Мне кажется, в совет-
ский период это так жёстко не регламенти-
ровалось» (ТГУ, д-р ист. наук, нет советско-
го опыта). 

Была затронута тема границ академиче-
ской свободы, которая всё-таки не должна 
быть безграничной:

«Есть всегда спор между свободой и все-
дозволенностью. С одной стороны, МГУ 
всегда позиционировал себя как место, где 
разные научные школы, которые могут соз-
давать свои образовательные дисциплины. 
Один курс на разных кафедрах могли читать 
по-разному, и студенты выбирали. Но, ба-
зовые курсы хорошо бы читать одинаково. 
Одно время это было не так. Мы поняли, 
что хорошо бы, чтобы у академической сво-
боды был определённый стандарт» (МГУ, 
канд. экон. наук, нет советского опыта).

С академической свободой косвенно свя-
зывали и статус преподавателя. Говорилось 
о том, что преподаватель поставлен в рамки, 
когда академическая свобода уже и не нуж-
на. При этом в ТГУ было единодушное мне-
ние о падении статуса преподавателя из-за 
низкого уровня финансирования и нового 

менеджериализма. В МГУ также говорили о 
связи финансирования и престижа профес-
сии, но при этом был отмечен особый статус 
в обществе профессора МГУ. Более того, 
статус профессора МГУ не только сохраня-
ется, но даже растёт, на фоне падения пре-
стижа преподавательской профессии: 

«Престижность профессора МГУ она 
другая, чем вообще профессора. Единствен-
ное, что даёт МГУ – это бренд» (МГУ, д-р 
ист. наук, есть советский опыт); 

«Статус и престиж профессора силь-
но упал. В советское время они были более 
свободны. Они приходили, читали лекции, 
общались с аспирантами. Не было загружен-
ности бумажной как сейчас» (ТГУ, д-р хим. 
наук, есть советский опыт); 

«Снижение статуса связано с зарплата-
ми. Статус определяется деньгами» (МГУ, 
канд. ист. наук, есть советский опыт). 

Таким образом, судя по высказанным 
мнениям, зарплата и академическая свобода 
имеют положительную связь.

Дискуссия и выводы
Университетская автономия и акаде-

мическая свобода воспринимаются боль-
шинством информантов во многом как си-
нонимы. Они видят это как независимость 
университета и преподавателей в обучении 
и научных исследованиях. Однако с трак-
товкой автономии университета и её эво-
люции у информантов возникало больше 
трудностей, чем с понятием академической 
свободы. Последнее, относясь к индивидам, 
было им ближе. Как правило, преподаватели 
были плохо осведомлены об особенностях 
управления в своих университетах, взаимо-
отношениях с государством и иными стейк-
холдерами. В первую очередь рассматри-
валась формальная автономия, и она мало 
ассоциировалась с самоуправлением. Хотя в 
ТГУ эта тема звучала, в МГУ многие акцен-
тировали внимание на важности сохранения 
советских традиций, преемственности опыта 
того времени. Это соотносится с представле-
ниями о том, что преемственность выше там, 
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где руководители занимали свои посты в те-
чение длительного времени [6]. Действитель-
но, с 1992 г. МГУ возглавляет несменяемый 
ректор, и такая стабильность позволила с 
меньшими потрясениями сохранить преем-
ственность, включая часть советских норм, в 
первую очередь в образовании (сохранение 
специалитета, возможности проводить соб-
ственные приёмные экзамены). Поэтому у 
информантов сформировалась скорее «эмо-
циональная связь с прошлым, чем критиче-
ский взгляд на него» [1]. 

Исследование подтвердило, что авто-
номия и свобода не обязательно взаимно 
обуславливают друг друга [4]. Недостаток 
автономии не воспринимался как фактор 
давления на академическую свободу. В кон-
тексте преемственности советский опыт 
вспоминался как уже далёкое прошлое. Не-
которые информанты оценивали современ-
ные условия как возврат к советской модели 
в её негативной коннотации, что совпало с 
более ранними наблюдениями [23].

Разность мнений между представителя-
ми естественных и общественных наук была 
меньше, чем различия во взглядах между 
двумя университетами. Безусловно, пред-
ставители общественных наук чаще сталки-
вались с проблемами выбора тематик и ин-
терпретации результатов, как в преподава-
нии, так и в исследовательской работе. По-
этому их оценки академических свобод были 
более сдержанными. Ситуацию в естествен-
ных науках хорошо выразил один из респон-
дентов, сказавший, что «мы были свободны 
и в советское, и в постсоветское время. Ты 
должен учить математике и физике, это не 
связано с политикой и идеологией» (МГУ, 
канд. .физ.-мат. наук, есть советский опыт). 

В числе факторов, больше всего влияю-
щих на автономию и академическую свобо-
ду, чаще всего упоминались изменения прин-
ципов и условий финансирования, включая 
его связь с отчётностью по показателям пу-
бликационной активности. Такое внимание 
к финансированию закономерно, поскольку 
даже привилегированным университетам 

выделялись бюджетные средства в размере, 
не позволяющем им в полной мере обеспе-
чить ресурсами научную и образовательную 
деятельность [41]. Проблемы финансирова-
ния повлияли на статус, престиж преподава-
теля, как в вузе, так и в обществе. Свой вклад 
в это внёс утвердившийся на долгое время 
взгляд на вузы как на организации по ока-
занию образовательных услуг. При таком 
подходе логичным образом сокращаются и 
автономия, и академические свободы.

Публикационное давление, судя по от-
кликам, стало не критичным, но оно про-
должает рассматриваться как ограничение 
академической свободы. В этом отличие от 
прежних исследований политики по стиму-
лированию публикационной активности, 
особенно в Проекте 5-100. Тогда о негатив-
ных сторонах публикационной гонки гово-
рили преподаватели и учёные во многих уни-
верситетах – участниках Проекта, но в то же 
время отмечался и позитив «принуждения к 
публикациям», поскольку это стало стиму-
лом к профессиональному росту [42]. 

Ещё один важный аспект финансирова-
ния, который раскрыли интервью, состоит 
в роли промышленности, а именно хоздого-
воров с предприятиями, которые выполняли 
вузы. Значение финансирования от промыш-
ленности в советский период отмечалось и 
ранее [43]. Этот источник так и не восстано-
вился в полной мере после реформ и прива-
тизационных мероприятий.

Если рассматривать мнения информантов 
в зависимости от наличия опыта работы в 
советское время, то оказывается, что суще-
ственной разницы в оценках между поколе-
ниями нет. В МГУ молодые участники интер-
вью достаточно позитивно оценивали совре-
менный период и признавались, что плохо 
знают о советском опыте. В ТГУ среди пред-
ставителей молодого поколения оказались 
как сторонники, так и противники советских 
практик, причём были те, кто уверенно рас-
суждал о положительных чертах автономии 
и академических свобод в период, который 
они лично не застали.
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Реалистичен ли возврат к советскому 
опыту? Информанты сделали акцент на фи-
нансовых условиях, на том, какие преимуще-
ства давала советская система с точки зре-
ния гарантированной поддержки, не обре-
менённой показателями результативности. 
Если рассматривать возможности использо-
вания советских практик в этой области, то 
их реанимация едва ли возможна. Советская 
система обеспечивала централизованно ре-
сурсами, достаточными для проведения ис-
следований и обучения. В условиях ограни-
ченных ресурсов возврат к централизован-
ному распределению средств по принципу 
«базового финансирования» не обеспечит 
прежних условий, о которых с ностальгией 
вспоминали информанты.

Ограниченные бюджетные средства 
требуют другого подхода, а именно, по-
иска возможностей диверсификации ис-
точников финансирования. Это касается 
и грантовых средств (должны быть раз-
ные фонды, в том числе внебюджетные), 
и финансирования от промышленности. 
Позитивные воспоминания о такой форме 
работы, как хоздоговора, свидетельствует 
о растущей готовности преподавателей ра-
ботать с индустрией. Но это должны быть 
новые, опять же разнообразные, формы 
взаимодействий, реализуемые на разных 
финансовых условиях. 

Заключение
В конечном счёте интервью показали важ-

ность диверсификации (источников финан-
сирования науки, методических подходов к 
преподаванию и др.) как условия, необходи-
мого для университетской автономии и обе-
спечения академической свободы.

Представленные результаты — это пер-
вый этап работы по проекту, в рамках ко-
торого планируется провести интервью ещё 
в нескольких исследовательских универси-
тетах, что даст более глубокое понимание 
сходств и различий между различными дис-
циплинами, возрастными группами и вузами 
в целом.
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Аннотация. В условиях цифровизации образовательных процессов возрастает необхо-
димость изменить подходы к обучению иностранным языкам при подготовке кадров выс-
шей квалификации – будущих научных работников. В центре внимания данной статьи на-
ходится изучение и определение состояния, в котором находится навык взаимодействия 
с цифровыми инструментами, системами и программами искусственного интеллекта у 
аспирантов технических направлений. В результате проведённого исследования был вы-
явлен конфликт между растущей значимостью публикаций на английском языке и общей 
тенденцией в среде обучающихся к снижению потребности чтения научной литературы на 
английском языке, что не только сказывается на навыках чтения, но также влияет на на-
учную читательскую практику. Потенциал разрешения выявленного противоречия лежит 
в развитии педагогических и методических приёмов, ориентированных на включение в учеб-
ный процесс современных цифровых инструментов с целью развития у аспирантов когни-
тивных навыков высшего порядка и оптимизации исследовательских процессов, связанных 
с работой с англоязычной научной литературой. Предлагается концепция курса обучения 
аспирантов иностранному языку с использованием цифровых инструментов, созданных на 
базе нейросетей.
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Введение
В педагогике высшей школы в современ-

ных условиях цифровизации происходит 
концептуальная перестройка всей системы 
образования. Актуальным становится поиск 
способов и средств поддержки молодого по-
коления в развитии способностей, которые 
им понадобятся для адаптации к миру с ис-
кусственным интеллектом (ИИ) и внедрения 
инноваций в нём [1]. Зарубежные исследова-

тели также подчёркивают, что одним из ак-
туальных внешних требований к изменениям 
в университетской практике является циф-
ровая трансформация общества, которая 
подталкивает университеты к изменению 
своих организационных моделей и практик 
обучения [2]. Продолжая начатую редакци-
ей и авторами журнала «Высшее образова-
ние в России» дискуссию в области примене-
ния систем ИИ в образовании [3; 4], авторы 
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данной статьи решили сосредоточить внима-
ние на вопросах подготовки кадров высшей 
квалификации. В центре внимания – выявле-
ние у аспирантов технических направлений 
состояния навыка взаимодействия с цифро-
выми инструментами, системами и програм-
мами искусственного интеллекта в целях оп-
тимизации и ускорения различных исследо-
вательских процессов, связанных с работой 
с англоязычной научной литературой. 

Современная международная практика 
считает, что обучение иностранному язы-
ку в аспирантуре направлено на развитие 
способности продуктивного осуществления 
устной и письменной коммуникации с учё-
том научно-профессиональной деятельно-
сти аспиранта в условиях стремительно раз-
вивающейся цифровых технологий [5; 6]. 

Значимость включения в учебный процесс 
систем ИИ подтверждают исследования по-
следних лет в области подготовки научных 
кадров, которые говорят о том, что осоз-
нание возможностей и ограничений таких 
цифровых технологий обеспечивает учёным 
конкурентное преимущество [5; 7], способ-
ствует повышению эффективности деятель-
ности учёного, экономит время исследовате-
ля [5], позволяет быстрее принимать реше-
ния широкого спектра задач [4; 8].

Аналитический обзор
Учитывая, что выпускникам аспиранту-

ры технических вузов предстоит решать во-
просы в области оптимизации различных 
технологических процессов, разработки но-
вых технических решений, создании новых 
материалов, для них возрастает необходи-
мость понимания того, что в данный момент 
времени происходит в международном ис-
следовательском поле. Важно отметить, что 
на современном этапе актуальные научные 
исследования, проводимые аспирантами 
технических вузов, невозможны без учёта 
международного опыта и без тщательного 
изучения научных изысканий зарубежных 
коллег [5]. В связи с этим на уровне аспи-
рантуры обучение направлено на использо-

вание английского языка как средства для 
погружения в научный контекст конкретной 
научной области.

Быть погружённым в содержание научной 
проблемы означает находиться в постоян-
ном поиске источников из различных меж-
дународных научных баз данных, уметь при-
менять для этих целей возможности больших 
языковых моделей, инструменты машинного 
перевода, уметь искать и отбирать необходи-
мую информацию с применением цифровых 
технологий, критически её оценивать и т. д. 
[9]. Опыт показывает, что цифровые техно-
логии способны значительно ускорять про-
цессы работы с научной информацией [7], 
что позволяет быстрее принимать решения 
и ориентироваться в научном пространстве 
[10]. Наличие у аспиранта развитой способ-
ности не только пользоваться различными 
цифровыми инструментами для научных це-
лей, но и критически оценивать полученные 
данные, а также творчески их использовать 
на сегодняшний день является одной из важ-
ных компетенций. 

Учитывая постоянное развитие цифровых 
технологий, которые открывают новые воз-
можности для проведения научной работы, 
на первый план выходят педагогические ис-
следования, которые нацелены на изучение 
потенциала данных технологий и определе-
ние способов обучения молодых учёных их 
применению. Одной из таких новых техноло-
гий, возможности которой в настоящее время 
наименее изучены, являются системы ИИ [3].

В современной науке отсутствует единое 
определение ИИ. Принято рассматривать 
ИИ как самообучающиеся большие язы-
ковые модели [11; 12]. К искусственному 
интеллекту относят системы машинного 
обучения, естественные языки обработки 
данных, машинное восприятие и шаблоны 
распознавания [9]. Важным для исследо-
вателя является также знание потенциала 
данных систем. Характеризуя системы ИИ, 
учёные обращают особое внимание на их 
функции, которые обладают возможностя-
ми, по природе присущими человеку: пони-
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мать и воспроизводить язык/речь, мыслить 
и рассуждать, анализировать и приводить 
аргументы, решать конкретные многофунк-
циональные, интегрированные задачи и са-
мообучаться [3].

Однако есть множественные исследо-
вания, указывающие, что эти инструменты 
могут быть не приспособлены для распоз-
навания и интерпретации фигур речи и дру-
гих языковых нюансов, требующих более 
глубокого понимания контекста. В случае 
с научными статьями сложный характер 
научных концепций может оказаться труд-
ным для понимания инструментами ИИ 
[13]. У программ ChatGPT также были вы-
явлены недостатки, связанные с направлен-
ным исследованием, причинно-следствен-
ными рассуждениями, слабые способности 
к планированию, трудности с распознава-
нием семантических абсурдов и проблемы 
с пониманием намерений и психических со-
стояний людей [14].

Различия использования ИИ для науч-
ного поиска в технических областях наук 
не является существенным для аспирантов 
различных технических специальностей, 
гораздо важнее предупредить будущих учё-
ных, что использование ИИ для написания 
текстов научных работ ведёт к плагиату и 
прямой фальсификации данных [15]. Также 
вызывает беспокойство простота использо-
вания инструментов ИИ, поскольку суще-
ствует большая вероятность того, что ис-
следователи попадут в плен изнурительной 
ИИ-зависимости, которая может постепен-
но вытеснить из их сознания все творческие 
и аналитические способности. Со временем 
это приведёт к блокировке писательского 
таланта и остановит поток оригинальных 
исследований в экосистеме научной литера-
туры, что приведёт к остановке обмена про-
веренными знаниями и теориями [16]. 

В связи с изменившейся ситуацией, изме-
нились и требования к владению иностран-
ным языком для аспирантов технических 
направлений. Если ещё 5-7 лет назад данный 
вид деятельности подразумевал умение чи-

тать иноязычный текст и переводить со сло-
варём, то сегодня, с появлением многочис-
ленных машинных переводчиков, таких как 
Яндекс Переводчик, Deepl и других, а также 
систем ИИ, представленных разнообраз-
ными модификациями GPT-технологии и 
других программ, основанных на нейронном 
обучении, просто умение читать со словарём 
теряет свою актуальность, а на его место 
выходят такие навыки, как умение осущест-
влять поиск в иноязычной среде с использо-
ванием цифровых технологий, умение кри-
тически осмысливать полученную из Интер-
нет-источников информацию и на её основе 
продуцировать новые идеи, умение работать 
с различными системами ИИ, электронными 
специализированными словарями, базами 
больших данных, редактировать переведён-
ный текст с применением различных ком-
пьютерных программ [11]. 

Сегодня уже сформировались актуальные 
базы данных научных источников для раз-
ных областей знаний, такие как Mendeley, 
Scopus, Web of Science и другие, поэтому 
также нельзя сбрасывать со счетов роль на-
учных руководителей, которая состоит в 
том, чтобы дать направляющие ориентиры 
для исследовательского поиска, тогда как на 
занятиях по английскому языку аспиранты 
должны научиться критически осмысливать 
и описывать результата самостоятельного 
поиска, представляя их в одном из научных 
жанров – тезисы, обзор литературы, устный 
доклад.

Учитывая постоянное развитие цифровых 
технологий, которые открывают новые воз-
можности для проведения научной работы, 
на первый план выходят педагогические ис-
следования, которые нацелены на изучение 
потенциала данных технологий и определе-
ние способов обучения молодых учёных их 
применению. Одной из таких новых техно-
логий, возможности которой в настоящее 
время наименее изучены, являются системы 
ИИ [3].

Обозначим области применения ИИ в ра-
боте аспиранта с научными источниками.
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Выявление перспективных направле-
ний исследования в международном науч-
ном пространстве

Применение систем анализа больших баз 
данных, созданных на основе ИИ, для выяв-
ления актуальных исследовательских зон яв-
ляется объектом особого внимания [5]. В ка-
честве поискового инструмента используют 
встроенные наукометрические базы данных 
системы, позволяющие выявлять «исследо-
вательские фронты», которые представляют 
собой группы ключевых слов, отражающих 
актуальные научные направления [9]. В каче-
стве примера такого поиска можно привести 
описанный опыт китайских учёных, которые 
за короткий период, используя инструменты 
ИИ, обработали массив научных проектов 
за десять лет, реализованных Националь-
ным научным фондом, и по открытым дан-
ным выявили исследовательские фронты в 
разных областях знаний (информационные 
технологии, биологии, физики, экологии, 
химии, медицины) [9].

Подобным потенциалом обладают встро-
енные системы наукометрических баз Scopus 
и WoS, где представлены источники на раз-
ных языках. Надо отметить, что обслужи-
вающие данные научные базы системы ИИ 
имеют встроенные Интернет-переводчики, 
однако при этом точность перевода может 
не соблюдаться, особенно в области терми-
нологии и описания процессов. Учитывая, 
что бóльшую часть фонда таких научных баз 
составляют публикации на английском язы-
ке, очевидно, что для формулирования более 
точных запросов знание специальной лекси-
ки и прежде всего терминологии является 
преимуществом исследователя. 

Кроме того, ИИ способен генерировать 
ключевые слова и предлагать связанные и 
значимые области исследований [17].

Опора на применение ИИ в процессе от-
слеживания трендов в научных исследова-
ниях создаёт для учёных возможность быть 

1 CAS a self-supporting division of the American Chemical Society. URL: https://www.cas.org/about/cas-
content (дата обращения: 12.05.2024).

осведомлёнными о том, что в текущий момент 
происходит в разных научных коллективах, 
какие результаты появились в зоне общего 
доступа. Например, группа исследователей, 
анализируя возможности применения ИИ 
при обращении к самой большой химической 
реферативной службе CAS1 (объединяет 
более 50 000 журналов по разным направле-
ниям, более 1000 учёных со всего мира), при-
ходит к выводам, что инструменты ИИ позво-
ляют узнать о появлении новых химических 
соединений, материалов, отслеживать при-
менение различных препаратов и т. д. на теку-
щий момент [5]. Это требует от учёного сфор-
мированной привычки регулярно обращаться 
к научным источникам и знать особенности 
применения ИИ для данных целей. 

Использование систем машинного пере-
вода в процессе ознакомления с научной ли-
тературой

Одна из целей изучения английского язы-
ка в аспирантуре – обеспечение осознанного 
поиска, идентификации и использования до-
стоверной научной информации. Широкая 
практика применения различных электрон-
ных систем машинного перевода оптими-
зирует работу аспиранта с иноязычной ли-
тературой. При этом, как свидетельствуют 
исследования, на сегодняшний день данные 
системы несовершенны, допускают ошиб-
ки при переводе, что требует от аспирантов 
дополнительных усилий критического ос-
мысления и редактирования полученной ин-
формации [6]. Это связано с особенностями 
функционирования программ машинного 
обучения. Ряд зарубежных учёных отмеча-
ет, что «многие из современных методов ма-
шинного обучения непрозрачны, что озна-
чает, что даже эксперты с соответствующим 
оборудованием не могут определить, почему 
и как входные данные преобразуются в вы-
ходные» [18]. 

Особую сложность при работе с Интер-
нет-переводчиками для будущих учёных 
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представляет работа с терминологией. Если 
для специалистов в области информацион-
ных технологий, радиосвязи, телекоммуни-
кации непростым является перевод специ-
альной лексики с английского на русский 
язык (терминология этой области знаний 
англоязычна) [19; 20], то в результате ана-
лиза специфики перевода, например текстов 
горнодобывающей тематики с помощью си-
стем перевода удалось выявить проблемы 
несовпадения такой узкой терминологии, 
как наименование драгоценных и полудра-
гоценных металлов и минералов, наимено-
вание технологических процессов и техно-
логического оборудования. В этом случае 
необходимо знать терминологию исследуе-
мого объекта, процесса или явления на раз-
ных языках. 

Сбор и анализ научных источников
Одним из сложных этапов проведения ис-

следования является сбор научной инфор-
мации и анализ фактов, явлений, процессов, 
которые позволяют учёному продвигаться 
в поиске новых идей, развития научных на-
правлений. Исследователи, анализирующие 
темпы продвижения научного знания, при-
ходят к выводу, что в условиях применения 
ИИ в научных исследованиях особое ускоре-
ние получили именно этапы сбора и анализа 
научной информации, а также обработки и 
предъявления результатов [5]. 

Например, в исследовании, посвящённом 
анализу распространения знаний за по-
следние 20 лет в области химии, связанных 
с ИИ, учёные приходят к выводу о том, что 
внушительный рост публикаций и быстрое 
распространение научной информации (но-
вой терминологии, новых идей и решений) 
во многом связан со способностью учёного 
применять в своей работе ИИ [5]. Однако 
обращение к системам ИИ при выполнении 
данного вида работы сопряжено с особыми 
рисками и требует от учёного развитого на-
выка анализа и оценки достоверности по-
лученных данных. Не секрет, что зачастую 
поиск научных источников сопряжён с про-
блемой «фейков» и «галлюцинаций»: когда 

предложенные ИИ библиографические опи-
сания либо имеют ошибки, либо генерируют 
научные источники, которых нет. 

Применение систем ИИ в работе аспиран-
та предполагает в том числе и знакомство с 
основанными на ИИ Интернет-приложения-
ми, адресованными учёным. Одним из барье-
ров в применении таких приложений может 
быть низкий уровень владения иностранны-
ми языками, поскольку данные системы тре-
буют точности в формулировании запроса. 
Например, цифровой ресурс Litmap, кото-
рый позволяет провести анализ и визуали-
зацию взаимосвязей между различными на-
учными концепциями и идеями, отслеживать 
развитие исследовательских публикаций, 
идентифицировать ключевые статьи и авто-
ров [21], опирается на реферированные пу-
бликации на английском языке, включающие 
в том числе и англоязычные версии аннота-
ций (если публикация написана на другом 
языке). В связи с этим знания аспирантов в 
области академического английского языка 
являются преимуществом при выполнении 
данного вида исследовательских работ. 

Составление научного текста 
Образовательные цели для формирова-

ния навыков работы с текстом традиционно 
связаны с умениями составлять самостоя-
тельные преобразованные тексты, структур-
но оформленные в соответствии с научным 
жанром представляемого высказывания на 
иностранном языке. В рамках изучения ино-
странного языка молодые учёные должны 
научиться реферировать и аннотировать 
текст, создавать свой текст, написанный в 
научном стиле, уметь составлять научное 
резюме и владеть навыками устный речи для 
транслирования научной информации на на-
учных конференциях и при обмене инфор-
мацией с иностранными коллегами, что осо-
бенно важно на современном этапе развития 
науки в рамках интернационализации науки 
и образования. Осмысливая данную дея-
тельность аспирантов, ряд учёных относят 
эту «способность создавать и транслировать 
научный письменный дискурс на базе иноя-
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зычных профессионально ориентированных 
научных текстов и представлять его в виде 
аннотаций, рефератов, авторских резюме, 
абстракт-текстов» к «метатекстовой компе-
тенции» [22, с. 80], которая занимает одно из 
центральных мест в структуре научно-иссле-
довательской компетенции. 

Применение систем ИИ и машинного 
перевода для написания научных текстов 
находится в центре внимания современных 
исследователей всего мира и широко об-
суждается [5]. Подвергаются критической 
оценке публикации, написанные с помощью 
данных систем [7]. В редакционной политике 
высокорейтинговых международных науч-
ных журналов (Nature, Science) появилась 
информация о том, что «результаты, создан-
ные системами ИИ, не могут использоваться 
и указываться в статьях» [23].

Вместе с тем опыт последних нескольких 
лет показывает, что практика использова-
ния систем больших языковых моделей для 
составления научных текстов расширяется. 
Несмотря на то, что такие инструменты не 
могут в полной мере заменить работу чело-
века, поскольку не обладают критическим 
мышлением и требуют значительной дора-
ботки текста, они способны оптимизиро-
вать процесс написания научного текста [8]. 
В последнее время появились исследования, 
где анализируется потенциал обновлённых 
цифровых инструментов ИИ, которые рас-
сматриваются не столько как генератор 
текста, сколько как прототип языковых 
текстовых моделей. Такие тексты можно ис-
пользовать и как структурную модель, и как 
основу для совершенствования академиче-
ского письма, развития профессиональной 
языковой компетенции [17].

Очевидно, что актуальность этической 
стороны вопроса подготовки научных ста-
тей не снимается с повестки дня. Поэтому в 
процессе работы с системами ИИ аспиран-
ты должны быть осведомлены о вопросах 
этики оформления научных исследований, 
наряду с выявлением фактов плагиата и са-
моплагиата в настоящее время проверять 

наличие сгенерированных фрагментов тек-
ста с помощью программ ИИ (например, 
«Антиплагиат»). 

Проведённый обзор научных источников 
показал, что выявленные направления при-
менения цифровых технологий в образова-
нии находятся в центре внимания современ-
ного научно-педагогического сообщества. 
Использование систем ИИ в процессе ра-
боты аспирантов над диссертационным ис-
следованием предполагают наличие у буду-
щих учёных сформированных компетенций 
применения данных технологий. Однако в 
текущей педагогической исследовательской 
практике можно констатировать невысокий 
уровень представленности работ, раскрыва-
ющих особенности применения ИИ для раз-
вития научно-исследовательской компетен-
ции аспирантов. 

Методы и материалы
В целях проведения исследования был ис-

пользован опросный метод, где в опросную 
карту были включены закрытые и открытые 
вопросы. Содержание каждого вопроса от-
ражало отдельные аспекты исследователь-
ской деятельности аспирантов и применения 
ими цифровых технологий, систем ИИ в про-
цессе выполнения диссертационного иссле-
дования (представление об осведомлённости 
в области научного направления, опыт рабо-
ты в наукометрических базах, размещённых 
в сети Интернет, применение систем боль-
ших языковых моделей (Интернет-перевод-
чиков, систем ИИ) для проведения научного 
исследования). Для этих целей аспирантам 
было предложено высказать мнение о сфор-
мулированных нами утверждениях. Предло-
жены были варианты ответов, а также была 
предоставлена возможность сформулиро-
вать ответ самостоятельно.

Опрос проводился онлайн. В опросе уча-
ствовали 82 аспиранта с 1-го по 4-й курс 
разных научных направлений (электро-
ника, фотоника, приборостроение и связь, 
информационные технологии и телекомму-
никации, энергетика и электротехника, хи-
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мические технологии, науки о материалах, 
металлургия, недропользование и горные 
науки). Участие в опросе имело доброволь-
ный характер. Из 180 разосланных пригла-
шений к опросу в нём приняли участие око-
ло 50% респондентов. Наибольший процент 
отвечавших – аспиранты 1-го курса, 46,3%. 
Менее активно участвовали аспиранты 2-го 
курса – 30,5%. 3-й и 4-й курсы показали тен-
денцию к снижению активности и разделили 
13,4% и 9,8% респондентов соответственно.

Опрос был проведён в 2023 году в универ-
ситете НИТУ МИСИС.

В качестве методов обработки эмпириче-
ских данных использовались статистические 
комбинационные таблицы, полученные с по-
мощью программы SPSS. 

Исследовательские вопросы
Какая существует аспирантская практика 

взаимодействия с наукометрическими база-
ми в процессе поиска и чтения научных ис-
точников на английском языке? 

Для каких целей аспиранты прибегают к 
использованию систем ИИ в процессе рабо-
ты с англоязычной научной литературой?

Результаты
Для изучения уровня осведомлённости 

аспирантов о проблематике направления, 
которому посвящено их исследование, и для 
выявления практики использования для этих 

целей цифровых ресурсов аспирантам было 
предложено утверждение «Я осведомлён о 
научном направлении, в рамках которого 
повожу исследование». Ответы имели за-
крытый и открытый характер. 

Уровень осведомлённости о тенденциях 
развития знания в избранном научном на-
правлении представлен на рисунке 1. 

Анализ ответов показал, что более поло-
вины опрашиваемых, а именно 49 человек, 
оценивают свой уровень осведомлённости 
и знакомства с отечественными и зарубеж-
ными источниками в своей области иссле-
дования как хороший. При этом количество 
аспирантов, которые обращаются только к 
научным исследования, проводимыми от-
ечественными исследователями, составляет 
практически четверть опрошенных. Можно 
предположить, что эта группа аспирантов 
считает, что именно отечественные науч-
ные труды определяют их представления 
о состоянии научного процесса. С другой 
стороны, всего 5 человек из 82 опрошен-
ных аспирантов демонстрирует бóльшую 
осведомлённость в области зарубежных ис-
следований. Такие предпочтения могут сви-
детельствовать об ограничениях, которые 
имеют аспиранты. И выявление этих огра-
ничений, причин такой избирательности – 
задача отдельного исследования. Однако 

Рис. 1. Осведомлённость аспирантов о научном направлении, в рамках которого  
они проводят исследование

Fig. 1. Awareness of postgraduate students about their scientific direction

Хорошо знаком(а) с современными 
отечественными и зарубежными 
работами в своей области

Знаком(а) в общих чертах с современными 
отечественными и зарубежными работами 
в своей области

Хорошо знаком(а) только с современными 
зарубежными работами

Хорошо знаком(а) только с современными 
отечественными работами

7,5%

6%

Я осведомлён о научном направлении, 
в рамках которого провожу исследование (82 ответа)
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в целом объём этих двух групп меньше, чем 
группа тех, кто только в общих чертах зна-
ком с отечественными и зарубежными рабо-
тами в своей области (24 аспиранта). 

Ознакомление с научными англоязычны-
ми источниками требует от современного 
исследователя умения читать на английском 
языке или как минимум уметь пользоваться 
современными электронными словарями и 
Интернет-переводчиками, иметь навык ре-
дактирования научного текста в электрон-
ном переводчике и т. п. 

Данные опроса показали, что фактически 
половина опрошенных сразу же переводит 
статью в программе Интернет-переводчи-
ка (39 респондентов), только 10 аспирантов 
используют словарь на печатной основе. 
Четверть опрошенных утверждает, что чи-
тают без словаря и программы переводчи-
ка. 8 аспирантов так или иначе используют 
электронные программы для перевода, вспо-
могательные электронные словари.

Использование электронных переводчи-
ков для ознакомления с терминологической 
базой весьма популярно. Так, на утвержде-
ние «Когда я вижу незнакомый термин на ан-
глийском языке я чаще всего обращаюсь…» 
(варианты ответов – «к словарю на печатной 
основе», «к Google-переводчику», «в словарь 
Мультитран», «к другим Интернет-перевод-
чикам») аспиранты указали Интернет-пере-
водчики, лидером которых является Google-
переводчик, на долю которого приходится 
более половины участников опроса. На вто-
ром месте здесь находится Мультитран, ко-
торый содержит специальные термины по 
многим отраслям научного знания. 8 респон-
дентов обращаются к печатным изданиям, 
остальные обращения разделились между 
другими электронными ресурсами.

Данные результаты дают повод предпо-
лагать, что языковой барьер препятствует 
читательской активности аспирантов. Од-
нако высказанные мнения респондентов на 
утверждение «При выборе научных источ-
ников я предпочитаю…» (варианты отве-
тов – «работы на русском языке», «работы 

на английском языке», «нет предпочтений») 
показывают, что 51 из 82 аспирантов пред-
почитают работы на английском, и только 
17 человек читают преимущественно русско-
язычные источники. Ещё порядка четверти 
опрошенных утверждают, что язык не ва-
жен, а важна актуальность работы.

Использование комбинационной табли-
цы позволило визуализировать взаимосвязь 
между способностью аспирантов свободно 
читать на английском языке, использовать 
интернет-переводчики и их осведомлён-
ностью в области научного направления 
(Табл.1). Можно сделать вывод, что свобод-
ное владение английским языком не являет-
ся значимым мотивационным условием для 
включения значительного числа аспиран-
тов в активный исследовательский поиск в 
международных исследовательских базах 
(только 15 человек указали, что «свободно 
читают на английском языке», при этом хо-
рошо или в общих чертах осведомлены о на-
учных направлениях). Важным условием для 
информационного поиска является также 
способность пользоваться Интернет-пере-
водчиками. Тех, кто использует цифровые 
инструменты для чтения научных статей, 
оказалось 39 человек.

Анализ комбинационных таблиц показы-
вает, что из тех аспирантов, кто утверждает, 
что достаточно осведомлён об изучаемой на-
учной проблеме, частота обращения к источ-
никам из наукометрических баз достаточно 
высокая (каждую неделю – 17 человек и один 
раз в месяц – 10 человек). Те, кто сообщил, 
что знаком с научными направлениями в об-
щих чертах – 12 человек ведут информацион-
ный поиск два-три раза в месяц, а среди тех, 
кто крайне редко обращается к поисковым 
научным базам (два-три раза в год), только 
5 человек указали, что хорошо знакомы с от-
ечественными и зарубежными исследовани-
ями, 2 человека из этой группы заявили, что 
хорошо знакомы только с современными от-
ечественными работами (Табл. 2).

В целях выявления опыта работы в науч-
ных информационных ресурсах и наукоме-
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Таблица 2 
Комбинационная таблица, выявляющая связь между частотой обращения аспиранта к научным  

базам и научной осведомлённостью
Table 2

Сombination table revealing the relationship between PhD. Student reading activity and scientific awareness

Осведомлённость о научном  
направлении, в рамках которого проводит  

исследование

Ознакомление с исследованиями в международных  
научных базах данных (Scopus, Web of Science и др.)
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Хорошо знаком(а) с современными отечественными 
и зарубежными работами в своей области

17 10 10 5 0 7 49

Знаком(а) в общих чертах с современными от-
ечественными и зарубежными работами в своей 
области

7 2 12 1 1 1 24

Хорошо знаком(а) только с современными зару-
бежными работами в своей области

1 1 1 0 0 2 5

Хорошо знаком(а) только с современными отече-
ственными работами в своей области

0 1 1 2 0 0 4

Всего 25 14 24 8 1 10 82

Таблица 1 
Комбинационная таблица, демонстрирующая взаимосвязь между способностью аспирантов свободно 
читать на английском языке, использовать Интернет-переводчики и их осведомлённостью в области 

исследуемой научной проблемы
Table 1 

Сombination table for identifying the relationship between graduate students’ ability to read fluently in 
English, use internet translators and awareness of the research problem under

Осведомлённость аспиранта о научном направлении,  
в рамках которого проводит исследование

При чтении научных статей на англий-
ском языке аспирант как правило
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Хорошо знаком(а) с современными отечественными и зару-
бежными работами в своей области

13 7 22 7 49

Знаком(а) в общих чертах с современными отечественными и 
зарубежными работами в своей области

9 3 11 1 24

Хорошо знаком(а) только с современными зарубежными рабо-
тами в своей области

2 0 3 0 5

Хорошо знаком(а) только с современными отечественными 
работами в своей области

1 0 3 0 4

Всего 25 10 39 8 82
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трических базах, с которыми взаимодейству-
ют аспиранты для сбора и анализа научного 
материала при определении темы, актуаль-
ности и новизны исследования, сбора эмпи-
рических данных и т. д., было предложено 
участникам опроса указать частотность об-
ращения к данным цифровым ресурсам. 

В опросный лист было включено утверж-
дение «Я знакомлюсь с исследованиями 
в международных научных базах данных 
(Scopus, Web of Science и др.)». В качестве за-
крытых ответов было необходимо выбрать 
один из предложенных, который отражает 
частоту обращения к данным научным базам 
(один раз в неделю, один раз в месяц, два-три 
раза в месяц, два-три раза в год) или в откры-
том ответе указать свой вариант, которое не 
предусмотрено в предложенных закрытых 
ответах. 

Анализ полученных ответов показал, что 
количество студентов, раз в неделю обраща-
ющихся к таким научным базам данных как 

Scopus, Web of Sience, Mendeley и др., равно 
количеству тех, кто обращается к таким ба-
зам два-три раза в месяц, и в совокупности 
это составляет около двух третей аспиран-
тов. Только 14 из 82 аспирантов заглядыва-
ют в научные базы данных один раз в месяц, 
что в 4 раза меньше тех, кто читает научную 
литературу более-менее регулярно.

Можно также выделить группу студен-
тов, которая демонстрирует низкую вовле-
чённость: 8 аспирантов обращаются к меж-
дународным научным базам данных один-
два раза в год, т. е. фактически не следят за 
трендами. 

Ответ «Другое» выбрали 10 человек, ука-
зав, что практически ежедневно или чаще 
чем каждую неделю знакомятся с публика-
циями из наукометрических баз. 

Анализ результатов, полученных на ут-
верждение «При выборе источников на ан-
глийском языке я чаще всего…» (варианты 
ответов – «веду поиск самостоятельно», 

Рис. 2 Опыт применения аспирантами систем ИИ для проведения научного исследования
Fig 2. Postgraduate students’ experience of using AI systems to conduct scientific research
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«пользуюсь рекомендациями научного ру-
ководителя», «прислушиваюсь к советам 
коллег, сокурсников», «придерживаюсь 
всех вышеперечисленных стратегий») пока-
зал, что 59 аспирантов осуществляют поиск 
самостоятельно и только около 16 опрошен-
ных пользуются советами научного руково-
дителя, 4 человека прислушиваются к реко-
мендациям сокурсников. Незначительный 
процент опрошенных использует все выше-
перечисленные стратегии.

Учитывая имеющийся у аспирантов по-
тенциал взаимодействия с информационны-
ми поисковыми системами, программами ма-
шинного перевода, научными базами, можно 
предположить, что они обладают навыками 
использования систем ИИ для реализации 
исследовательских задач. 

Для более детального понимания ситуа-
ции о взаимодействии аспирантов с ИИ при 
работе с научной литературой был задан во-
прос, о том, какие задачи они стремятся ре-
шить, используя ИИ. 

Полученные ответы свидетельствуют, что 
треть опрошенных не пользуются система-
ми ИИ. Остальные (64 человека) применяют 
различные системы ИИ для решения раз-
ных исследовательских задач (создание и 
перевод текста, получение фактологической 
информации, поиск способов решения кон-
кретной проблемы в профессиональной об-
ласти, создание структуры статьи). 

Результаты показывают, что на первом 
месте стоит потребность «найти способы 
решения конкретной проблемы в професси-
ональной области» – 20 аспирантов. «Соз-
дать текст или перевод» – эту потребность 
выбрали 17 аспирантов. Третье место поров-
ну разделили такие ответы как «получить 
фактологическую информацию» и «я не об-
ращаюсь к нейросетям» – по 15 человек. 

Обсуждение
Полученные нами данные показывают, 

что аспиранты обладают способностью осу-
ществлять научный поиск (59 предпочитают 
искать источники самостоятельно), в поле 

зрения аспирантов находятся публикации, 
размещённые в разных наукометрических 
базах (71 опрошенный). При этом о своих 
способностях читать свободно на англий-
ском языке высказалось 25 аспирантов. 

Вместе с тем чтение научных статей из 
англоязычных баз предпочтительно для 
51 участника опроса. Эта особенность вы-
бора источников, безусловно, показывает 
общую заинтересованность аспирантов в 
освоении научного поля проводимого иссле-
дования с учётом общемировых тенденций. 
При этом, оценивая частотность обращения 
аспирантов к научно-информационным ба-
зам, можно говорить о том, что только треть 
аспирантов сообщили, что чтение имеет си-
стематический характер. Всего 10 читают 
что-то по выбранной проблематике еже-
дневно – «каждый день ищу исследования». 
Значимость такой работы связана с инфор-
мационным «присутствием» аспиранта в 
контексте меняющегося состояния мировой 
исследовательской практики, что позволя-
ет учёному расширять знания об изучаемой 
проблеме и поддерживать актуальное со-
стояние научно-исследовательской компе-
тентности. На первый взгляд, регулярность 
обращений к научным базам в целом может 
не являться фактором, определяющим сте-
пень сосредоточенности учёного на научной 
проблеме. Однако, как было сказано выше, 
в связи со стремительным развитием нау-
ки, для того чтобы понимать, как меняется 
«ландшафт» исследовательской практики, 
необходимо изучать опыт коллег в режиме 
непрерывности. 

Выявленные данные о роли научного ру-
ководителя (только 16 аспирантов опира-
ются при поиске источников на советы на-
учного руководителя) говорят, возможно, 
о требуемых изменениях в стратегиях при 
сопровождении аспиранта. В сложившихся 
условиях можно говорить о том, что много-
образие научных междисцплинарных и спе-
циализированных баз, размещённых в сети 
Интернет, приводят к тому, что отслежива-
ние тенденций развития научных направле-
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ний требует от научного руководителя хо-
рошего знания современного контекста про-
водимых исследований, владения практикой 
научного поиска с учётом изменившего 
научно-информационного пространства и 
того, чтобы не только давать направляющие 
ориентиры для исследовательского поиска, 
но и стимулировать темп исследовательской 
работы, ориентируя аспиранта в системе на-
укометрических баз.

С одной стороны – в сложившихся ус-
ловиях можно говорить о том, что недо-
статочное владение английским языком не 
препятствует научному поиску и чтению 
англоязычных текстов. Опрос показал, что 
предпочтения в выборе научных источников 
не связаны с уровнем владения иностранным 
языком (около двух третей опрошенных от-
дают предпочтения научным источникам на 
английском языке), однако большинство для 
чтения используют Интернет-переводчики. 
Это говорит о том, что знания английского 
языка у этой группы аспирантов явно недо-
статочны для свободного чтения англоязыч-
ных специальных текстов. 

С другой стороны – в связи с развитием 
наукометрических баз, которые аккумули-
руют большие данные о научных процессах, 
развитие англоязычной речи аспирантов, для 
которых английский язык не родной, явля-
ется важным навыком, однако представляет 
проблему, которая озвучена в том числе и 
преподавателями даже англоязычных вузов: 
привлекая всё больше студентов из других 
стран, они сталкиваются с проблемой него-
товности зарубежных студентов осваивать 
академический английский язык, владение 
которым имеет принципиальное значение 
для будущего учёного [24]. Выявленные про-
блемы использования Интернет-переводчи-
ков при изучении специализированной тер-
минологией узких научных областей могут 
создавать опредёленные риски для развития 
профессионального словаря, препятство-
вать точному пониманию научного текста, 
«тормозить» как процесс поиска научных 
источников, так и чтения.

Надо сказать, что результаты междуна-
родных исследований также свидетельству-
ют о том, что с появлением Интернет-пере-
водчиков мотивация к изучению английско-
го языка в академических целях падает [25; 
26]. Учитывая общую тенденцию снижения 
активности аспирантов в отношении ака-
демического чтения, можно говорить о 
сложившейся общемировой проблеме под-
готовки будущих исследователей: традици-
онный подход в обучении чтению научной 
литературы не способен в настоящее время 
оказывать существенное влияние на обуча-
ющихся и требует пересмотра. Одним из та-
ких направлений изменения общей практики 
можно рассматривать развитие цифровой 
среды и изучение потенциала появившихся 
цифровых инструментов, в том числе систем 
ИИ, которые значительно оптимизируют 
многие процессы работы с научной литера-
турой. 

В настоящее время в педагогической на-
учно-профессиональной среде проводит-
ся анализ обучающих возможностей ИИ и 
обсуждаются вопросы включения данного 
Интернет-ресурса в практику преподавания 
академического английского языка для сту-
дентов разных специальностей [27]. 

Это ставит перед создателями современ-
ного курса иностранного языка для аспиран-
тов задачу сместить фокус цели образования 
с коммуникативного подхода на формирова-
ние критического мышления с организацией 
заданий в соответствии, например, с уровня-
ми таксономии Блума, которую можно пред-
ставить в виде уровней когнитивной деятель-
ности. Для того чтобы сформировать навык 
мышления высшего порядка выстраивание 
когнитивной активности идёт от простого к 
сложному – «от запоминания и воспроиз-
ведения изученного материала до решения 
проблем, в ходе которого необходимо пере-
осмысливать имеющиеся знания, строить 
их новые сочетания с предварительно из-
ученными идеями, методами, процедурами 
(способами действия), включая создание 
нового» [28]. Таким образом, использование 
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Таблица 3
Развитие когнитивных навыков с опорой на цифровые инструменты 

Table 3
Cognitive Skills Development Chart Based on Digital Tools

Навыки мышления  
от низших к высшим

Инструменты Типы заданий

1. Запоминание Sci-Finder, Mendeley, Enago’s 
Open Access Journal Finder, 
Elseiver Journal Finder исполь-
зуются для создания закладок, 
копирования, поиска

1. Сформулируйте на английском языке клю-
чевые слова по теме своего диссертационного 
исследования и осуществите поиск статей в 
одной из поисковых систем.

2. Понимание – объясне-
ние идей, концепций или 
построение смысла на осно-
ве письменного материала 
или графики

Mendeley, Trello используются для 
аннотирования, создания меток и 
комментариев, работы в команде

1. Сформулируйте определение предмета 
своего исследования на английском языке.
2. Сформулируйте запрос к нейросети на ан-
глийском языке – найти определение предмета 
вашего исследования. Критически оцените 
полученные результаты.

3. Применение – работа, 
обмен с группой

 Visme, Miro используются для 
представления расчётов в форме 
графиков и диаграмм, получения 
обратной связи, редактирования

1. Сформулируйте исследовательский вопрос.
2. По ключевым словам найдите формулиров-
ки проблем в найденных статьях.
3. Используя отраслевую терминологию, пред-
ложите свою гипотезу.
4. Опишите возможное решение проблемы, 
или опишите диаграммы, представленные в 
найденных статьях.

4. Анализ – установление 
связей между идеями, кон-
цепциями или определение 
того, как каждая часть 
взаимосвязана с общей 
структурой или целью

Litmaps, Mendeley используются 
для составления карты источни-
ков литературы, поиска публика-
ций, их разбивки на группы

1. Сравните определения, предложенные ней-
росетью и определения, найденные в англоя-
зычных статьях. Выявите сходства и различия.
2. Проаннотируйте статьи, выделив проблему, 
гипотезу результаты, выводы.
3. Сгруппируйте найденные статьи, объясните 
на английском языке, как эти статьи связаны 
между собой. 

5. Оценка – обоснование 
своей позиции или реше-
ния; вынесение суждения 
на основе критериев и 
стандартов путём проверки 
и критики

Trello, Miro используются для 
взаимного оценивания по крите-
риям, рейтингования, рецензиро-
вания, комментирования, работы 
в команде

1. Дайте оценку результатам и выводам, пред-
ставленным в найденных статьях.
2. Оцените выступления и доклады одногруп-
пников по критериям.
3. Прокомментируйте, что необходимо улуч-
шить в тексте, написанном ИИ.

6. Создание – новая или 
оригинальная работа

Mendeley, Trello, Miro 1. Представьте литературный обзор трёх ста-
тей по специальности на английском языке.

цифровых инструментов также включается 
в задания для формирования критического 
мышления в соответствии с уровнями таксо-
номии Блума [29]. Рекомендации по исполь-
зованию цифровых инструментов представ-
лены в таблице 3.

Критериями сформированности критиче-
ского мышления могут являться следующие 
характеристики, оценивающие итоговый про-
дукт курса – литературный обзор трёх аутен-
тичных научных статей по специальности:

– структура литобзора; 
– соответствие нормам академического 

английского языка; 
– логичность построения текста;
– связность текста;
– осмысление материала во взаимосвязи 

с собственным исследованием.
Таким образом, разработку и создание 

современного курса по иностранному языку 
целесообразно выстраивать с ориентацией 
на итоговый продукт, для создания которо-
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го аспиранту необходимо пройти все этапы 
формирования когнитивных навыков выс-
шего порядка с помощью современных циф-
ровых инструментов, основанных на исполь-
зовании искусственного интеллекта.

Выводы
Обобщая полученные данные, можно 

утверждать, что аспиранты активно об-
ращаются к наукометрическим базам при 
проведении научного поиска и уже обла-
дают достаточно высокой самостоятельно-
стью в использования систем ИИ в процес-
се работы с научной информации. Однако 
число аспирантов, которые осознают весь 
возможный спектр практических решений, 
представленных ИИ, чрезвычайно мал: 52 из 
82 опрошенных опираются в своей практике 
на незначительное число функции, которые 
предоставляют системы ИИ. 

При работе с англоязычными источника-
ми треть аспирантов обращаются к Интер-
нет-переводчикам, что показывает уровень 
владения английским языком, который не 
позволяет свободно читать научную литера-
туру. При этом темпы развития науки требу-
ют как от молодых учёных, так и от опытных 
научных руководителей высокой степени 
концентрации на текущей международной 
исследовательской практике. 

Выявленный конфликт диктует развитие 
педагогической практики, ориентированной 
на включение в учебный процесс появивших-
ся в последнее время таких Интернет-ресур-
сов как системы ИИ, которые позволяют 
оптимизировать процессы работы с научной 
литературой на разных иностранных язы-
ках, помогают в информационном поиске, 
упрощают процессы создания и проверки 
текстов, позволяют выявить формирующие-
ся научные тренды и т. д. 

При этом надо учитывать не только про-
явившие возможности, но и ограничения, 
которые связаны с применением систем 
ИИ в научной деятельности. Это ставит 
перед создателями современного курса 
иностранного языка для аспирантов за-

дачу сместить фокус цели образования с 
коммуникативного подхода, который яв-
ляется ведущим при изучении английского 
языка в бакалавриате, на формирование 
критического мышления при подготовке 
будущего учёного, что позволит сформи-
ровать навыки критической оценки со-
бранных в результате применения систем 
ИИ данных, будет способствовать разви-
тию актуальных навыков взаимодействия с 
нейросетями для выстраивания и реализа-
ции научных проектов.

Ограничения нашего исследования за-
ключаются в неравномерности распределе-
ния численности участников опроса по кур-
сам и разрозненности общих представлений 
аспирантов об использовании цифровых 
технологий в научных исследованиях.

Дальнейшее изучение данного научно-
педагогического направления предполагает 
более детальную проработку содержания 
каждого вида деятельности аспиранта (ра-
бота с наукометричеcкими базами, состав-
ление устного научного доклада, написание 
текста научной статьи) и выработку техно-
логий обучения в условиях цифровизации.
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Аннотация. Накапливание больших объёмов образовательных данных на платформах 
вузов и социальных медиа приводит к необходимости разработки инструментов для из-
влечения закономерностей из образовательных данных, которые могут быть использованы 
для понимания поведенческих паттернов обучающихся и преподавателей, для улучшения 
методик преподавания и качества учебного процесса, а также для разработки обоснован-
ных стратегий развития вузов и формирования их политики. В данной статье приводится 
анализ и систематизация датасетов из открытых репозиториев с учётом решаемых на их 
основе задач учебной аналитики. В частности, в статье отмечается преобладание датасе-
тов, направленных на решение задач аналитики на уровне понимания поведения студентов, 
в то же время датасеты, направленные на решение задач аналитики на уровне понимания 
потребностей преподавателей и административно-управленческого персонала вузов, прак-
тически отсутствуют. Между тем, полный потенциал инструментов учебной аналитики 
может быть раскрыт только при внедрении комплексного подхода к анализу образователь-
ных данных, учитывающего потребности всех участников и организаторов учебного про-
цесса. 

В предлагаемой обзорной статье рассматриваются методы учебной аналитики для реше-
ния задач, связанных с исследованием паттернов социального взаимодействия между обуча-
ющимися и преподавателями, и инструменты учебной аналитики – от внедрения простых 
дашбордов до сложных фреймворков, исследующих различные уровни учебной аналитики. 
Отмечается, что вузы в целом заинтересованы во внедрении инструментов учебной анали-
тики, которые способны улучшить качество учебного процесса за счёт разработки стра-
тегий адресной поддержки отдельных групп обучающихся, однако преподаватели относят-
ся к таким инициативам с осторожностью из-за недостатка навыков анализа данных и 
правильной интерпретации результатов анализа. Новизна данного аналитического обзора 
связана с рассмотрением учебной аналитики на разных уровнях её реализации в контексте 
подходов к открытости, обработке и анализу образовательных данных. 

Данная статья будет интересна разработчикам инструментов учебной аналитики, на-
учно-педагогическим работникам, административно-управленческому персоналу вузов с 
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Abstract. The accumulation of big educational data on the platforms of universities and social 
media leads to the need to develop tools for extracting regularities from educational data, which 
can be used for understanding the behavioral patterns of students and teachers, improve teaching 
methods and the quality of the educational process, as well as form sound strategies and policies 
for universities development. This article provides an analysis and systematization of datasets on 
available repositories, taking into account the learning analytics problems solved on their basis. In 
particular, the article notes the predominance of datasets aimed at solving analytical problems at 
the level of student’s behavior understanding, Datasets aimed at solving analytical problems at the 
level of understanding the needs of teachers and administrative and managerial staff of universities 
are practically absent. Meanwhile, the full potential of learning analytics tools can only be revealed 
by introducing an integrated approach to the analysis of educational data, taking into account the 
needs of all participants and organizers of the educational process.

This review article discusses learning analytics methods related to the study of social interac-
tion patterns between students and teachers, and learning analytics tools from the implementation 
of simple dashboards to complex frameworks that explore various levels of learning analytics. The 
problems and limitations that prevent learning analytics from realizing its potential in universities 
are considered. It is noted that universities are generally interested in introducing learning analytics 
tools that can improve the quality of the educational process by developing strategies for targeted 
support for individual groups of students, however, teachers treat such initiatives with caution due 
to a lack of data analysis skills and correct interpretation of analysis results. The novelty of this ana-
lytical review is associated with the consideration of learning analytics at different levels of its im-
plementation in the context of approaches to openness, processing and analysis of educational data.

This article will be of interest to developers of learning analytics tools, scientific and pedagogical 
workers, and administrative and managerial staff of universities from the point of view of forming 
an idea of the integrity of the university analytics process, taking into account various levels of ana-
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Введение
Накапливание больших объёмов дан-

ных об обучающихся как на платформах, 
которые использует вуз для организации 
учебного процесса, так и в социальных ме-
диа приводит к необходимости разработки 
автоматизированных систем, направленных 
на извлечение закономерностей, описыва-
ющих потребности обучающихся и способ-
ствующих пониманию их поведения. Такого 
рода закономерности могут быть использо-
ваны для оптимизации учебного процесса и 
управления вузом, в том числе для улучше-
ния методик обучения, внедрения персона-
лизированных траекторий обучения, про-
гнозирования академической успеваемости 
обучающихся, притока и отсева обучающих-
ся, оптимальной организации научно-ис-
следовательской и проектной деятельности 
вуза, улучшения образовательной среды и 
т. п. [1]. Таким образом, результаты учебной 
аналитики способствуют трансформациям, 
направленным на улучшение высшего обра-
зования в  сферах управления, мониторинга 
и организации различных процессов в вузах, 
включая преподавание и обучение, а также 
принятию органами управления обоснован-
ных решений. 

Учебная аналитика (УА) основывается на 
междисциплинарных подходах, связанных 
с обработкой, анализом образовательных 
данных и их визуализацией [2]. Учебная ана-
литика тесно связана с интеллектуальным 
анализом образовательных данных (ИАОД), 

но УА направлена на применение существу-
ющих методов и моделей анализа данных и 
машинного обучения в сфере образования, а 
ИАОД связан с разработкой новых методов 
и моделей для извлечения закономерностей 
из образовательных данных1. Именно в этом 
контексте в данной статье и будут рассма-
триваться учебная аналитика и интеллек-
туальный анализ образовательных данных. 
В настоящее время наблюдается значитель-
ный рост исследований, направленных на 
применение существующих и разработку 
новых методов интеллектуального анализа 
образовательных данных и инструментов 
учебной аналитики, однако внедрение та-
ких методов и инструментов в вузах часто 
затруднено по разным причинам, которые 
обсуждаются далее в статье. 

Применение учебной аналитики нахо-
дится практически в зачаточном состо-
янии, несмотря на важность цифровой 
трансформации для сферы образования 
и очевидные преимущества, связанные c 
извлечением знаний из образовательных 
данных, которые могут быть использованы 
административно-управленческим персо-
налом, преподавателями, исследователями 
и обучающимися вузов [3; 4]. Кроме того, 
учебная аналитика оказывает влияние на 
формирование политики вузов и их стра-
тегий развития от регионального до меж-
дународного уровня, позволяет получить 
представление о качестве образовательно-
го процесса [5]. 
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Цель предлагаемой статьи – сформиро-
вать представление о целостности процесса 
аналитики вуза с учётом различных уровней 
реализации аналитики на основе данных, 
направленных на понимание потребностей 
всех участников образовательного процесса. 

Методика анализа 
Для реализации указанной цели был про-

ведён анализ представленных в открытом 
доступе датасетов в репозиториях Kaggle2 
и UCI3, информации на официальных сай-
тах вузов о внедрении учебной аналитики 
в учебный процесс, а также научных пу-
бликаций по тематике, связанной с учеб-
ной аналитикой, и представленных в базах 
Scopus, WoS, РИНЦ. На основе анализа и 
систематизации датасетов и результатов 
научных статей были выделены типы за-
дач учебной аналитики, которые решались 
на различных уровнях реализации учебной 
аналитики в вузах, продемонстрировано 
отсутствие открытых репозиториев с рус-
скоязычными данными в сфере образова-
ния, направленных на решение задач учеб-
ной аналитики на разных уровнях её реали-
зации, особенно это касается аналитики на 
уровне вузов. Сформулированы проблемы 
и ограничения, связанные с внедрением 
инструментов учебной аналитики в вузах и 
рассмотрены новые магистерские програм-
мы, лаборатории и кейсы, связанные с вне-
дрением инструментов учебной аналитики в 
вузах Российской Федерации. Новизна дан-
ного аналитического обзора связана с рас-
смотрением учебной аналитики на разных 
уровнях её реализации в контексте подхо-
дов к открытости, обработке и анализу об-
разовательных данных. 

Построение эмпирической базы для ре-
шения задач учебной аналитики на разных 
уровнях её реализации является важным 

2 Система Kaggle организации конкурсов по исследованию данных, а также социальная сеть специали-
стов по обработке данных и машинному обучению. URL: https://www.kaggle.com/ (дата обращения: 
11.03.2024).

3 Репозиторий UCI реальных и модельных задач машинного обучения. URL: https://archive.ics.uci.edu/ 
(дата обращения: 11.03.2024).

этапом. В настоящее время сформированы 
репозитории с датасетами в открытом до-
ступе, предоставляющие возможности как 
для изучения существующих моделей, так и 
для разработки новых моделей и инструмен-
тов для анализа данных. Наиболее популяр-
ными репозиториями для решения задач ма-
шинного обучения являются Kaggle и UCI. 

Датасеты для разработки  
инструментов учебной аналитики 

Исследователи ставят перед собой раз-
личные задачи в области интеллектуаль-
ного анализа образовательных данных и 
разработки инструментов учебной анали-
тики. Каждая постановка задачи учебной 
аналитики требует сбора данных и форми-
рования датасета (набора данных), его об-
работки и выбора оптимального метода ма-
шинного обучения для решения поставлен-
ной задачи. В последнее время значительно 
увеличились объёмы образовательных дан-
ных из-за накапливания данных о работе 
студентов в виртуальных средах обучения. 
Анализ таких данных даёт представление 
о том, как студенты используют учебные 
ресурсы, как они взаимодействуют в вирту-
альных средах, какие трудности испытыва-
ют при освоении учебного материала и т. п. 
Датасеты, расположенные в открытом до-
ступе, имеют важное значение для сравне-
ния эффективности различных алгоритмов 
анализа данных и машинного обучения и 
разработки инновационных инструментов 
учебной аналитики. 

Для исследования доступных датасетов 
и решаемых на их основе задач учебной 
аналитики использовалась платформа для 
организации конкурсов по обработке и ана-
лизу данных Kaggle и репозиторий UCI. Ре-
зультаты анализа датасетов представлены в 
таблице 1. 
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Таблица 1 
Датасеты и соответствующие им задачи учебной аналитики

Table 1 
The datasets and corresponding objectives of learning analytic 4 5

4 Wei-Yin L. Teaching assistant evaluation (UCI Machine Learning Repository). URL: https://archive.ics.uci.
edu/dataset/100/teaching+assistant+evaluation (дата обращения: 11.03.2024).

5 Hamner B., Lotze T. What Do You Know? (Kaggle). URL: https://kaggle.com/competitions/WhatDoYou 
Know (дата обращения: 11.03.2024).

Название  
датасета

Задача учебной 
аналитики

Описание

Успеваемость 
студентов [6]

Прогнозирование 
успеваемости

Датасет содержит 32 характеристики: возраст и пол студента, тип 
стипендии, участие в спортивной и творческой деятельности, тип транс-
порта, который используют студенты, чтобы добираться до университета, 
образование и статус родителей, посещение семинаров и конференций, 
связанных с кафедрой, ведение конспектов и подготовка к промежуточной 
аттестации и т. п., а также целевую характеристику – итоговая оценка 

Отсев студен-
тов и академи-
ческая успеш-
ность  [7]

Прогнозирование 
отчисления обучаю-
щихся

Датасет содержит 36 характеристик: материальный статус, курс, преды-
дущая квалификация студента, квалификация родителей, возраст при 
зачислении, стоимость обучения, число учебных разделов в течение семе-
стра, уровень безработицы и т. п., а также целевую характеристику – ка-
тегория студента (зачисленный на обучение, отчисленный, выпускник)

Уровень 
адаптивности 
студентов в 
онлайн-образо-
вании [8]

Прогнозирование 
уровня адаптив-
ности обучающихся 
к онлайн-образо-
ванию

Датасет содержит 13 характеристик; пол и возраст студента, уровень 
образования, является ли студентом IТ-специальности, тип интернета 
и сети, устройство, продолжительность занятий, тип LMS (платформа 
для онлайн-обучения) и т. п., а также целевую характеристику – уровень 
адаптивности

Психическое  
здоровье  
студентов [9]

Прогнозирование 
состояния менталь-
ного здоровья

Датасет содержит 10 характеристик: пол, возраст, год обучения, наличие 
симптомов депрессии, тревожности, паники, обращался ли студент за 
медицинской помощью, материальное положение и т. п., а также целевую 
характеристику – болен обучающийся или нет

Предпри-
нимательская 
компетентность 
студентов  
вузов  [10]

Прогнозирование 
предприниматель-
ской компетент-
ности

Датасет содержит 16 характеристик: наличие инженерного образо-
вания, участие в индивидуальных проектах, находится ли студент под 
чьим-либо влиянием, рейтинг усидчивости, рейтинг желания проявлять 
инициативу, рейтинг самостоятельности и конкурентоспособности и  
т. п., а также целевую характеристику – сможет ли студент стать пред-
принимателем

OULAD [11] Оценивание вли-
яния виртуальной 
образовательной 
среды на результаты 
обучения

Датасет содержит 32815 характеристик, включая демографические 
данные о студентах (возраст, уровень образования, регион проживания, 
наличие ОВЗ и т. п.) из Открытого университета и данные взаимодей-
ствия обучающихся с виртуальной образовательной средой (количество 
модулей, их продолжительность, предметная область, тип оценивания, 
время, затраченное на попытки пройти тест и т. п.), а также целевую 
характеристику – итоговая оценка. 

Датасет факто-
рах, влияющих 
на выгорание 
учителей [12]

Оценивание влияния 
факторов на «вы-
горание» препода-
вателей

Датасет содержит 25 характеристик, включая пол, стаж преподавания, 
оценку самоопределения, оценку эмоционального истощения, оценку 
деперсонализации, оценку снижения личных достижений и т. п. 

Датасет для 
оценки  
преподавателя4

Классификация 
преподавателей по 
уровню успешности 
педагогической 
деятельности

Датасет содержит 5 характеристик, включая идентификатор преподава-
теля курса, название курса, семестр, количество студентов, является ли 
преподаватель носителем английского языка, а также целевую харак-
теристику – оценка успешности педагогической деятельности (низкая, 
средняя, высокая)

Датасет «Что 
ты знаешь?»2

5
Прогнозирова-
ние вероятности 
правильного ответа 
обучающимся на по-
ставленный вопрос

Датасет содержит 16 характеристик, включая индикатор правильности 
ответа на вопрос, тип вопроса, время поступления вопроса и время 
ответа на вопрос и т. п., а также целевую характеристику – тип ответа 
(правильный , неправильный, пропущенный, превышен лимит времени 
при ответе)
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На основании таблицы 1 были выделены 
датасеты в открытом доступе и приведены 
типы задач учебной аналитики, решаемых на 
основе этих данных. В частности, на уровне 
аналитики поведения обучающихся были 
выделены такие задачи, как: задача про-
гнозирования успеваемости и отсева обу-
чающихся; задача прогнозирования уровня 
адаптивности студентов к онлайн-образова-
нию; задача прогнозирования вероятности 
правильного ответа на поставленный об-
учающемуся вопрос, которая, в частности, 
может применяться для оценки уровня под-
готовки студента к экзамену; задача анализа 
состояния ментального здоровья обучаю-
щихся; задача анализа влияния виртуальной 
среды на результаты обучения; задача про-
гнозирования предпринимательской компе-
тентности обучающихся; задача прогнози-
рования уровня адаптивности обучающихся 
к онлайн-образованию, а на уровне анали-
тики преподавателей – задача оценивания 
факторов, влияющих на профессиональ-
ное «выгорание» преподавателей и задача 
классификации преподавателей по уровню 
успешности педагогической деятельности. 
Следует отметить, что в открытом доступе в 
указанных выше репозиториях отсутствуют 
датасеты, связанные с аналитикой на уровне 
вуза и, в частности, датасеты, направленные 
на решение задач формирования обоснован-
ной стратегии и политики вуза, оценивания 
качества образовательных услуг вуза, его 
конкурентоспособности и т. п. Несмотря на 
наличие открытых репозиториев научных и 
образовательных организаций Российской 
Федерации6 и открытых данных репозито-
рия RusPsyDATA7, в котором, в частности, 
размещены датасеты об отношении препо-
давателей и студентов к цифровой образова-
тельной среде, не удалось обнаружить удоб-
ные для обработки русскоязычные датасеты 

6 Открытые репозитории научных и образовательных организаций. URL: http://lib.urfu.ru/mod/
resource/view.php?id=3424 (дата обращения: 11.03.2024)

7 Репозиторий психологических исследований и инструментов. URL: https://ruspsydata.mgppu.ru/ 
(дата обращения: 11.03.2024)

8 Облачный репозиторий Mendeley Data. URL: https://data.mendeley.com/ (дата обращения: 11.03.2024).

в открытом доступе, предназначенные для 
решения разнообразных задач учебной ана-
литики на разных уровнях её реализации с 
возможностью рассмотрения существую-
щих подходов к анализу датасетов на ос-
нове методов машинного обучения. Однако 
в репозиториях Kaggle, MendeleyData8 и 
RusPsyDATA размещено небольшое число 
русскоязычных образовательных данных по 
сравнению с англоязычными датасетами, что 
свидетельствует о постепенном формирова-
нии эмпирической русскоязычной базы в 
сфере образования. Создание отдельных ре-
позиториев образовательных данных с воз-
можностью тестирования готовых моделей 
и разработки новых подходов способство-
вало бы расширению эмпирической базы для 
исследования в сфере образования и разви-
тию учебной аналитики в российских вузах.

В целом разбиение задач на различных 
уровнях учебной аналитики на основе про-
ведённого выше анализа датасетов может 
быть представлено в виде схемы (рис. 1).

Для получения всеобъемлющего пред-
ставления о причинах поведения обучаю-
щихся и преподавателей необходимо обра-
батывать большие объёмы данных, поступа-
ющих из разнородных источников и вклю-
чающих не только данные из лог-файлов, но 
и из открытых источников сети Интернет, 
поскольку на поведение обучающихся и 
преподавателей могут оказывать влияние 
различные факторы от академической и со-
циальной интеграции до институциональной 
приверженности (престиж вуза, материаль-
ная и технологическая поддержка и т. п.) и 
внеинституциональных факторов (состоя-
ние здоровья, материальное положение, об-
раз жизни и т. п.) [13].

Одна из концептуальных основ для 
описания больших данных в высшем об-
разовании включает четыре компоненты: 
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институциональная аналитика, аналитика 
информационных технологий, академиче-
ская аналитика и учебная аналитика. Ин-
ституциональная аналитика направлена на 
извлечение из больших образовательных 
данных закономерностей, которые могут 
быть использованы при принятии решений 
администрацией вузов во всех отделах и 
подразделениях и способствующих улуч-
шению работы вуза на институциональном 
уровне. Аналитика информационных тех-
нологий направлена на извлечение зако-
номерностей из данных, поступающих из 
различных источников и систем, в том чис-
ле вне систем вуза, а также на разработку 
стандартов данных и обеспечение их безо-
пасности и конфиденциальности, включая 
мониторинг необходимых технологий для 
сбора, моделирования и анализа данных. 
Академическая или программная анали-
тика тесно связана с институциональной 
аналитикой, но подразумевает использо-
вание статистических методов и методов 
прогнозирования для извлечения из боль-
ших объёмов данных закономерностей, 
направленных на совершенствование про-
цессов принятия решений и реализацию 
стратегического планирования в среде об-
учения. Учебная аналитика направлена на 
оптимизацию среды обучения и процесса 
обучения, в том числе на улучшение ака-
демической успеваемости обучающихся и 
ориентирована на извлечение закономер-
ностей, связанных с поведением обучаю-
щихся. Такая концептуальная основа была 
предложена и внедрена в университете 
Отаго (Новая Зеландия) в рамках проекта 
UO-TEA (Улучшенная технология аналити-
ки). Результаты внедрения такой концеп-
туальной основы в вузе свидетельствуют 
о комплексном подходе к сбору и анализу 
больших образовательных данных, воз-
можности разработки планов стратегиче-
ского развития вуза, оптимизации среды и 
процессов обучения за счёт стандартиза-
ции процессов обработки больших данных 
и извлечения закономерностей для приня-

тия решений в режиме реального времени 
[14].

Эффективная учебная аналитика должна 
быть основана на разработке и применении 
методов машинного обучения, позволяющих 
всесторонне анализировать разнородные 
данные в сфере образования. Наибольшее 
значение для дальнейшего развития учебной 
аналитики играют многоуровневые гибрид-
ные аналитические модели, сочетающие та-
кие слои, как: 

слой доступа к данным, интегрирующий 
все данные о студентах, накопленные в уни-
верситетской системе и полученные из внеш-
них источников, включая их активность на 
различных учебных платформах; 

слой хранения данных, включающий на-
личие ресурсов для эффективного и без-
опасного хранения данных; 

слой обработки и анализа данных, вклю-
чающий инструменты предобработки дан-
ных (удаление шумовых данных, заполнение 
пропусков в данных, фильтрация данных с 
целью удаления незначимых для дальнейше-
го анализа данных и т. п.) и методы машинно-
го обучения для анализа данных; 

слой интерпретации полученных законо-
мерностей, извлечённых из данных [15]. 

По мере развития инструменты учебной 
аналитики и их архитектура усложняются 
для достижения результатов анализа, кото-
рые будут легко интерпретироваться как ад-
министраторами вузов и преподавателями, 
так и обучающимися. Для этого разрабатыва-
ются адаптивные аналитические инструмен-
ты, основанные на методах бизнес-аналити-
ки, дата-майнинга, статистики, визуализации 
закономерностей, анализа социальных сетей, 
машинного обучения [16; 17]. В частности, 
на основе методов машинного обучения, как 
показано ниже, эффективно решаются за-
дачи выявления поведенческих паттернов на 
уровне взаимодействия «преподаватель–сту-
дент». Такого рода поведенческие паттерны 
используются в инструментах учебной ана-
литики для улучшения качества учебных ма-
териалов и методик преподавания.
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Методы машинного обучения,  
применяемые для разработки инструментов 

учебной аналитики 
Интеллектуальный анализ образова-

тельных данных и учебная аналитика явля-
ются междисциплинарными направления-
ми, связанными с внедрением методов ма-
шинного обучения для извлечения законо-
мерностей из данных в сфере образования. 
В последние годы эти направления активно 
развиваются и предлагают автоматизиро-
ванные решения для лучшего понимания 
шаблонов поведения обучающихся и пре-
подавателей и механизмов взаимодействия 
между ними, а также могут применяться 
для оценивания эффективности педагоги-
ческих подходов. 

Деревья решений представляют собой 
классификаторы с иерархической структу-
рой, предназначенные для построения легко 
интерпретируемых экспертом закономерно-
стей в виде правил «если–то». В частности, 

деревья решений были применены для извле-
чения последовательных шаблонов поведе-
ния, отличающих кластеры более эффектив-
ных онлайн-тьюторов от менее эффектив-
ных и включающих различия в постановке 
целей занятия, рассматриваемых вводных и 
тематических вопросов, организации само-
коррекционного поведения обучающихся 
и проактивного планирования занятий, а 
также в подаче своевременных подсказок, 
приводящих к правильному решению в про-
цессе обучения [18]. Применение такого 
рода подходов способствует разработке ав-
томатизированных систем учебной анали-
тики, направленных на мониторинг качества 
процесса обучения. Важным направлением 
учебной аналитики является прогнозирова-
ние вакансии или выбора профессии для об-
учающихся на основе их текущей успеваемо-
сти, интересов и предпочтений. Применение 
решающих деревьев и гибридной модели – 
решающего леса позволяет прогнозировать 

Рис. 1. Примеры задач на различных уровнях реализации учебной аналитики 
Fig. 1. The examples of objectives on the different levels of learning analytics
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карьеру, которую выберет обучающийся с 
точностью до 93% [19]. 

Методы глубокого обучения активно ис-
пользуются для выявления шаблонов пове-
дения обучающихся и их взаимодействия в 
аудитории, в том числе шаблоны взаимодей-
ствия «преподаватель–студент» на основе 
анализа изображений из видеопотока. Рас-
познавание выражений лиц обучающихся 
на основе модифицированной архитектуры 
нейронной сети VGG-16 позволило достиг-
нуть точности 79,4% при решении задачи, 
направленной на понимание того, как выра-
жение эмоций на лицах обучающихся может 
быть использовано для определения доступ-
ности для понимания изложенного учебно-
го материала [20]. Инструменты учебной 
аналитики, разрабатываемые на основе при-
менения методов глубокого обучения, по-
зволят решать сложные задачи, связанные с 
выявлением шаблонов поведения, лежащих 
в основе тех или иных действий студентов 
и преподавателей. В частности, разрабаты-
ваются системы, направленные на улучше-
ние навыков социального взаимодействия 
преподавателей с обучающимися в процес-
се проведения учебных занятий на основе 
анализа эмоциональных состояний препо-
давателей и обучающихся в процессе такого 
взаимодействия [21]. 

Методы автоматической обработки есте-
ственного языка такие, как анализ тональ-
ности текстов, выявление ключевых слов, 
частей речи и т. п. из сообщений и построе-
ние графов взаимодействий обучающихся 
на форумах и в социальных сетях широко 
используются для извлечения мнений обуча-
ющихся с целью понимания их отношения к 
вузу, преподавателю, учебному курсу и т. п. 
Например, мониторинг сообщений, которые 
обучающиеся Открытого университета Гре-
ции оставляют на форумах, позволил вы-
явить настроения обучающихся и их отно-
шение как к самому учебному курсу, так и к 
его отдельным особенностям и разработать 
систему прогнозирования общей успеваемо-
сти студентов с учётом их эмоционального 

состояния и тенденций его изменения в про-
цессе изучения курса, а также предложить 
направления для улучшения содержания 
учебных курсов с учётом анализа негатив-
ного отношения к отдельным его составля-
ющим [22]. 

Наиболее изученной областью учебной 
аналитики и интеллектуального анализа 
данных в сфере образования является про-
гнозирование академической успеваемости 
и отсева студентов. В частности, высокую 
точность (до 99%) для прогнозирования от-
сева обучающихся продемонстрировали та-
кие модели, как случайный лес и нейронные 
сети [23]. 

Ниже представлен частотный анализ ан-
нотаций статей из баз Scopus, WoS, РИНЦ, 
посвящённых аналитике академической 
успешности и отсева обучающихся. Из ста-
тей [6; 7; 24–35], которые отбирались на ос-
нове ключевых слов «академическая успеш-
ность (успеваемость) студентов», «отток 
(отчисление) студентов» извлекались ан-
нотации, затем из них вручную отбирались 
предложения, в которых авторы описывали 
полученные результаты с выделением зна-
чимых факторов. Далее выполнялась пре-
добработка полученных 29 предложений, 
включающая токенизацию (разбиение на 
слова), удаление стоп-слов, лемматизацию 
(приведение слов к нормальной форме). По-
сле предобработки было построено облако 
наиболее частотных слов с помощью python-
библиотеки word cloud. 

Результаты частотного анализа демон-
стрируют (рис. 2), что наиболее эффектив-
ными моделями машинного обучения для ре-
шения задач прогнозирования успешности 
и отсева обучающихся являются случайный 
лес, метод опорных векторов и нейронные 
сети. Огромное влияние на академическую 
успешность и отсев обучающихся оказыва-
ют личные, семейные, социально-экономи-
ческие, демографические факторы и посе-
щаемость. 

Анализ статей по ключевым словам 
«учебная аналитика», «образовательная 
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Рис. 2. Частотный анализ аннотаций статей по тематике, связанной с академической успешностью  
и отчислением обучающихся

Fig. 2. The frequency analysis of articles’ abstracts on academic performance and dropout of students 

аналитика» на платформе cyberleninka про-
демонстрировал наличие русскоязычных ис-
следований, направленных на развитие ана-
литики на уровне обучающихся, например, 
аналитика успеваемости обучающихся в пе-
риод локдауна [33] и аналитика академиче-
ской успеваемости обучающихся на ранних 
стадиях образовательного процесса [34].

Разработка инструментов учебной анали-
тики направлена на автоматическое выявле-
ние факторов, оказывающих существенное 
влияние на поведение обучающихся и пре-
подавателей и способствующих повышению 
академической успешности обучающихся, а 
также пониманию нужд и потребностей всех 
участников образовательного процесса.

Инструменты учебной аналитики
В сфере высшего образования Европы 

учебная аналитика используется для реше-
ния следующих задач: улучшение академи-
ческой успешности, удовлетворённости и 
мотивации обучающихся, повышение ка-
чества преподавания, снижение оттока об-
учающихся, обеспечение индивидуальной 
поддержки в процессе обучения, совершен-
ствование программ обучения, поощрение 
саморегулируемого обучения, улучшение 
взаимопонимания между преподавателями 
и студентами, увеличение количества посту-
пающих в вузы [36]. Лидерами в применении 
инструментов учебной аналитики являются 
университеты США и Европы, которые ис-

пользуют как встроенные в системы управ-
ления обучением средства учебной аналити-
ки, так и собственные разработки, а также 
программное обеспечение от сторонних раз-
работчиков и уже переходят от отдельных 
технологических решений к национальным 
системам учебной аналитики [4; 37; 38]. 

Инструменты учебной аналитики для 
мониторинга поведения обучающихся на-
правлены на выявление обучающихся из 
групп риска, подлежащих отчислению, из-
учение мнений и настроений обучающихся 
и их состояния ментального здоровья, от-
слеживание и анализ цифрового следа об-
учающихся в социальных медиа и построе-
ние цифровых профилей, прогнозирование 
академической успешности обучающихся, 
построение персонализированных траекто-
рий обучения, и т. п. 

Для анализа академической успешности 
некоторые вузы используют систему ин-
терактивной бизнес аналитики Tableau©, 
плагин Woolclap© для оценки понимания 
обучающими учебного материала в режиме 
реального времени, инструмент визуализа-
ции данных Many Eyes©. Учебная аналитика 
профилей обучающихся с выделением наи-
более частотных ключевых слов, используе-
мых в профилях реализована в системе Many 
Eyes©, а время, затраченное на выполнение 
заданий и полученные обучающимися баллы 
проанализированы в системе Tableau©. По-
лученные результаты могут быть использо-
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ваны для разработки и совершенствования 
учебных программ [5]. Ряд университетов 
США используют собственные инструменты 
учебной аналитики для поддержки обуча-
ющихся и предотвращения их отчисления. 
Например, в Университете Северной Аризо-
ны и в Университете Пердью используются 
приложения Grade Performance System и 
Course Signals для раннего оповещения об-
учающихся об отставании от учебной про-
граммы и предложения учебных ресурсов 
для устранения пробелов в знаниях [39]. 
Применение таких программных приложе-
ний направлено на предотвращение оттока 
обучающихся за счёт средств раннего реаги-
рования на проблемы, которые возникают у 
обучающихся в среде обучения.

Анализ данных, собираемых в системах 
управления обучением, может быть реализо-
ван на основе платформы RapidMiner. Плат-
форма RapidMiner предоставляет удобный 
графический интерфейс для применения 
готовых алгоритмов машинного обучения 
для анализа образовательных данных и про-
гнозной аналитики. В частности, платформа 
RapidMiner была использована для про-
гнозирования академической успешности 
обучающихся на основе дерева решений и 
помощи руководителям факультетов в фор-
мировании учебных ресурсов, необходимых 
для роста академической успеваемости об-
учающихся [40], а также для прогнозиро-
вания проблем с психическим здоровьем у 
студентов и прогнозирования обращений за 
медицинской помощью на основе данных о 
наличии стрессовых и тревожных состояний 
в процессе обучения [9].

Облачная платформа Moso Teach, разра-
ботанная на основе технологии искусствен-
ного интеллекта, позволяет организовывать 
взаимодействие между преподавателем и 
обучающимися, назначать задания и исполь-
зовать механизмы для отслеживания каче-
ства обучения и стимулирования вовлечён-
ности обучающихся в учебный процесс на 
основе аналитики их поведения в процессе 
обучения [41].

Дашборды учебной аналитики в системах 
управления обучением широко используют-
ся в высшем образовании. Они предостав-
ляют информационные панели для решения 
задач описательной, прогнозной аналити-
ки и предписывающей аналитики на основе 
данных. Инструмент учебной аналитики 
содержит дашборд для представления ин-
формации о курсах, упражнениях, задачах, 
допущенных ошибках, количествах попыток 
для выполнения упражнений, классифика-
ции типичных решений. Такая аналитика 
позволяет выявить наиболее сложные для 
понимания обучающимися темы или за-
дачи и дать представление преподавателю 
о затруднениях, которые испытывают об-
учающиеся в процессе освоения тем [42; 
43]. Инструмент учебной аналитики CADA 
для системы управления обучением Canvas 
представляет собой дашборд, отражаю-
щий аналитику дискуссионной активности 
обучающихся в процессе изучения курса, 
включая построение сети взаимодействий 
между обучающимися, анализ тональности 
сообщений и ключевых слов, отображаю-
щих темы обсуждения [44]. Ещё одним ин-
струментом визуализации результатов ана-
лиза онлайн-дискуссий обучающихся при 
прохождения онлайн-курсов в Blackboard 
является плагин SNAPP. Такой плагин по-
зволяет построить диаграммы, указываю-
щие на снижение или наоборот на активиза-
цию взаимодействия между обучающимися 
в ходе дискуссии, оценить, структурировано 
ли обсуждение проблемы и т. п. Следует от-
метить, что, несмотря на наличие визуализа-
ции результатов анализа данных преподава-
тели предпочитают убедиться в эффектив-
ности инструментов аналитики прежде, чем 
внедрять их в повседневной деятельности, и 
отмечают важность их участия в разработке 
инструментов учебной аналитики и опреде-
ления фокуса при анализе данных [46]. 

Аналитический инструмент SUFAT на-
правлен на анализ отзывов обучающихся о 
преподавателях, методиках преподавания 
учебных курсов и их качестве. Преимуще-
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ством этого инструмента является лёгкая 
установка, интеграция и возможность полу-
чения быстрой обратной связи от обучаю-
щихся для оперативной корректировки пре-
подавателями содержания курса [46]. Для 
разработки инструментов учебной аналити-
ки с целью анализа отзывов обучающихся в 
университетах часто используется темати-
ческое моделирование и анализ тональности 
отзывов для понимания, какие именно ха-
рактеристики учебных курсов или методик 
преподавания вызывают позитивные и нега-
тивные эмоции у обучающихся [47]. 

В настоящее время продолжают разраба-
тываться инструменты учебной аналитики 
для выявления поведенческих особенностей 
при взаимодействии между преподавателями 
и обучающимися. Анализ фреймов из видео-
записей, демонстрирующих поведение обуча-
ющихся на занятии с применением алгоритма 
определения объектов YOLO позволяет вы-
делять пики активности обучающихся и их 
вовлечённости в учебный процесс [48].

При использовании систем управления 
образовательными электронными ресур-
сами и платформ для онлайн-обучения 
преподаватели теряют контроль над про-
цессом обучения и понимание того, как 
взаимодействуют между собой обучающи-
еся для достижения цели обучения [49; 50]. 
Инструменты учебной аналитики способны 
предоставить преподавателям отчётность о 
паттернах поведения и дать представление 
о процессе обучения в виде результатов 
анализа просмотров, кликов, ускоренной 
промотки видео-материалов и иных взаимо-
действий с учебным контентом в процессе 
обучения. Применение инструментов учеб-
ной аналитики позволяет анализировать, 
как обучающиеся университетов воспри-
нимают смешанный формат обучения и ис-
пользуют систему записи лекций Lectopia. 
Результаты анализа позволяют построить 
поведенческие модели обучающихся, ко-
торые в дальнейшем используются для ис-
следования их влияния на академическую 
успеваемость [51].

Инструменты учебной аналитики исполь-
зуются для мониторинга проблем с мен-
тальным здоровьем у обучающихся с целью 
оказания им своевременной помощи. Ис-
следование данных с сенсорных устройств 
позволяет установить, решение каких задач 
или выполнение каких упражнений приво-
дит к изменению характеристик сердечного 
ритма и проявлению стресса или тревожно-
сти. Преимуществом таких инструментов яв-
ляется выявление наиболее уязвимых групп 
обучающихся с неустойчивой психикой, для 
которых необходимо разрабатывать своев-
ременные стратегии поддержки на основе 
выделенных закономерностей [52]. 

Результаты учебной аналитики обучаю-
щихся активно используются для разработ-
ки систем рекомендаций учебного контента 
и индивидуальных траекторий обучения. 
Последние позволяют раскрыть потенциал 
каждого обучающегося с корректировкой 
темпа и методов обучения [53]. Инструмен-
ты учебной аналитики на основе анализа 
образовательных данных в Moodle с учётом 
предпочитаемых обучающимися стилей об-
учения, в частности, стилей Фелдера-Силь-
вермана, позволяют предлагать обучаю-
щимся наиболее оптимальную траекторию 
обучения, принимающую во внимание их 
потребности, поставленные цели, текущий 
уровень знаний и способы восприятия ин-
формации [54]. 

Фреймворк SHEILA предназначен для 
формирования стратегии и политики вуза на 
основе результатов анализа данных и осно-
ван на модели ROMA, направленной на под-
держку стратегического планирования и из-
менение политики, в том числе вуза, посред-
ством активного взаимодействия со всеми 
заинтересованными сторонами. Модель ос-
нована на циклическом переопределении це-
лей политики через реализацию следующих 
этапов: отображение контекста политики; 
определение ключевых заинтересованных 
сторон, определение желаемого изменения 
поведения; развитие стратегии взаимодей-
ствия; анализ внутренней способности к из-
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менениям; разработка системы мониторинга 
и обучения [55–57]. Фреймворк, направлен-
ный на реализацию «экологического» обра-
зования с учётом угроз, которые может не-
сти технология искусственного интеллекта 
(ИИ), включает три измерения: педагогиче-
ское, управленческое и операционное. Педа-
гогическое измерение должно быть направ-
лено на улучшение результатов обучения и 
преподавания; управленческое измерение 
связано с обеспечением конфиденциально-
сти и безопасности данных; операционное – 
с организацией инфраструктуры и процесса 
обучения. Целью разработки такого рода 
фреймворков является необходимость осоз-
нания всеми заинтересованными сторонами 
своих обязанностей и ответственности в свя-
зи с внедрением технологии искусственного 
интеллекта в учебный процесс вузов, в част-
ности, инструментов генеративного ИИ типа 
СhatGPT [58]. 

Инструменты учебной аналитики для 
оценивания эмоционального интеллекта 
преподавателей представляют существен-
ный интерес, поскольку эмоциональное со-
стояние преподавателей оказывает влияние 
не только на восприятие их как личностей, 
но и на успешность обучающихся, а также 
тесно связано с вовлечённостью в учебный 
процесс [59]. 

Таким образом, можно привести примеры 
инструментов на разных уровнях учебной 
аналитики, представленные на рисунке 3.

Результаты частотного анализа аннота-
ций статей [39–59] по тематике, связанной с 
инструментами на разных уровнях реализа-
ции учебной аналитики, представлены на ри-
сунке 4. Из аннотаций вручную отбирались 
предложения, в которых авторы описывали 
полученные результаты. Эти предложения 
были разбиты по уровням реализации ана-
литики (на уровне вуза – 13 предложений, 

Рис. 3. Некоторые примеры применения инструментов на разных уровнях реализации  
учебной аналитики

Pic. 3. Some examples of tools usage on the different levels of learning analytic realization

Аналитика на уровне ВУЗа 
(на уровне административно-управленческого аппарата)

Фреймворк SHEILA 
для формирования 

политики и стратегии 
ВУЗа [55]

Аналитика на уровне профессорско-преподавательского состава

Инструмент SUFAT 
для анализа методик 

преподавания [46]

Аналитика на уровне обучающихся

Система Many Eyes 
для анализа 
профилей 

обучающихся [39]

Платформа Rapid 
Miner для анализа 

академической 
успешности [40]

Плагин SNAPP 
для анализа 

дискуссионной 
активности 

обучающихся  [45]
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Рис. 4. Облака наиболее частотных слов на разных уровнях учебной аналитики на основе  
анализа аннотаций к статьям 

Fig. 4. The clouds of frequency words on different levels of learning analytics based on analysis  
of articles’ abstracts

Аналитика на уровне обучающихся

Аналитика на уровне ВУЗа
(на уровне административно-управленческого аппарата)

Аналитика на уровне 
профессорско-преподавательского состава

на уровне профессорско-преподавательско-
го состава – 24 предложения, на уровне обу-
чающихся – 37 предложений). Далее выпол-
нялась предобработка полученных предло-
жений, включающая токенизацию, удаление 
стоп-слов, лемматизацию. После предобра-
ботки были построены облака наиболее ча-
стотных слов с помощью python-библиотеки 
word cloud. 

Анализ статей и описанных в них инстру-
ментов учебной аналитики демонстрируют 

явное преобладание зарубежного программ-
ного обеспечения и зарубежных статей по 
этой тематике. Следует отметить, что по-
мимо роста научных публикаций по темати-
ке учебной аналитики, особенно, на уровне 
учебной аналитики обучающихся, как было 
показано выше, в российских вузах наблю-
дается рост интереса к внедрению учебной 
аналитики, о чём свидетельствуют кейсы, 
новые учебные программы и лаборатории в 
вузах Российской Федерации, а также раз-
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работка отечественных дашбордов, напри-
мер, для изучения трендов в образовании9. 

Появление новых учебных программ, 
лабораторий и кейсов учебной аналитики  

в российских вузах
В НИУ Высшая школа экономики – 

Нижний Новгород разработан кейс, свя-
занный с выявлением академически не-
успешных студентов [62], а в Томском госу-
дарственном университете внедрён кейс для 
анализа применения инструментов и опыта 
управления качеством образования в элек-
тронной информационно-образовательной 
среде вуза [63]. 

В Национальном исследовательском 
университете «Высшая школа экономики» 
представлен курс по выбору «Учебная ана-
литика» для обучающихся по магистерской 
программе «Доказательное развитие обра-
зования» направления подготовки 38.04.04 
Государственное и муниципальное управ-
ление. В рамках курса обучающиеся рассма-
тривают кейсы на основе реальных данных, 
предоставленные компанией Skyeng10. Ещё 
один курс «Интеллектуальный анализ обра-
зовательных данных и учебная аналитика» 
для обучающихся по магистерской програм-
ме «Цифровая трансформация образова-
ния» направления подготовки 38.04.04 Го-
сударственное и муниципальное управление 
ориентирован на изучение общих подходов 
к анализу данных, включая методы описа 
тельной статистики, корреляционного, фак-

9 НИУ ВШЭ разработал дашборд для изучения трендов в образовании. URL: https://www.hse.ru/news/
edu/880718819.html (дата обращения: 11.03.2024).

10 Вышка и Skyeng начинают вместе исследовать онлайн-образование. URL: https://www.hse.ru/
news/437441290.html (дата обращения: 12.03.2024).

11 Интеллектуальный анализ образовательных данных и учебная аналитика. URL: https://www.hse.ru/
edu/courses/375294964 (дата обращения: 12.03.2024).

12 Учебная аналитика: как в ИТМО создают индивидуальную траекторию обучения для каждого сту-
дента. URL: https://news.itmo.ru/ru/news/9910/ (дата обращения: 12.03.2024).

13 В КФУ появилась новая магистерская программа «Текстовая аналитика в образовании и науке». 
URL: https://kpfu.ru/philology-culture/v-kfu-poyavilas-novaya-magisterskaya-programma.html (дата 
обращения: 12.03.2024).

14 Новые магистерские программы, лаборатория и дорожные карты: что поддержал управляющий ко-
митет в июне. URL: https://sfedu.ru/press-center/news/72468 (дата обращения: 12.03.2024).

торного и регрессионного анализа, техно-
логию искусственного интеллекта, а также 
рассмотрение различных задач, моделей и 
методов машинного обучения применитель-
но к анализу образовательных данных11.

В Санкт-Петербургском национальном 
исследовательском университете инфор-
мационных технологий, механики и оптики 
внедряют проект по разработке сервисов 
учебной аналитики для студенческого офи-
са. Кроме традиционных задач учебной 
аналитики, связанных с прогнозированием 
успеваемости и попадания в группы риска на 
отчисление, предлагаются сервисы автома-
тического подбора научного руководителя 
с учётом его научной активности и погруже-
ния в тематику, которой интересуется сту-
дент, а также автоматического построения 
персональных траекторий обучения12. 

В Казанском федеральном университете 
внедрена магистерская программа «Тек-
стовая аналитика в образовании и науке», 
направленная на внедрение методов лингви-
стической аналитики, в частности, для ана-
лиза образовательных данных13. Ещё одним 
примером признания важности учебной ана-
литики для улучшения учебного процесса 
вуза является создание новой лаборатории 
«Доказательное образование и учебная ана-
литика» в Южном федеральном универси-
тете14 и внедрения магистерской программы 
«Педагогический дизайн и анализ образо-
вательных данных» по направлению подго-
товки 44.04.01 Педагогическое образование, 
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в которой рассматриваются вопросы дата-
инжиниринга и педагогического дизайна в 
сфере образования15.

Внедрение новых образовательных про-
грамм, кейсов и лабораторий, связанных с 
учебной аналитикой, в вузах России направ-
лено на формирование базовых компетен-
ций цифровой экономики, создание и раз-
витие моделей цифрового университета на 
основе принципов управления данными.

Проблемы и ограничения использования 
учебной аналитики в вузах

Ограничения внедрения и применения 
инструментов учебной аналитики в уни-
верситетах разных стран мира связаны с 
недостаточностью навыков, отсутствием 
единых стандартов и компетенций, несо-
вместимостью институциональной политики 
в вопросах, связанных с методиками сбора, 
обработки и хранения данных, а также их 
конфиденциальностью [64], нехваткой вы-
числительных ресурсов, отсутствием единой 
методологии и инфраструктуры для сбора, 
хранения, обработки и анализа образова-
тельных данных, а также методологий, на-
правленных на корректировку взаимодей-
ствия с обучающимися на основе полученных 
результатов анализа данных [65]. Целый ряд 
исследователей отмечают отсутствие доста-
точного опыта у преподавателей вузов для 
применения инструментов учебной анали-
тики и интерпретации полученных результа-
тов аналитики в повседневной деятельности 
[66]. Несмотря на широкое распространение 
дашбордов, преподаватели отмечают недо-
статочность опыта в использовании даже 
простой аналитики на основе статистики в 
информационных панелях, реализованных в 
системах управления обучением [67]. 

Для эффективного применения инстру-
ментов учебной аналитики в вузах необхо-
дима специальная подготовка в области ана-
лиза данных и интерпретации полученных 

15 Педагогический дизайн и анализ образовательных данных. URL: https://sfedu.ru/op/261#feedback 
(дата обращения: 12.03.2024).

закономерностей как для управленческого 
аппарата вузов, так и для профессорско-
преподавательского состава, так как непра-
вильная интерпретация результатов может 
привести к принятию неверных решений и 
даже к нанесению эмоциональных травм 
обучающимся. Между тем, профессорско-
преподавательский состав университетов 
осознаёт важность инструментов учебной 
аналитики и проявляет интерес не только в 
качестве пользователя таких инструментов, 
но готов принимать активное участие в раз-
работке инструментов учебной аналитики 
и приобретении необходимых навыков при 
условии поддержки со стороны админи-
стративно-управленческого аппарата уни-
верситетов [68]. В целом в вузах Европы, в 
которых инструменты учебной аналитики 
используются более широко и продолжи-
тельно по сравнению с вузами России, от-
мечается интерес к инструментам учебной 
аналитики не как к инструментам для реше-
ния проблем вуза, а как к инструментам для 
исследования результатов внедрения новых 
возможностей и инноваций для улучшения 
существующих педагогических методик; 
для создания новых интерактивных обучаю-
щих сред и мониторинга учебных ресурсов в 
LMS, а также для мониторинга и понимания 
причин снижения академической успеваемо-
сти и своевременного принятия мер для пре-
дотвращения отчисления обучающихся [52].

Заключение
Внедрение существующих и разработка 

новых инструментов учебной аналитики яв-
ляется одной из первоочередных задач, ко-
торые стоят перед вузами для обеспечения их 
конкурентоспособности за счёт применения 
обоснованных стратегий, направленных на 
оптимизацию различных процессов внутри 
вузов и повышение качества образователь-
ных услуг. Преимуществом внедрения учеб-
ной аналитики в вузах является возможность 
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принятия обоснованных решений в процес-
сах управления, обучения и преподавания на 
основе мониторинга поведения обучающихся 
и профессорско-преподавательского состава 
с целью улучшения образовательной среды. 
Однако, несмотря на огромный потенциал 
инструментов учебной аналитики, их внедре-
ние тесно связано с вопросами поддержки су-
ществующей политики вуза в отношении пре-
подавания и обучения, а также с этическими 
и юридическими вопросами сбора, обработки 
и хранения персональных данных, в том числе 
с вопросами стандартизации в сфере защиты 
персональных данных.

Как видно из результатов данного иссле-
дования, большая часть инструментов учеб-
ной аналитики направлена на поддержку 
обучающихся, применение различных стра-
тегий для стимулирования их мотивации и 
вовлечённости в учебный процесс, прогно-
зирования академической успеваемости и 
выявление факторов, оказывающих суще-
ственное влияние на показатели успеваемо-
сти обучающихся. Гораздо меньше изучена 
сфера разработки инструментов учебной 
аналитики, ориентированных на поддержку 
преподавателей с целью понимания их нужд 
и потребностей, эмоционального состояния 
и т. п., от которых непосредственно зависит 
качество учебного процесса. Данное иссле-
дование выявило отсутствие русскоязыч-
ных датасетов в открытом доступе для ре-
ализации учебной аналитики на различных 
уровнях, что обосновывает необходимость 
создания репозиториев с датасетами в сфере 
образования. Создание русскоязычной эм-
пирической базы датасетов в сфере образо-
вания будет способствовать росту исследо-
ваний и разработке инструментов в области 
интеллектуального анализа образователь-
ных данных в русскоязычном сегменте. 

Полный потенциал инструментов учеб-
ной аналитики может быть раскрыт толь-
ко при разработке комплексных подходов, 
ориентированных одновременно на нужды 
и потребности обучающихся, преподавате-
лей и администрации вуза. В вузах России 

наблюдается всплеск интереса к учебной 
аналитике. Они предлагают новые магистер-
ские программы, посвящённые учебной ана-
литике и представляющие разные подходы 
к применению учебной аналитики в вузах 
от составления дорожных карт для студен-
тов, формирования принципов оптимизации 
учебного контента до понимания особенно-
стей образовательных данных, разработки 
адаптивных образовательных технологий, 
методологий анализа образовательных дан-
ных, что способствует формированию важ-
ных компетенций для цифровой трансфор-
мации образования.
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Аннотация. Иммерсивные технологии (ИмТ) находят всё большее распространение 
в научно-технологическом секторе и научной повестке о высшем образовании. Статья 
систематизирует образовательные практики российских вузов по применению ИмТ в об-
учении. В фокусе исследования – организационные и дидактические условия применения 
ИмТ в российской высшей школе. В рамках исследования были проинтервьюированы пред-
ставители российских университетов (N=16). Результаты исследования демонстри-
руют место иммерсивных образовательных продуктов в структуре образовательного 
процесса и обозначают перспективы их дальнейшего применения. Кейсы российских вузов 
свидетельствуют о том, что ИмТ постепенно находят свою нишу в высшем и допол-
нительном профессиональном образовании в качестве средства обучения. Обеспечивая 
погружение обучающихся в ситуацию реальных условий применения профессиональных 
навыков, иммерсивные образовательные продукты направлены на отработку алгоритмов 
действий в стандартных и нестандартных ситуациях своей (будущей) профессиональ-
ной деятельности в рамках индивидуальной самостоятельной работы. Не меняя дидак-
тическую структуру учебного курса, ИмТ занимают место между теоретическим бло-
ком и учебной практикой. Авторы исследования приходят к выводу, что иммерсивные 
образовательные продукты имеют большой потенциал в части повышения качества ви-
зуализации учебного материала, интеграции мультимодального режима для организации 
групповой работы, совершенствования шкалы оценивания и учёта индикаторов учебной 
аналитики. На фоне ряда положительных эффектов (мотивирующего, психологическо-
го, топологического, развивающего) будущее иммерсивных технологий в высшем образо-
вании зависит от правового регулирования их применения в образовании, их доступности 
для вузов и мотивации преподавателей.
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Abstract. Immersive technologies (ImT) are becoming more and more widespread in the R&D 
sector and more often in the academic agenda of higher education. The paper provides a system-
atic overview of the educational practices of Russian universities in the use of ImT in teaching. The 
study focuses on the institutional and didactic aspects of the ImT in Russian higher education. We 
interviewed representatives of Russian universities (N=16). The study presents the role of immer-
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their further application. The cases of Russian universities evidence that immersive educational 
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sive educational products are designed to practice the algorithms of operations in standard and 
non-standard situations of their (future) occupations individually. Without changing the didactic 
structure of the academic course, immersive educational products occupy a place between the 
theoretical part and training practice. The authors conclude that immersive educational prod-
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tion of their use in education, their availability to higher education institutions and the motivation 
of university teachers.

Keywords: immersive technologies, virtual reality, augmented reality, universities, virtual simu-
lator, simulation training, interview

Cite as: Ananin, D.P., Suvirova, A.Yu. (2024). Immersive Technologies in the Educational Practice 
of Russian Universities. Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia. Vol. 33, no. 5, 
pp. 112-135, doi: 10.31992/0869-3617-2024-33-5-112-135 (In Russ., abstract in Eng.).



114 Высшее образование в России. 2024. Т. 33. №5.

иммерСивные технологии в образовательной практике роССийСкой выСшей школы

Введение
Высокая степень интеграции новых ин-

формационных технологий в образовании 
даёт основания для эволюции форматов 
обучения – от электронного и онлайн-об-
учения до гибридного (смешанного) – и по-
явления новых. Если перечисленные форма-
ты дополняют или дублируют классическое 
контактное обучение, то иммерсивное об-
учение базируется на полном погружении 
обучающихся в искусственно созданную 
(виртуальную) среду [1]. Иммерсивность 
как способ восприятия обеспечивается эф-
фектом трёхмерного окружения с помощью 
технологий виртуальной (VR), дополненной 
(AR), смешанной (MR) и расширенной ре-
альности (XR) – иммерсивных технологий 
(ИмТ). Формирование образовательного 
опыта и представления о среде и способах 
осуществления практических действий об-
учающимися осуществляется за счёт про-
хождения им сценариев в виртуальных или 
дополненных мирах в режиме реального 
времени [2]. Под применением ИмТ в обра-
зовании понимается использование образо-
вательных продуктов, созданных на базе VR, 
AR, XR или MR в учебных целях.

Использование иммерсивных технологий 
(ИмТ) для решения разных учебных задач 
расширяет предметное поле исследований 
в области образования изучением новых 
аспектов –применимости и эффективности 
ИмТ по отношению к традиционным прак-
тикам [3], разным возрастным группам [4] 
и направлениям подготовки [5]; их обще-
го влияния на образовательный процесс 
[6] и перспектив использования [7; 8]. При 
этом проблематика повестки осложняется 
тематическим дисбалансом в пользу иссле-
дования технологии виртуальной [9–11] от-
носительно дополненной, смешанной или 
расширенной реальности [12], которые раз-
личаются степенью иммерсивности [13] и 
имеют разный потенциал для интеграции в 
образовании.

Повышение доступности технологий 
через их удешевление, а также совершен-

ствование технических характеристик 
ИмТ-продуктов, прежде всего качества изо-
бражения, создаёт предпосылки для более 
интенсивной интеграции ИмТ в образова-
тельных целях. Анализ и систематизация ми-
ровых образовательных практик в высшем, 
корпоративном и EdTech-образовании по-
казывает, что ИмТ применяются для целого 
ряда задач: 

• визуализации малодоступных объек-
тов;

• симуляции практических действий;
• отработки коммуникативных навыков;
• визуализации удалённых объектов (для 

проведения экскурсий);
• взаимодействия команд исследовате-

лей, разработчиков и учебных групп;
• экспериментирования с моделями 

опасных, сложных объектов и процессов 
[14].

Широкий спектр применимости ИмТ-
инструментов в образовании одновременно 
ставит вопрос о трансформации образова-
тельных практик и переосмыслении образо-
вательного процесса.

Российские исследователи демонстриру-
ют интерес к механизмам применения ИмТ 
через анализ зарубежных и отдельных рос-
сийских кейсов [15], в том числе позициони-
руя ИмТ как новый канал взаимодействия 
с обучающимися, характеризующийся по-
ложительными эффектами (повышение во-
влечённости обучающихся, возможность 
объяснения абстрактных концепций, пер-
сонализация обучения, улучшение образо-
вательной аналитики и др.) [16]. При этом 
фокус актуальных исследований смещается 
в плоскость педагогики, основанной на при-
менении иммерсивных технологий обучения 
[1; 17; 18].

Серьёзный импульс практике распростра-
нения ИмТ в российском высшем образова-
нии дала государственная поддержка в рам-
ках Комплексной программы по модерниза-
ции и стратегическому развитию педагоги-
ческих вузов «Учитель будущего поколения 
России», реализованной в 2021–2022 гг. [19], 
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а также федеральных целевых программ 
в области медицины. Кроме того, вузы по 
собственной инициативе экспериментируют 
с форматами обучения, – например, кейс 
Московской школы управления «Сколково» 
по созданию голографического образа зару-
бежного лектора на занятии. Вместе с тем не-
понимание масштаба инициатив по интегра-
ции ИмТ в российском высшем образовании 
не позволяет определить, насколько сегодня 
российская высшая школа соответствует об-
щемировому тренду развития иммерсивного 
образования и как ИмТ меняют российские 
образовательные практики. Предметом ин-
тереса являются как организационные усло-
вия применения ИмТ, так и те дидактические 
задачи, которые ИмТ эффективно решают в 
обучении.

Обзор исследований
Получение зарубежными университе-

тами опыта применения образовательных 
инструментов на базе ИмТ сместило фокус 
научных исследований от изучения концеп-
туализации виртуальной образовательной 
среды и генезиса понятий ИмТ [20] к анали-
зу эмпирических данных. Научные работы, 
основанные на проведении опросов и экс-
периментов, направлены на выявление эф-
фективности применения ИмТ как средств 
обучения, в частности относительно дости-
жения образовательных результатов, повы-
шения вовлечённости и мотивации обучаю-
щихся [21; 22].

За последние несколько лет изучение 
кейсов применения ИмТ в вузах привело к 
появлению метаисследований, определя-
ющих эффективность и условия обучения 
на базе ИмТ по опубликованным результа-
там эмпирических работ [22–27]. Сегодня, 
на фоне появления большого количества 
метаисследований ИмТ в высшем образо-
вании, появляются обзоры метаобзоров от 
научных коллективов [28], что является ин-
дикатором сохранения данной тематики в 
исследовательской повестке. Учёные пока-
зывают пригодность иммерсивной виртуаль-

ной технологии для обучения, в частности в 
целях повышения вовлечённости обучающе-
гося, стимулирования его осознанности [29] 
и агентности [13], а также формирования 
практических навыков, таких как конструк-
тивное творчество и управление своими дей-
ствиями [30]. При этом ИмТ не лишены от-
рицательных эффектов – зрительная утом-
ляемость и психологическая перегрузка [31]. 
Основной тезис научных работ сводится к 
тому, что ИмТ являются перспективными 
для вузовского обучения.

Среди результатов исследований встре-
чаются более сдержанные мнения относи-
тельно влияния ИмТ на обучение и обуча-
ющихся. Так, Д. Хэмилтон, Дж. МакКечни, 
Э. Эджертон и К. Уилсон в своём метаиссле-
довании отмечают, что половина исследова-
ний об ИмТ в высшем образовании фиксиру-
ет положительный эффект в формировании 
когнитивных навыков и получении знаний, 
однако другая часть работ свидетельствует 
о незначительном эффекте в формирова-
нии навыков [32]. Кроме того, выражается 
скептическое мнение об экстраполяции эф-
фектов описываемых кейсов применения 
ИмТ на всё высшее образование, так как 
эмпирические исследования выполнялись 
на небольших выборках, критерии отбора 
и методы оценки которых не обоснованы и 
зачастую рандомны [24]. В итоге валидность 
полученных результатов попадает под со-
мнение.

Тем не менее исследователи пытают-
ся придать изучению ИмТ дидактический 
аспект: выработать рекомендации по прак-
тическому применению технологий допол-
ненной, виртуальной и смешанной реаль-
ности в преподавании [33]. В этом контек-
сте рассматриваются разные подходы к 
выстраиванию педагогического дизайна с 
использованием ИмТ, которые различают-
ся уровнем интерактивности и открытости 
учебных задач: от пассивного наблюдения 
до ответов на индивидуальные запросы [34]. 
На этом фоне учёные выражают мнение о 
применимоcти ИмТ относительно препода-
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вания разных предметных направлений: тех-
нических наук [35; 36], языка, медицины, го-
стиничного дела и естественнонаучных дис-
циплин [31]. Рассмотрение отдельных кейсов 
выходит за рамки отдельных университетов, 
учёные представляют целые национальные 
контексты по применению ИмТ в вузах (на-
пример, Колумбия [37], Марокко [38] и др.).

Многообразие данных не даёт однознач-
ного представления об особенностях при-
менения ИмТ и эффектах от этого примене-
ния. Обзор актуальных российских кейсов 
позволит дополнить эмпирические знания о 
дидактике применения иммерсивных обра-
зовательных инструментов в высшем обра-
зовании и сопоставить уровень их интегра-
ции с международным контекстом. Целью 
настоящего исследования является анализ 
образовательных практик с применением 
ИмТ в российских университетах. Работа 
направлена на решение четырёх исследова-
тельских вопросов:

1. Насколько распространена практика 
применения ИмТ в российских университетах?

2. Какие организационные условия соз-
дают вузы для применения иммерсивных 
технологий в учебных целях?

3. В чём заключаются дидактические осо-
бенности выстраивания образовательного 
процесса, базирующегося на применении 
иммерсивных технологий?

4. Каковы перспективы и потенциал ис-
пользования ИмТ в российском высшем об-
разовании?

Методы исследования
Для решения поставленных задач в период 

с ноября 2022 г. по январь 2023 г. было про-
ведено 16 полуструктурированных интервью 
с работниками российских вузов. Основани-
ем выборки информантов является наличие 
у них опыта работы с иммерсивными образо-
вательными продуктами. Ограничивающим 
фактором для отбора интервьюируемых 
является вузы с выраженным ИТ-профилем. 
Гайд интервью структурирован по трём ба-
зовым блокам вопросов:

• анализ организационных условий для 
применения ИмТ в обучении;

• анализ практик использования иммер-
сивных образовательных продуктов в рос-
сийских университетах;

• оценка перспектив использования ИмТ 
в высшем образовании.

С учётом уточняющих вопросов в струк-
туру гайда вошли 34 вопроса, количество 
которых варьировалось для каждой кате-
гории информантов – высший менеджмент 
(проректор, директор технопарка), мидл-
менеджмент (заведующий кафедрой, руко-
водитель центра, руководитель образова-
тельной программы, руководитель направ-
ления) и профессорско-преподавательский 
состав. Эмпирическая база исследования 
включает в себя кейсы 11 российских (преи-
мущественно гуманитарных и медицинских) 
университетов (Табл. 1). Поиск информан-
тов осуществлялся по личным контактам ру-
ководителей исследования, рекомендациям 
других информантов, а также в результате 
целенаправленного поиска и соответству-
ющих запросов в вузы. Участие в интервью 
осуществлялось на добровольной и безвоз-
мездной основе. Интервью проводилось 
дистанционно посредством видеоконфе-
ренцсвязи на условиях конфиденциально-
сти. Длительность интервью варьировалась 
в зависимости от опыта информанта и со-
ставляла от 30 до 60 минут. По видеозаписям 
интервью была произведена транскрипция 
полученных ответов, которые впоследствии 
были анонимизированы. Для обработки эм-
пирических данных использовался количе-
ственный и качественный анализ, включая 
обобщение ответов интервьюируемых и ци-
тирование высказываний респондентов, от-
ражающих реакцию и мнения информантов 
на ключевые вопросы гайда.

В качестве ограничений исследования 
стоит рассматривать индивидуальный опыт 
интервьюируемых, который может не пол-
ностью раскрыть практику вузов по при-
менению ИмТ, с которыми они аффилиро-
ваны. За рамками исследования осталась 
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информация об участии представленных ву-
зов в специальных программах и проектах, 
целью которых является целевое развитие 
инфраструктуры для применения ИмТ, что 
формирует разный потенциал для развития 
иммерсивных практик. Кроме того, выборка 
университетов не позволяет провести диф-
ференциацию особенностей от применения 
иммерсивных образовательных продуктов 
по предметным направлениям подготовки, а 
также отраслевой специфики и статусов ву-
зов. Таким образом, полученные результаты 
могут быть только отчасти экстраполирова-
ны на всю систему российского высшего об-
разования.

Результаты исследования
Условия применения и место иммерсив-

ных технологий в структуре вузовского 
обучения

Анализ интервью показал, что применение 
ИмТ в вузовском образовании является от-
носительно новой, но устойчивой практикой: 
14 из 16 информантов отметили их регуляр-
ное использование в своей педагогической 
деятельности. Начало использования ИмТ 
в разных вузах пришлось на 2019–2022 гг.,  
сегодня в большинстве случаев речь идёт всё 
ещё об апробации. При этом для интервью-
ируемых пандемия не была первопричиной 
обращения к ИмТ, так как этому предше-
ствовал значительный подготовительный 
этап целенаправленной работы: «Мы ду-
мали, как уйти от формата «материал-и-
один-вопрос-к-нему». Стали искать реше-
ние. Непрерывное образование должно быть 
интересным – как сделать интерактивные 
интересные задачи. Затем <…> попробо-
вали 3D-тренажёры и потом пришли к VR-
тренажёрам» (Информант № 10).

Практика регулярного применения ИмТ в 
российской высшей школе вышла за границы 
области, в которой они зародились, – обла-
сти ИТ, о чём свидетельствует разнообразие 
профилей университетов – участников ис-
следования и предметных областей интер-
вьюируемых – от педагогики и экономики 

до естественных наук и медицины. Однако в 
соответствии со своей позицией или профи-
лем подразделения практически все инфор-
манты связаны с внедрением инноваций или 
цифровизацией образования (Табл. 1).

Наиболее распространённой технологией 
описываемых кейсов является технология 
виртуальной реальности. Практически в по-
ловине случаев отмечается использование 
технологии дополненной реальности и толь-
ко в одном случае – технология смешанной 
реальности. Для реализации VR-технологий 
вузы используют гарнитуру виртуальной ре-
альности (шлемы виртуальной реальности 
Oculus Rift, Oculus Quest, HTC Vive Pro, HTC 
Vive Cosmos, Pico, SteamVR) в специально 
оборудованных аудиториях с зонированным 
пространством. Для работы с дополненной 
реальностью применяются смартфоны на 
платформе Android и ноутбуки. В качестве 
программных средств вузы обращаются к за-
рубежному ПО с готовыми обучающими мо-
дулями, а также создают собственные раз-
работки. На занятиях по ИТ-дисциплинам 
используются программные среды для соз-
дания и редактирования контента: CosSpaces 
Edu для 3D-продуктов; Varwin, EyeJack для 
AR-продуктов и универсальная платформа 
для разработчиков UNITY.

Для четырёх преподавателей-респон-
дентов из области ИТ применение ИмТ 
возможно и на семинарах, и на лекциях. 
Большинством интервьюируемых (10) было 
отмечено применение ИмТ на практиче-
ских и лабораторных занятиях для отра-
ботки практических навыков обучающихся 
в группах 10–13 человек. Будучи направ-
ленным на решение практических задач в 
образовании, иммерсивное обучение по-
зиционируется как промежуточное звено 
между теорией и реальной практикой. Ре-
спонденты описывают место виртуальных 
симуляторов в образовательном процессе 
следующим образом:

«VR-технологии позволяют как раз эту 
практику получить. Это не значит, что 
полностью её заменить. <…> Между живой 
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очной практикой может быть виртуальная, 
в которой мы освоим основные процессы, ос-
новные процедуры» (Информант № 05).

«У нас [в структуре обучения – прим.] 
теория, симуляционный тренинг [на мане-
кенах – прим.] и работа с пациентом в учеб-
ном режиме. Мы проповедуем философию, 
что между тренингом и симуляционным 
центром должна быть ещё одна ступень. 
Так вот этой ещё одной ступенью долж-
но быть погружение в виртуальную реаль-
ность, <…> нам нужно вот это промежу-
точное звено – погружение в виртуальную 
реальность» (Информант № 01).

Тренинг в виртуальной среде формирует 
свой сегмент в структуре обучения. Невоз-
можность осуществления мелкой моторики 
и передачи тактильных ощущений с помо-
щью ИмТ сегодня как раз компенсируется 
интеграцией в виртуальное обучение работы 
с физическими симуляторами-манекенами. 
Интервьюируемые имеют чёткое понимание 
того, что «не нужно весь курс переводить 
в виар, <…> можно делать виртуальным 
отдельную тему, но преподавать весь курс 
виртуально не надо» (Информант № 07).

Институционально координацией вне-
дрения ИмТ на уровне вуза занимаются под-
разделения, ответственные за выполнение 
разных функций:

• образовательной, направленной на об-
учение созданию ИмТ-продуктов и дидакти-
ческому применению ИмТ (например, Центр 
повышения квалификации ТГМУ, учебные 
структурные подразделения вузов в области 
ИТ);

• просветительской, знакомящей обуча-
ющихся с ИмТ для расширения собственных 
компетенций (например, Центр внедрения 
методов виртуального образования и науки 
«КиберХАБ» Финуниверситета, квантори-
мумы и технопарки педагогических вузов); 

• исследовательской, фокусом которой 
является апробация иммерсивных продук-
тов и изучение методического использова-

1 Кейсы университетов на сером фоне в верхней части Таблицы 1.

ния ИмТ (например, лаборатория цифровой 
дидактики НовГУ, Центр компетенций НТИ 
по направлению «Нейротехнологии, техно-
логии виртуальной и дополненной реально-
сти» ДВФУ).

С развитием ИмТ и пониманием значи-
мости дидактических дефицитов универси-
теты развивают научную повестку в области 
изучения организационно-дидактических 
условий внедрения иммерсивного образо-
вания, формируя под эти цели специальные 
подразделения. Тематически исследования 
касаются изучения дидактики применения 
ИмТ и тиражирования опыта среди препо-
давателей. Так, направление образования 
Центра НТИ ДВФУ по AR/VR занимается 
обработкой данных апробации AR/VR-
контента компаний-разработчиков в школах 
и младших курсах университета, в частности 
в преподавании химии и физики. Дидакти-
ческие особенности применения ИмТ явля-
ются предметом деятельности лаборатории 
цифровой дидактики НовГУ. В большинстве 
случаев подразделения совмещают выполне-
ние нескольких функций.

Образовательные практики  
использования иммерсивных технологий  

в российских вузах
Университетские кейсы: иммерсивные 

технологии как цель обучения 
Дидактически дифференцирующим при-

знаком анализируемых кейсов применения 
ИмТ в российских вузах является функция, 
которую ИмТ выполняют в образователь-
ной практике вуза, – цель или средство об-
учения. В первом блоке кейсов1 ИмТ являют-
ся предметом изучения, т. е. цель сводится 
к овладению технологией как предметом 
профессиональной деятельности. Обучение 
иммерсивным технологиям охватывает слу-
чаи подготовки будущих ИТ-специалистов в 
рамках образовательных программ высшего 
образования (например, кейс МГПУ), под-
готовки преподавателей по использованию 
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ИмТ в обучении в рамках ДПО, а также 
ознакомление школьников и студентов для 
расширения собственных компетенций и на-
выков в рамках ДО и мероприятий разного 
уровня сложности (хакатонах, буткемпах). 
В кейсах, где технологии используются в 
просветительских целях, обучение носит 
событийный и краткосрочный характер. В 
большей степени к данному кейсу относятся 
российские педагогические вузы, где вирту-
альная и дополненная реальность является 
одним из четырёх направлений деятельности 
их межфакультетских технопарков. Обуче-
ние ИмТ (на примере ТГПУ им. Л.Н. Толсто-
го, НовГУ, ШГПУ) реализуется посредством 
проектной деятельности со школьниками 
(создание игр, конструктора для слабовидя-
щих, оцифровка исторических артефактов 
и др.) и курсами по преподаванию ИмТ для 
преподавателей. В НовГУ практика обуче-
ния ИмТ дополняется созданием студента-
ми VR/AR-продуктов для реального сектора 
экономики в рамках студенческих конкур-
сов, в частности тренажёров для корпора-
тивного обучения специалистов.

Университетские кейсы: иммерсивные 
технологии как средство обучения 

Во втором блоке кейсов2 применение ИмТ 
обусловлено необходимостью создания им-
мерсивной среды обучения для погружения 
обучающихся. Таким образом, технологии 
выступают в качестве средств обучения и 
предметно не связаны с изучаемой (препо-
даваемой) дисциплиной. В кейсах данного 
блока использование ИмТ интегрировано 
преимущественно в регулярный образо-
вательный процесс вуза и используется 
для решения разных образовательных за-
дач. Наиболее распространённой задачей 
являются отработка последовательности 
действий в условиях, максимально прибли-
женных к реальным. Функцию организации 
тренинга обучающихся на базе виртуаль-
ных симуляторов демонстрируют кейсы в 
области медицины.

2 Кейсы университетов на белом фоне в нижней части Таблицы 1.

Кейс ТГМУ представляет виртуальный 
симулятор по стоматологии (стоматоло-
гической анатомии) зарубежного произ-
водства, а также программу из 15 модулей, 
каждый из которых предлагает 3–5-минут-
ное погружение для реализации опреде-
лённой медицинской специализированной 
процедуры (например, промывания желуд-
ка). При этом преподаватель также имеет 
возможность подключиться к модулю и 
контролировать действия обучающегося. 
Погружение доступно в двух режимах: ре-
жиме просмотра и прослушивания аудиоги-
да на русском и английском языках, а также 
в режиме выполнения теста к видеоряду, 
разбитому на неравные промежутки. При 
правильном ответе сюжет продолжается, 
при неправильном обучающийся переходит 
в начало процедуры. Программа позволя-
ет получить обзор предлагаемой ситуации 
с нескольких перспектив: погружение от 
лидера команды (основного врача), члена 
команды (фельдшера, второго врача), меди-
цинской сестры и самого пациента. Каждый 
модуль рассчитан только на индивидуаль-
ное погружение.

Другой кейс использования ИмТ-
продуктов в преподавании медицинских дис-
циплин образуют виртуальные тренажёры 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова. VR-технология 
активно используется при реализации про-
граммы «Отработка алгоритма оказания 
экстренной и неотложной медицинской по-
мощи при внезапных острых заболеваниях 
и состояниях» для повышения квалифика-
ции врачей первичного звена, терапевтов и 
врачей общей практики (ситуация – проце-
дурный кабинет), для фельдшеров и врачей 
скорой медицинской помощи (ситуация – 
машина скорой помощи). Программа пред-
лагает шесть клинических кейсов по разным 
неотложным состояниям, в рамках которых 
обучающиеся восполняют алгоритм дей-
ствий врача в той или иной ситуации – от 
инфаркта до аллергии.
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Особенностью применения VR-
тренажёра является его интеграция в об-
разовательный курс, состоящий из теоре-
тического блока, тренинга в виртуальном 
пространстве и работы на манекене для по-
лучения тактильных ощущений, что обеспе-
чивает комплексность подготовки. Обучение 
в виртуальной среде возможно в разных ре-
жимах: в демонстрационном режиме с ин-
дикацией подсказок; в обучающем режиме 
самостоятельной деятельности с индикаци-
ей подсказок по требованию; в контрольном 
режиме, приближённому к реальной ситуа-
ции, с ограничением времени и изменением 
состояния пациента в соответствии с дей-
ствиями обучающегося. Сценарий ситуации 
позволяет изменять реакцию организма 
пациента, в случае критического состояния 
пациента включается блок сердечно-лёгоч-
ной реанимации для его «спасения». При 
этом педагог может находиться в системе 
и наблюдать за действиями слушателей и 
по итогу завершения погружения обсудить 
протокол действий обучающегося.

Другой экспериментальный тренажёр уни-
верситета тематически ориентирован на обу-
чение оказанию экстренной хирургической 
помощи, проведению операции по восста-
новлению дыхательных путей (коникотомии). 
Тренажёры используются в программах всех 
уровней обучения – от школы юного хирур-
га в университете до практикующих врачей, 
проходящих курсы ДПО. В тренажёре ис-
пользуется рисованная реальность. Шкала 
оценивания уже заложена в сценарий: за про-
изведённые действия начисляется определён-
ная сумма баллов в соответствии с задачей 
(например, стабилизация состояния пациен-
та, транспортировка пациента и др.). Основ-
ной задачей является спасение пациента, т. е. 
исключение его клинической смерти.

В области педагогического и экономиче-
ского образования виртуальные тренажёры 
выполняют контролирующую и компенси-
рующую функции – оценки и нивелирова-
ния дефицитов. УлГПУ им. И.Н. Ульянова 
с 2021 года работает над созданием вирту-

ального педагогического симулятора для 
формирования психолого-педагогических 
компетенций у студентов педагогических 
направлений подготовки. Идея педагогиче-
ского симулятора зиждется на концепции 
онлайн-тренажёров (например, МГПУ [39]), 
реализованной в трёхмерном пространстве. 
Для повышения уровня иммерсивности пе-
дагогические ситуации симулятора УлГПУ 
им. И.Н. Ульянова формируются на основе 
съёмки 360°, чем обеспечивается бóльшая 
реалистичность ситуации. В настоящее вре-
мя на симуляторе реализуются две рабочих 
программы, ход сценария которых основан 
на выборе обучающимися действий внутри 
образовательного сюжета. Один из сюжетов 
предполагает наблюдение учителя за дея-
тельностью школьников в учебном классе, 
в определённый момент воспроизведение 
сюжета приостанавливается для выбора 
действия учителя в сложившейся ситуации. 
Второй сюжет описывает чрезвычайное по-
ложение (пожар) в школе, где в процессе 
эвакуации школьников выясняется, что один 
школьник пропал, и задача педагога – про-
извести правильную последовательность 
действий. После прохождения модуля до-
ступна выгрузка информации с результа-
тами и установленным уровнем владения 
каждой из шести измеряемых симулятором 
компетенций. Работа с симулятором также 
выстраивается индивидуально. Опциональ-
но можно транслировать происходящее в 
виртуальной реальности на экране в обыч-
ной аудитории для вовлечения в деятель-
ность остальных обучающихся группы.

В Финуниверситете ИмТ применяются 
при проведении занятий для отработки на-
выков на VR-тренажёрах, а также самосто-
ятельной работы в VR-библиотеке и VR-
классе. Занятие в виртуальной аудитории 
может иметь три формы реализации. Пер-
вый вариант представляет собой занятие в 
виртуальном классе с аватарами студентов 
и преподавателя внутри аудитории, куда на 
доску загружается необходимый учебный 
материал в виде видеопрезентаций и дина-
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мической инфографики. Сюжет занятия мо-
жет заключаться в работе с обучающимся у 
виртуальной доски-презентации. Во втором 
случае работа в VR-аудитории аналогична 
квестам (игре-«бродилке»), где, перемеща-
ясь из одной аудитории в другую, студенты 
выполняют задания и получают баллы, ко-
торые они могут потратить также на ключи 
и подсказки к другим заданиям. Содержа-
тельно занятие строится по принципу теле-
передачи «Умники и Умницы», цель которой 
заключается в прохождении всего ряда зада-
ний. Третий вариант заключается в проведе-
нии оценочных работ (контрольных, тестов 
и др.). Оценивание в двух последних случаях 
осуществляется по количеству набранных 
баллов. Возможно взаимодействие обучаю-
щихся внутри виртуальной аудитории.

Использование VR-тренажёров в Фину-
ниверситете ориентировано на формирова-
ние практических навыков по целому ряду 
предметных дисциплин (программирование, 
иностранные языки, безопасность жизнеде-
ятельности), а также универсальных навыков 
(например, навыков публичных выступле-
ний). Сюжетно такие занятия представляют 
собой работу с виртуальным педагогом.

Для самостоятельной работы студентам 
предлагаются коворкинги с возможностью 
проведения проектной деятельности, ре-
ализация парной, групповой и командной 
работы. Коворкинги функционируют по 
университету и работают по принципу меди-
атеки. Студенты могут получить доступ к по-
добранным VR-программам/-тренажёрам, 
оцифрованным книгам формируемой би-
блиотеки и заниматься проектной деятель-
ностью с помощью VR-устройств. Организа-
ционную (техническую) поддержку в прове-
дении занятий в VR-аудиториях оказывают 
работники центра.

Рассмотренные кейсы использования вир-
туальных тренажёров решают в российских 
вузах практические задачи – иллюстрация 
нового учебного материала или выполнение 
оценочных заданий (контроль), отработка 
практических профессиональных навыков, 

стимулирование самостоятельной работы. 
На отработку последовательности действий 
и самостоятельную работу направлена так-
же деятельность обучающихся в химической 
и физической виртуальных лабораториях 
с высоким уровнем свободы действий, где 
эксперимент становится основным спосо-
бом познания. Продукт позволяет учителю 
самому менять задания, а специализирован-
ный класс позволяет отработать эти школь-
ные навыки в виртуальной реальности (рос-
сийские школы, МГУ им. Ломоносова).

Потенциал развития иммерсивных 
продуктов в высшем образовании

Вопрос о совершенствовании иммер-
сивных продуктов касается трёх аспектов: 
повышения уровня технических характе-
ристик, дидактической оптимизации, т. е. 
содержательной (сценарной) части, а также 
доступности иммерсивных образовательных 
продуктов для российских вузов. Учитывая 
тот факт, что основанием использования 
ИмТ является стремление воссоздания мак-
симально реалистичных условий рабочей 
ситуации, анализ вузовских кейсов демон-
стрирует запрос на улучшение технической 
стороны иммерсивных образовательных 
продуктов, в частности качества изображе-
ния виртуального пространства для дости-
жения наибольшего эффекта погружения в 
процесс.

Потенциал для технического усовершен-
ствования продукта касается интеграции 
грамотной геймификации, анимации, пол-
ной синхронизации действия с объектом в 
виртуальной среде, в том числе голосового 
взаимодействия, и создание большей реа-
листичности предлагаемого контента для 
получения полного спектра ощущений. За-
рубежные исследователи видят перспектив-
ным использование видео 360° в развитии 
ИмТ для воспроизведения аутентичности 
образовательной среды и усиления практи-
ческого опыта за счёт повышения внимания 
и развития способности к рефлексии [2; 40–
42]. Опыт ТГМУ показывает, что такая прак-
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тика уже реализуется – запись реальных ус-
ловий реанимационных отделений, а также 
симуляционных условий (съёмка фантомов 
и манекенов). Рисованная реальность позво-
ляет качественно отобразить детали, однако 
она формирует другие ощущения – ощуще-
ния искусственной реальности.

Второй аспект – совершенствование 
сценарных решений – реализуется за счёт 
дополнения индивидуального режима от-
работки умений мультиформатным взаимо-
действием обучающихся в виртуальной ко-
манде для отработки слаженности совмест-
ной работы над объектом. Вузы демонстри-
руют запрос на более сложные иммерсивные 
продукты, имеющие возможность работы в 
мультимодальном режиме целыми команда-
ми: «Мы думаем о парной и групповой рабо-
те, есть медсестра, но у неё ограниченный 
функционал. Мы ищем способы бригадной 
работы, пока нет проработанной идеи» 
(Информант № 07).

В отношении образовательных VR-
продуктов интервьюируемые отмечали по-
требность в кастомизации и обеспечении 
дидактической гибкости: отслеживания про-
межуточных данных обучающихся, внедре-
ние балльной шкалы оценивания, внедрение 
мини-LMS-системы с учебной аналитикой и 
её интеграция с вузовской системой. Оценка 
и рейтингование действий обучающегося и 
разбалловка действий внутри одного моду-
ля представляется интервьюируемым одним 
из самых сложных методологических во-
просов, так как ситуации, особенно чрезвы-
чайные, всегда непредсказуемы, и дать пра-
вильную оценку действиям представляется 
сложным: 

«Тут тоже есть спорные моменты по 
этим вопросам, не всегда можно точно ска-
зать, правильно это или нет: в учебниках 
одно, а на практике не всегда бывает так. 
Мы это обсуждаем уже в процессе занятий, 
а тренажёр не подразумевает» (Информант 
№ 11).

Оценивание является одним из узких мест 
иммерсивных продуктов. Для оценивания 

в образовательных продуктах на базе ИмТ 
чаще всего интегрирована балльная система, 
где за выполнение заданий при прохождении 
сценария начисляются баллы, совокупность 
которых соотносится с предустановленным 
порогом для итоговой отметки «зачтено / не 
зачтено». Некоторые модули предлагают 
отчёт в виде записи выполненных действий, 
фиксации мимики и жестов, которые впо-
следствии дополнительно оцениваются педа-
гогом. Преподаватели отмечают, что балль-
ная система является недостаточной, так как 
цифровой слой, внутри которого находится 
обучающийся, даёт большие возможности 
для анализа по многим параметрам (быстро-
та реакции, движение глаз, скорость, тембр, 
связность речи и др.). В современных трена-
жёрах система подробной аналитики даёт 
возможность оценить не только знания об-
учающихся, но и их поведение, предоставля-
ет широкие основания для формулирования 
рекомендаций обучающемуся. Обратная 
связь играет ключевую роль, так как по сло-
вам одного из интервьюируемых фокусом 
иммерсивного обучения является возмож-
ность «развития осознанности, самореф-
лексии непосредственно в моменты после 
совершения ошибок, момент с рефлексией 
не очень продуман» (Информант № 04).

При этом для создания полного эффекта 
интерактивности, погружения и перемеще-
ния исследователи отмечают необходимость 
комплексного подхода к созданию образова-
тельного контента и формированию дизайна 
курсов, над которыми должны совместно 
работать педагоги, практики и разработчики 
[4]. Для обеспечения высокого качества соз-
даваемых иммерсивных образовательных 
продуктов российские университеты (как и 
компании-разработчики) уже сегодня име-
ют собственные команды, состоящие из пре-
подавателей-сценаристов, педагогических 
дизайнеров, психологов, программистов и 
привлечённых экспертов по соответствую-
щим темам (хирургов, анестезиологов, ин-
женеров, педагогов и др.). Однако вовлече-
ние в одну команду специалистов разных 
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предметных областей уже сегодня приводит 
к проблеме взаимопонимания внутри «про-
дюсерской» группы:

«Качество продукта зависит от понима-
ния исполнителем [программиста – прим.] 
задумки. Так как ТЗ не может включать 
всё, например, эмоции детей, такого кон-
такта с исполнителями сложно достиг-
нуть, а вот вопросы, которые возникают 
после получения продукта, их уже сложно 
исправить» (Информант № 11).

Наряду с вопросом совершенствования 
образовательных продуктов принципиаль-
ным является вопрос их доступности для 
университетов. Если большие промышлен-
ные компании имеют собственные ресурсы 
для создания цифровых двойников произ-
водств [43] и обучения на них сотрудников, 
не задействуя реальные производственные 
мощности, то для вузов это является затрат-
ным и возможным только с помощью про-
граммам государственной поддержки. При 
этом вузы сталкиваются с необходимостью 
расширения образовательного контента. 
Эксперты из внеуниверситетской сферы 
и адепты ИмТ из вузов оценили целесоо-
бразность и перспективы производства со-
ответствующего контента на примере VR-
технологии.

Создание виртуальных продуктов по 
фундаментальным (естественным) наукам 
(химия, физика) целесообразно и рента-
бельно для среднего образования ввиду их 
широкой применимости (востребованности) 
и устойчивости основ естественнонаучных 
дисциплин. Вузы также потенциально могут 
использовать такие продукты по школьно-
му материалу для восполнения пробелов 
школьного образования (например, курс хи-
мии в МГУ им. М.В. Ломоносова для студен-
тов смежных специальностей – нехимиков). 
Другим перспективным вариантом видится 
создание универсального (межпредметно-
го) контента, подходящего для обучающих-
ся вузов разных направлений подготовки, 
в том числе по развитию мягких навыков и 
универсальных компетенций, обеспечиваю-

щего потенциально широкий спрос в высшем 
образовании. Данная стратегия объясняет 
популярность тренажёров по изучению ино-
странного языка (диалоговый тренажёр для 
практики английского языка в виртуальной 
реальности ДВФУ VARVARA).

Интервьюируемые отмечают также воз-
можности для вузов по созданию профиль-
ного образовательного контента на базе 
ИмТ. Если каждое предприятие уникально в 
своём производстве, менеджменте и корпо-
ративной культуре, то вузы имеют отрасле-
вую специфику, т. е. возможности для кол-
лабораций и партнёрств с другими вузами 
по одинаковым направлениям подготовки, 
как это распространено за рубежом [44]. 
Таким образом, одним из перспективных 
вариантов является развитие вузовских те-
матических коллабораций по предметным 
областям (медицина, педагогика) в той или 
иной институциональной форме для обмена 
образовательными курсами (продуктами) и 
создания совместных (межвузовских и меж-
факультетских) виртуальных лабораторий 
(VR-библиотек/-центров). Преимущество 
такого обмена видится в обогащении вузов-
ских образовательных программ, снижении 
затрат на производство контента, а также 
дидактическом совершенствовании образо-
вательных продуктов. 

Второй вариант заключается в создании 
собственного контента в рамках больших 
федеральных программ (например, в меди-
цине) и регистрации на них прав интеллек-
туальной собственности как программ ЭВМ. 
Разработка собственных виртуальных об-
разовательных продуктов обеспечивает вы-
сокий уровень релевантности применяемых 
продуктов, но, с другой стороны, является 
сложной технической и дидактической за-
дачей, которую вузы решают с разной степе-
нью успешности, создавая сценарии высокой 
степени детализации, составляя технические 
задания для программистов.

Третьим решением видится возможность 
сотрудничества больших государственных 
корпораций с профильными вузами и ссуза-
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ми и предоставления им своих корпоратив-
ных решений (готовых модулей):

«Сами корпорации должны выходить и 
оснащать им [вузам – прим.] классы, да-
вать это программное обеспечение. Человек 
из вуза [выпускник вуза – прим.] уйдёт в на-
уку, свой бизнес либо к этому работодате-
лю» (Информант № 05).

Данная практика (например, Санкт-
Петербургского горного университета) не 
является распространённой в российском 
высшем образовании и при этом сохраняет 
большой потенциал. Несмотря на значитель-
ные инвестиции на развитие ИмТ в обучении 
интервьюируемые отмечают экономию в 
долгосрочной перспективе: 

«Сделать VR-класс, в котором можно 
отрабатывать практически школьный ма-
териал, – это классная история, органи-
зационно несложная, стоит немного денег. 
Организационно аудитория, в которой ле-
жат шлемы, обслуживается лаборантом-
техником, который их выдаёт, следит за 
их состоянием. И система назначения за-
даний, и система бронирования времени в 
студии – это по масштабам вуза недорого. 
Пользы больше» (Информант № 12).

Альтернативой распространения всё ещё 
дорогостоящих инструментов виртуальной 
реальности в высшем образовании являются 
более доступные технологии дополненной 
реальности:

«Потенциал дополненной реальности 
сильно не раскрыт в учебном процессе» (Ин-
формант № 03).

Будущее иммерсивных технологий  
в вузовском образовании

Перспективы иммерсивного обучения в 
российском высшем образовании складыва-
ются из эффектов, определяющих интерес 
к интеграции ИмТ, и возможностей пре-
одоления ограничений данной интеграции. 
Интервьюируемые отмечают целый ряд по-
ложительных эффектов от использования 
иммерсивных инструментов в обучении: 
мотивирующий эффект (повышение вовле-

чённости), психологический эффект (снятие 
барьеров для работы в реальных условиях), 
топологический эффект (опыт перемещения 
в рабочем пространстве); развивающий эф-
фект (развитие алгоритмического мышле-
ния и самостоятельности). Положительный 
эффект подкрепляется убедительными вы-
сказываниями интервьюируемых:

«Молодёжь мотивирована априори боль-
ше, чем те, кто этого [иммерсивных техно-
логий – прим.] не видит» (Информант № 01).

«Самая восторженная обратная связь. 
<…> они надевают шлем и начинают рабо-
тать. У них даже меняется голос, реакция, 
видишь спектакль: они включаются в ситу-
ацию» (Информант № 10).

«…[после работы на виртуальных трена-
жёрах – прим.] выше готовность к выполне-
нию самостоятельных действий в реально-
сти на 15–20%» (Информант № 01).

При этом информанты отмечают, что за 
внешней вовлечённостью происходит моби-
лизация когнитивных функций обучающихся:

«По восприятию и буквальному воспро-
изведению материала – до 30% лучше, так 
как это впечатление, эмоциональное вовле-
чение, вау-эффект, здесь нейросвязи глубже 
и лучше усваивается материал» (Инфор-
мант № 11).

«Иммерсивное обучение помогает уча-
щимся контролировать свой результат об-
учения в более безопасной среде, повышает 
вовлечённость, мотивацию, так как они 
отвечают за этот виртуальный мир» (Ин-
формант № 04).

Также информанты отмечают ряд допол-
нительных практических эффектов: невоз-
можность студента списать, возможность 
использования учебной доски для записи 
как в обычной аудитории, экономия труда 
преподавателя в виртуальной реальности 
(из-за его наблюдательной позиции при са-
мостоятельной работе студента), практиче-
ская апробация полученных знаний на более 
ранней стадии работы с новым материалом 
(интервальный подход). Говоря об экономии 
нагрузки преподавателя, стоит отметить, что 
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на этапе подготовки к иммерсивному обуче-
нию, его нагрузка в моменте увеличивается, а 
при реализации образовательного процесса 
уменьшается за счёт визуализации:

«Ты просто даёшь вот такой обзор, <…> 
он [студент – прим.] сразу схватывает. То 
ты это на шесть часов растягиваешь [в 
обычном режиме занятия – прим.], и всё бес-
полезно. А тут сразу он как-то моменталь-
но вот этот вопрос схватывает, где что 
и где кто как. <…> Во-первых, она [моло-
дёжь – прим.] визуально это воспринимает. 
Во-вторых, это группируется так, что вот 
нету никакой воды, а вот всё по существу. 
Ты сам для себя это ещё раз анализируешь. 
И уже сам на полтора часа лирикой ты не 
займёшься» (Информант № 07).

Понимание целесообразности иммер-
сивного обучения чётко коррелирует с 
опытом интервьюируемых относительно 
работы с ИмТ. На фоне собственного по-
ложительного отношения к ИмТ инфор-
манты отмечали скептическую позицию о 
будущем иммерсивных продуктов в обра-
зовании у тех своих коллег, кто не имеет 
такого опыта и ссылается на негативный 
опыт дистанционного образования в пан-
демию. Роль мотивации преподавателей в 
интеграции ИмТ в учебный курс являет-
ся определяющей: основанием использо-
вания ИмТ в качестве средства обучения 
выступают преимущественно внутренние 
мотивы и инициатива преподавателей-эн-
тузиастов, стремящихся через разнообра-
зие передовых технологий повысить эф-
фективность обучения:

«Вся применяемость, она в основном за-
висит от креативности наших преподава-
телей» (Информант № 03).

«Внедрение этих иммерсивных методов, 
оно всё ещё затруднено именно потому, что 
учителя не готовы. <…> Они не готовы 
перестраивать ту методику, которую они 
отработали годами, и когда их обязывают 
внедрять технологии, то реакция у них на 
это негативная. Их нужно этим заинтере-
совать» (Информант № 04).

Говоря о других барьерах распростра-
нения ИмТ в высшем образовании, четверо 
интервьюируемых отмечают недоступность 
программно-технических средств из-за их 
высокой стоимости. Актуальную ситуацию 
с обеспечением VR-гарнитурой и другими 
инструментами осложняет санкционная по-
литика в отношении российского образова-
ния и науки [45; 46], ограничивающая доступ 
к соответствующему ПО, их обновлениям и 
настройке гаджетов – сегодня они осущест-
вляются при помощи сервиса VPN. В ряде 
случаев информанты (4 из 16) указывали на 
имеющиеся в их распоряжении аппаратные 
средства на базе технопарков, но отмечали 
дефицит и недоступность бесплатного обра-
зовательного контента.

В качестве ограничения распростране-
ния продуктов на базе ИмТ в образовании 
каждым четвёртым интервьюируемым было 
отмечено отсутствие установленных сани-
тарно-эпидемиологических правил и норм по 
применению иммерсивных инструментов в 
обучении, регламентирующих продолжитель-
ность, периодичность и гигиену использова-
ния иммерсивных гаджетов, а также систему 
их хранения. Информанты отмечают необ-
ходимость соблюдения меры при интегра-
ции в курс VR/AR-содержания. Существуют 
ограничения по продолжительности работы 
в VR-шлеме (15–20 минут), есть необходи-
мость проведения вводного инструктажа для 
студентов. Помимо этого, интервьюируемые 
отметили факт появления некачественных об-
разовательных продуктов с трудно восприни-
маемой нечёткой графикой, воздействующей 
на здоровье обучающихся, как результат рас-
ширения числа производителей VR-контента. 
Решением этой проблемы должны стать регу-
лирование и стандартизация, а также лицен-
зирование виртуального образовательного 
контента и его использования.

Среди проблемных аспектов применения 
ИмТ, затронутых информантами (авторское 
право, нежелание студентов, дискомфорт 
от использования тренажёра, пропуск об-
разовательного контента Интернет-про-
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вайдером, ограниченность применимости 
для отдельных дисциплин), были отмечены 
концептуальные, которые могут выступить 
принципиальными барьерами – несерьёзное 
отношение обучающихся к геймифициро-
ванному образовательному контенту, во-
прос устойчивости формируемых знаний и 
ограничение развития воображения обуча-
ющихся ввиду высокого уровня детализации 
визуализируемых объектов:

«Эта геймификация может отвлечь уча-
щихся от основной цели. Велика вероят-
ность, что ученики заиграются в новых вир-
туальных мирах и чем интересней мир, тем 
выше данный риск» (Информант № 04).

«А что касается разнообразия и полноты 
картин, которые могут повлиять на навык 
воображения ученика, с одной стороны, им-
мерсивный метод расширяет кругозор, но 
отнимает у ребёнка возможность додумы-
вать, описывать ситуацию самостоятель-
но, так как учащимся предлагаются готовые 
визуальные решения» (Информант № 04).

Чрезмерная фокусировка на принципе 
наглядности согласно Б.Д. Давыдову спо-
собна формировать только эмпирическое 
мышление и дистанцирует от предметности 
изучаемого объекта [47]. В продолжение 
этого возникает вопрос устойчивости при-
обретаемых знаний в рамках иммерсивного 
образования. Однако респонденты объясня-
ют устойчивость знаний через их проблема-
тизацию.

«Попадая в неё [ситуацию – прим.] вир-
туально, у них [студентов – прим.] в голове 
откладывается не результат, а они чита-
ют, как решить эту ситуацию. Они получа-
ют мотивацию оценки и анализа подобных 
ситуаций. Вот у этих детей появляется 
устойчивость знаний, проблематизация» 
(Информант № 11).

При всех упомянутых барьерах инфор-
манты выражают твёрдую уверенность в 
том, что ИмТ постепенно находят свою 
нишу в высшем и дополнительном (постди-
пломном) профессиональном образовании. 
Каждый из интервьюируемых выразил на-

мерение расширять применение ИмТ. Вме-
сте с тем информанты видят перспективы 
совершенствования иммерсивных техноло-
гий и больший потенциал для их интеграции 
в вузах вслед за корпоративным образовани-
ем. Фокус на формировании практических 
навыков делает применение ИмТ привлека-
тельным для профессионального обучения 
(организаций СПО) [48; 49].

На фоне распространения иммерсивных 
технологий в образовании следует ожидать 
повышение запроса на эмпирические и экс-
периментальные исследования дидактики 
иммерсивного обучения. Существующие 
UX-исследования, проводимые компа-
ниями – производителями программных 
продуктов и гаджетов для иммерсивного 
обучения, восполняют потребность в те-
стировании работоспособности образо-
вательных продуктов, которые не меняют 
структуру классического занятия. Тренд к 
комплексным (мультиформатным, мульти-
модальным) решениям – интеграция ИмТ в 
гибридные курсы, состоящие из лонгрида, 
практики в виртуальной среде и учебной 
практики в реальной среде – требует изме-
нений в контексте планирования учебных 
действий обучающегося от его лица и зада-
ёт определённые требования к содержанию 
и дидактике иммерсивного обучения. В этом 
случае требуются методологические рабо-
ты, переосмысливающие роль преподава-
теля и обучающегося, а также содержание 
и структуру образовательного процесса на 
основе анализа учебной аналитики [50].

Заключение
1. Представленные кейсы российских 

университетов свидетельствуют о постепен-
ной интеграции иммерсивных технологий в 
текущий образовательный процесс высшего и 
дополнительного (постдипломного) образо-
вания в качестве средства обучения. Иммер-
сивные продукты демонстрируют большую 
релевантность для фундаментальных наук, а 
также технических и медицинских. Вслед за 
корпоративным образованием в вузах наи-
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большее распространение получили вирту-
альные симуляторы, обеспечивающие погру-
жение обучающихся в ситуацию реальных 
условий применения профессиональных на-
выков (медицинской процедуры, публичного 
выступления, иноязычного диалога и др.).

2. В настоящее время иммерсивные техно-
логии не меняют дидактику и структуру об-
учения в вузе и используются для иллюстра-
ции нового учебного материала, выполнения 
оценочных заданий (контроля) и прежде 
всего для отработки последовательности дей-
ствий в стандартных и нестандартных ситуа-
циях своей профессиональной деятельности 
в рамках индивидуальной самостоятельной 
работы. Применение иммерсивных техно-
логий в структуре учебного курса находит 
себе место между теоретическим блоком и 
учебной практикой, в результате чего, с од-
ной стороны, обучающиеся быстро получают 
информацию о применимости теоретических 
знаний на практике, и, с другой стороны, име-
ют возможность получить психологическую 
предподготовку к реальным условиям своей 
профессиональной деятельности.

3. Российские вузы имеют запрос на бо-
лее сложные иммерсивные продукты, по-
тенциал развития которых заключается в 
совершенствовании технической стороны – 
качества визуализации за счёт сферической 
съёмки и содержательной – обеспечения 
многопользовательского взаимодействия 
внутри сценариев (мультимодальный ре-
жим работы), а также в совершенствовании 
системы оценивания через более широкое 
использование данных учебной (поведенче-
ской) аналитики, которые содержит цифро-
вой слой (след).

4. На фоне всех преимуществ, получа-
емых от применения иммерсивных техно-
логий (мотивирующего, психологического, 
топологического, развивающего эффек-
тов), перспективы распространения будут 
зависеть от преодоления существующих 
барьеров – правового регулирования ис-
пользования ИмТ в обучении, установле-
ния санитарно-эпидемиологические норм 

использования соответствующих гаджетов, 
лицензирования VR-контента и обеспечения 
доступа вузов к качественным продуктам. 
Последнее может быть обеспечено в рамках 
целевой государственной поддержки, меж-
вузовских коллабораций и сотрудничества 
с крупными госкорпорациями. Эффектив-
ность применения иммерсивных образова-
тельных продуктов будет зависеть от моти-
вации преподавателей и дидактической мо-
дели интеграции ИмТ.
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связана с ведущимися дискуссиями об оптимальной модели высшей школы.

Новизна определяется фокусом исследования, широтой предмета в географическом и 
хронологическом отношении, привлекаемыми для анализа материалами.

Проведённое исследование позволило уточнить представления об элитистском и антиу-
тилитарном характере классических университетов, вытекающем отчасти из принципов 
гумбольдтовской модели, рецепция которой осуществлялась в России с XIX в. Установ-
лены составляющие деятельности имперского университета, которые обеспечивали его 
связь с промышленностью и практической сферой. К таким составляющим отнесены: ра-
бота некоторых кафедр (в первую очередь, кафедры технологии), продвижение силами про-
фессуры идей промышленного развития России, участие во всероссийских мануфактурных 
(художественно-промышленных) выставках, выполнение университетами исследователь-
ских работ по заказу индустриальных предприятий; показано, как в период Первой мировой 
войны усилился акцент на практической компоненте деятельности высшей школы, к чему 
сама она не вполне была готова.

Особое внимание уделено глубокой (и не во всём позитивной) трансформации, кото-
рой подверглись университеты в первые советские десятилетия. В условиях снижения 
внимания к исследовательской деятельности и «разукрупнения» университетов начала  
1930-х гг. их потенциал заметно ослаб. Однако коррекция научно-образовательной по-
литики времён зрелого Советского Союза и развитие хоздоговорной тематики уже  
с 1950 – 1960-х гг. приводят к усилению влияния университетов на развитие реального сек-
тора отечественной экономики при снижении доли фундаментальных исследований.
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Аннотация. The purpose of the article is to characterize the dynamics of changes in the role of clas-
sical universities in the scientific and technological development of the Russian Empire and the USSR, 
from the point of view of their involvement in the development of the real sector of the economy. The 
relevance of the study is related to the ongoing discussions about the higher education optimal model.

The novelty is determined by the focus of the study, the breadth of the subject in geographical and 
chronological terms, and the materials used for analysis.

The conducted research made it possible to clarify ideas about the elitist and anti-utilitarian na-
ture of classical universities stemming in part from the principles of the Humboldtian model, the 
reception of which was carried out in Russia since the 19th century. The components of the activi-
ties of the imperial university were established, which ensured its connection with industry and the 
practical sphere. These components include: the work of some departments (primarily the depart-
ment of technology), the promotion of ideas of industrial development in Russia by the professors, 
participation in all-Russian manufacturing (art and industrial) exhibitions, and the implementation 
of research work by universities commissioned by industrial enterprises; It is shown how during the 
First World War the emphasis on the practical component of higher education activities increased, 
for which it itself was not quite ready.

Particular attention is paid to the profound (and not entirely positive) transformation that uni-
versities underwent in the first Soviet decades. In the context of decreasing attention to research 
activities and the “disaggregation” of universities in the early 1930s their potential has weakened no-
ticeably. However, the correction of the scientific and educational policy of the times of the mature 
Soviet Union and the development of economic contractual issues have already occurred since the 
1950s-1960s lead to an increased influence of universities on the development of the real sector of the 
domestic economy while reducing the share of fundamental research.

Ключевые слова: university, industry, real sector of the economy, scientific and technological 
development, economic contracts, Russian Empire, USSR

Cite as: Gribovskiy, M.V. (2024). Classical Universities in the Scientific and Technological 
Development of the Russian Empire and the USSR: Leaving the Ivory Tower. Vysshee obrazovanie 
v Rossii = Higher Education in Russia. Vol. 33, no. 5, pp. 136-149, doi: 10.31992/0869-3617-2024-
33-5-136-149 (In Russ., abstract in Eng.).

клаССичеСкие универСитеты в научно-технологичеСком развитии роССийСкой империи и СССр:  
покидая башню из Слоновой коСти



138 Высшее образование в России. 2024. Т. 33. №5.

клаССичеСкие универСитеты в научно-технологичеСком развитии роССийСкой империи и СССр: покидая башню из Слоновой коСти  

Введение. Постановка проблемы
Научная политика Российской Федера-

ции, как минимум с рубежа 2000–2010-х гг., 
направлена на усиление роли ведущих уни-
верситетов в научно-техническом развитии 
страны. Этой цели служило выделение ка-
тегории национальных исследовательских 
университетов, а также реализация проекта 
повышения конкурентоспособности ведущих 
российских вузов «5-100», запуск программы 
стратегического академического лидерства 
«Приоритет-2030» и иные инициативы.

Российская высшая школа за три века сво-
ей истории приобрела внутреннюю слож-
ность, многогранность и известную степень 
иерархичности. При наличии технической, 
инженерной, медицинской, военной, духов-
ной высшей школы особое место традицион-
но отводилось классическим университетам. 
Их «особость» подчёркивалась немного-
численностью, статусом императорских, об-
разом кузницы национальной элиты. В уни-
верситете, в отличие от профильных высших 
учебных заведений, под одной крышей со-
существовали представители гуманитарных, 
естественных и точных наук, что придавало 
ему важное, уникальное свойство, оказы-
вавшее влияние на формируемую интеллек-
туальную среду (можно допустить, что при 
выраженной факультетской дисциплинар-
ности такое научное соседство создавало 
предпосылки к потенциальной междисци-
плинарности, хотя реализация этого подхо-
да станет актуальной заметно позднее).

При этом вклад классических универси-
тетов в практическую область – тема для 
дискуссий. Дело в том, что воспринявший 
в XIX в. гумбольдтовскую модель, универ-
ситет в России в большей степени ориен-
тировался на работу с фундаментальным 
знанием. Отсюда – представления об эли-
тистском и антиутилитарном характере 
классического университета. Итак, с одной 
1 О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Научно-техноло-

гическое развитие Российской Федерации» // Министерство науки и высшего образования URL: 
https://minobrnauki.gov.ru/upload/iblock/3df/3df204d926444c5850e29a74f7f4cc53.pdf (дата обращения 
11.03.2024).

стороны, университеты в классическом их 
понимании претендуют на роль флагманов 
высшей школы, а с другой – их лидерство в 
практической сфере (связь с промышленным 
производством) находится под вопросом. 
Это обстоятельство и рождает проблемное 
поле, связанное с необходимостью уточ-
нить эволюцию роли в научно-технологиче-
ском развитии Российской империи и СССР 
классических университетов тех эпох как 
предшественников современных российских 
университетов, что напрямую увязывается с 
проблемой эволюции идеи университета, по-
иском оптимальной университетской моде-
ли, не прекращающимся в XXI в. 

Для конкретизации предмета исследо-
вания важно определиться с тем, что вкла-
дывать в понятие «научно-технологическое 
развитие». Современное понимание нашло 
отражение в тексте Государственной про-
граммы «Научно-технологическое развитие 
Российской Федерации» (утверждена по-
становлением Правительства от 29 марта 
2019 года № 377). Как такового определе-
ния Программа не содержит, но его можно 
сконструировать через формулировку целей, 
которые поданы следующим образом: «раз-
витие интеллектуального потенциала нации; 
научно-техническое и интеллектуальное 
обеспечение структурных изменений в эко-
номике; эффективная организация и техно-
логическое обновление научной, научно-тех-
нической и инновационной (высокотехноло-
гичной) деятельности»1. Формулировки (осо-
бенно первый пункт) довольно широкие, и, 
разумеется, не могут быть без корректировок 
применены для характеристики прошлого. 

В связи с этим, чтобы избежать обвинений 
в модернизации истории, автор сводит суть 
настоящего исследования к поиску ответа 
на вопрос, как эволюционировала практиче-
ская составляющая (прикладные исследова-
ния, связь с промышленностью, влияние на 
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реальный сектор экономики) в деятельности 
отечественных классических университетов 
в сравнении двух исторических периодов – 
имперского и советского. 

В хронологическом отношении акцент 
будет сделан на поздний имперский период 
(когда уже вполне сложилась университет-
ская система), ранний и зрелый советский 
период, до 1970-х гг., когда после циклов 
глубоких пертурбаций, классические уни-
верситеты заняли свою нишу в научно-обра-
зовательном комплексе.

Заявленный предмет исследования ши-
рок и многогранен, для его всестороннего 
препарирования следует проводить разно-
плановые субисследования, включая ста-
тистические. Однако, в настоящей работе 
автор ограничивается анализом векторов 
эволюции классического университета в ин-
тересующем нас отношении, прибегая к раз-
бору ряда кейсов, с опорой на наблюдения и 
фактический материал, уже отражённый в 
исследовательской и справочной литерату-
ре, а также на данные, извлечённые автором 
из архивных источников.

Историография
Если по отношению к нашим дням про-

блема изучения роли вузов в научно-тех-
ническом развитии страны является мейн-
стримом [1–4], то о корпусе исследований 
университетского прошлого этого сказать 
нельзя.

Классические труды Ф.А. Петрова, 
А.Е. Иванова по истории университетов об-
ходят этот вопрос стороной, концентрируясь 
на государственной политике в отношении 
образования, внутриуниверситетской про-
блематике (профессура, студенчество, учеб-
ный процесс) и проблемах гражданской ак-
тивности университетской общественности.

В части императивов государственной по-
литики в отношении российских имперских 
университетов в историографии укрепилось 
мнение об их назначении как «рассадника» 
науки и просвещения и мест генерирования 
чиновничества.

По отношению к раннему университетско-
му периоду (XVIII – середина XIX в.) интере-
сующая нас проблематика поднимается в ряде 
исследований, посвящённых профессиональ-
ной деятельности отдельных учёных [5; 6].

Заметный всплеск исследовательского 
интереса к вкладу университетов в научно-
техническое развитие Российской Импе-
рии связан с изучением университетского 
прошлого периода Первой мировой войны, 
когда вопрос о практической составляющей 
науки был поставлен ребром. Особенно бо-
гатый фактический материал аккумулиро-
ван в главе «Сражающиеся университеты» 
коллективной монографии под редакцией 
Э.И. Колчинского [7]. До её издания тема 
поднималась и в иных публикациях [8–10].

Историография советского университе-
та в интересующем нас отношении заметно 
отличается. В первую очередь следует от-
метить ряд исследований, затрагивающих 
проблему формирования новой советской 
университетской модели. Акцент в них, как 
правило, делается на государственную науч-
но-образовательную политику, реализация 
которой в 1920–1930-е гг. привела к заметно-
му редуцированию научной составляющей 
университетов с переносом центра тяжести 
исследовательской деятельности в Акаде-
мию наук и отраслевые институты [11; 12].

Весьма близко интересующему нас пред-
мету исследование В.В. Сухих и С.Г. Важе-
нина, хотя разбираемый в нём локальный 
сюжет посвящён техническим вузам, а не 
университетам [13]. Помимо этого, следует 
отметить исследование, посвящённое уни-
верситетам зрелого советского времени [14]. 

Таким образом, можно констатировать, 
что изучение роли классических университе-
тов XIX–XX вв. в научно-техническом разви-
тии страны с точки зрения их вовлечённости в 
практическую деятельность и реальную эко-
номику находится на периферии исследова-
тельского внимания, что создаёт определён-
ный пробел, препятствующий целостному 
пониманию места высшей школы в истории 
России, который необходимо восполнять.
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Университеты в имперский период
Как уже было отмечено выше, масштабы 

сети классических университетов в России не 
были велики. По отношению к высшей школе 
империи в целом университеты имели замет-
ные, но не преобладающие позиции. С точки 
зрения количества учреждений занимаемая 
ими ниша оценивается примерно в 10% (с 
учётом не только государственных, но и об-
щественных и частных учебных заведений). 
С точки зрения количества преподавателей 
благодаря введению приват-доцентуры к ру-
бежу XIX–XX вв. удельный вес университе-
тов вырос до 50%, но в дальнейшем, с откры-
тием вузов иных категорий, имел тенденцию 
к снижению – до 30% к 1917 г. Аналогичным 
образом уменьшился и удельный вес студен-
тов университетов по отношению к отече-
ственному студенчеству в целом. 

С точки зрения модели русский универ-
ситет XIX в. в значительной степени усвоил 
гумбольдтовские принципы, включавшие 
единство обучения и исследования, сво-
бодное преподавание (выбор профессором 
того, что и как ему преподавать, отталкива-
ясь от научных интересов), свободное обу-
чение (частичный выбор студентом курсов), 
слабую степень вмешательства со стороны 
государства во внутреннюю жизнь универ-
ситетов (за исключением решения кадровых 
вопросов) при полном финансировании их 
деятельности. Перечисленные принципы 
вовсе не были догмой, и их реализация на 
протяжении столетия осуществлялась по-
разному с учётом проводимой образова-
тельной политики, которая имела довольно 
волнообразный характер. Но в целом эта 
модель выводила классические универси-
теты на примат фундаментального знания, 
«чистой науки», которая ценна сама по себе, 
вне зависимости от практического приме-
нения. Отсюда – закрепившийся за универ-
ситетами образ башни из слоновой кости, 
указывающий на уход от насущных проблем, 
оторванность от реальной жизни.

При общем антиутилитарном характере 
классического университета представляется 

важным обратиться к тем составляющим его 
деятельности, которые обеспечивали связь 
с промышленностью и реальным сектором 
экономики.

Во-первых, стоит обратить внимание на, 
что по университетскому уставу 1804 г. в 
структуре Отделения физических и матема-
тических наук (в дальнейшем физико-мате-
матический факультет) была предусмотрена 
кафедра, имевшая длинное название – «тех-
нологии и наук, относящихся к торговле и 
фабрикам». Такие кафедры в начале XIX в. 
возникли в Московском, Казанском и Харь-
ковском университетах.

В Московском университете органи-
затором кафедры выступил профессор 
И.А. Двигубский, который написал учебник 
«Начальные основания технологии или кра-
ткое показание работ на заводах и фабриках 
производимых» (1807–1808 гг.) [15].

В Казанском университете продуктивная 
работа кафедры технологии начала 1840-х 
гг. связана с именем профессора Н.Н. Зини-
на, изобретение которым способа получения 
анилина привело к возникновению новой от-
расли производства – анилинокрасочной 
промышленности, благодаря чему стало воз-
можным создание синтетических красите-
лей, взрывчатых веществ, фармацевтических 
препаратов и пр. [16, с. 420].

В истории Харьковского университета в 
интересующем нас отношении примечатель-
на фигура профессора И.К. Коссова (1840–
1860-е гг.), который исследовал сырьевые ре-
сурсы Юга России и реализовывал принцип 
поддержания тесных контактов универси-
тета с промышленностью [17]. В юбилейном 
издании 1908 г. на этот счёт особо подчёр-
кивалось, что И.К. Коссов «осуществил жи-
вую связь этой отрасли прикладного знания 
(технологии – М.Г.) с промышленностью и 
обществом» [18, с. 347].

В течение XIX в. кафедра технологии не-
однократно переименовывалась: «техно-
логии, сельского хозяйства, лесоводства и 
архитектуры» (по Уставу 1835 г.), «техниче-
ской химии» (по Уставу 1863 г.), «техноло-
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гии и технической химии» (по Уставу 1884 г.) 
и постепенно возникала во вновь организуе-
мых университетах.

К концу века преподавание на кафедре тех-
нологии и технической химии приобрело ясно 
выраженный прикладной и технологический 
характер; по кафедре в числе прочих читались 
курсы лекций «Описание заводов», «Топли-
во, паровые котлы и машины», «Химическая 
электротехнология». Профессора этих ка-
федр выполняли научные работы, выступали 
с речами о практических применениях техно-
логии, о связи науки с промышленностью.

Помимо технологов, прямую или кос-
венную связь с промышленностью имели 
минералоги (кафедра минералогии и сель-
ского домоводства – по Уставу 1804 г., ка-
федра минералогии и геогнозии – по Уставу 
1835 г., кафедра минералогии – по Уставу 
1863 г., кафедра минералогии и геологии – 
по Уставу 1884 г.) и механики (кафедра при-
кладной математики – по Уставу 1804 г., ка-
федра чистой и прикладной математики – по 
Уставу 1835 г., кафедра механики – по Уста-
ву 1863 г., кафедра механики теоретической 
и практической – по Уставу 1884 г.).

То есть из 33 кафедр историко-фило-
логического, юридического и физико-ма-
тематического факультетов (не считая ещё 
23 кафедры медицинского факультета), 
предусмотренных последним университет-
ским Уставом имперского периода (1884 г.), 
только три имели непосредственный выход 
на практическую промышленно-производ-
ственную сферу.

Несмотря на облик «теоретиков», отвле-
чённых от насущных практических нужд, 
университетские профессора писали публи-
цистические произведения, выступали с лек-
циями, становясь пропагандистами промыш-
ленного развития России. Наиболее примеча-
тельна в этом отношении фигура профессора 
Казанского университета М.Я. Киттары, не-

2 Подробный указатель по отделам Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 г. 
в Нижнем Новгороде. Подотдел метеорологии. М.: Типо-литография Высочайше утв. “Русского Т-ва 
печатного и издательского дела”. 1896. С. 6, 9, 29.

однократно выступавшего с этих позиций, 
в том числе и в речи на торжественном акте 
Казанского университета 1857 г. [19].

В этот же период университеты начали 
регулярно принимать участие во всерос-
сийских мануфактурных (с 1882 г. – ху-
дожественно-промышленные) выставках, 
представляя экспонаты, отражавшие их де-
ятельность [20]. Так, на последней и самой 
масштабной XVI Всероссийской художе-
ственно-промышленной выставке (Нижний 
Новгород, 1896 г.) Юрьевский университет 
экспонировал приспособление для выстав-
ления за окно аспирационного психроме-
тра Асмана (прибора, предназначенного 
для измерения относительной влажности и 
температуры воздуха), термометр-пращ с 
защитой от лучеиспускания, фотограмметр 
(прибор для определения размера, формы, 
положения объектов по фотоснимкам) с 
моментальными затворами, действующими 
одновременно; Харьковский университет 
привёз магнитный теодолит, «построенный 
по указаниям» профессора Н.Д. Пильчико-
ва2. При этом среди вузов – участников вы-
ставки технологические и иные институты 
фигурировали заметно чаще, чем классиче-
ские университеты.

В условиях индустриализации рубежа 
XIX–ХХ вв. власти России пошли по пути 
существенного усиления именно высшей 
инженерной школы. Этот курс получил 
наименование «индустриальный прагма-
тизм», понимаемый как подчинение высшей 
школы задачам индустриального развития 
[21]. Его во многом можно связать с именем 
С.Ю. Витте, который инициировал созда-
ние технологических институтов в Харько-
ве (1885 г.), Томске (1896 г.), политехниче-
ских институтов в Варшаве (1898 г.), Киеве 
(1898 г.), Санкт-Петербурге (1899 г.). По 
утверждению современных исследователей, 
именно в подобного рода новых технических 
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вузах могла функционировать триада «на-
ука – техника – производство» [21, с. 61].

Классические университеты в этом от-
ношении рисковали остаться аутсайдерами, 
хотя, стремясь к объективности, необходимо 
обратить внимание на практику выполнения 
императорскими университетами исследо-
вательских работ по заказу индустриальных 
предприятий.

В качестве примера рассмотрим матери-
алы архивного дела, хранящегося в Госу-
дарственном архиве в Варшаве (Archiwum 
Państwowe w Warszawie, APW) и озаглав-
ленного «Переписка с разными властями по 
делам судебно-медицинских исследований 
доставления в Университет судебно-меди-
цинского материала». Состав документов 
этого дела оказывается гораздо шире на-
звания и позволяет нарисовать широкую па-
литру самых разнообразных обстоятельств 
привлечения университетской профессуры в 
начале XX в. в качестве экспертов.

По материалам дела видно, что чаще 
всего в университет запросы поступали от 
следственных и судебных ведомств, граж-
данских властей, а третье место по частоте 
занимали частные предприятия. Например, 
в 1909 г. Варшавский университет занимался 
установлением химического состава цемен-
та завода «Гродзец», за что заводом было 
уплачено 94 руб. 50 коп.3. В 1912 г. Перм-
ская губернская управа обращалась к рек-
тору университета с просьбой подыскать из 
числа профессоров специалистов, которые 
могли бы провести исследование мест с за-
лежами известняков и глин для выяснения 
их пригодности для производства цемента4. 
А в 1913 г. предприятие, возводившее грод-
ненскую крепость (в г. Гродна, ныне – Грод-
но), прислало на проверку нефть, бензин и 
солидол5. При всём разнообразии запросов 
от реального сектора экономики, которое 

3 APW. Z. 214. S. 190. k. 35.
4 APW. Z. 214. S. 190. k. 64.
5 APW. Z. 214. S. 190. k. 90.
6 Отчёт о состоянии и действиях Императорского Московского университета за 1915 г. Ч. 2. [Б. м.:  

Б. и.], 1916. С. 227.

следует из конкретных примеров, говорить о 
том, что такая связь представляла существо 
жизни университета начала XX в., не прихо-
дится.

Заметные изменения в этом отношении 
внесла Первая мировая война. Запрос го-
сударства и общества на интеллектуальные 
ресурсы науки определял отношение и к 
университетам и оказывал серьёзное влия-
ние по ориентации университетской актив-
ности на нужды промышленности и армии. 
Данный сюжет весьма подробно изучен в 
литературе (см. историографический раз-
дел), что избавляет от необходимости при-
ведения многочисленных примеров. Но, 
обобщая, можно сказать, что в основном 
практическая деятельность университетов 
в военное время сводилась к предложению 
средств борьбы с ядовитыми (удушливыми) 
газами, разработке военного оборудова-
ния, производству медикаментов и меди-
цинского сырья.

С точки зрения разбираемой проблемы 
весьма показательна фраза из решения сове-
щания, прошедшего в Московском универ-
ситете (31 августа 1915 г.) под председатель-
ством ректора М.К. Любавского, гласящая, 
что университет «как учебное учреждение 
не в состоянии производить предметы обо-
роны фабричным способом, но он может 
предложить общественным организациям 
своё сотрудничество по испытанию, провер-
ке, изобретению, изготовлению образцов»6. 
Это довольно наглядно демонстрирует воз-
можности, место и роль университета рас-
сматриваемого периода в вопросах практи-
ческой деятельности.

Упомянем эпизод, который также ха-
рактеризует проблему соотношения фун-
даментального и прикладного знания в 
стенах университета. Речь идёт о возник-
шей в годы Первой мировой войны дис-
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куссии о необходимости открытия в Пе-
троградском университете медицинского 
факультета. 

Во всех прочих университетах медицин-
ский факультет был, а новые университе-
ты – Томский и Саратовский – изначально 
открывались и вовсе в составе только одно-
го медицинского факультета. Столичный 
же университет исторически сложился без 
медицинской составляющей, что компен-
сировалось иными учебными заведениями 
медицинского профиля, существовавшими в 
городе.

В условиях возросших в военное время 
потребностях в медицинских кадрах Мини-
стерство народного просвещения и город-
ские власти оказывали влияние на универ-
ситетскую корпорацию с целью расширения 
медицинского образования. Однако Совет 
Петроградского университета систематиче-
ски отклонял это предложение, причём в ка-
честве главного аргумента выступала мысль 
о том, что узкопрактический характер меди-
цины нарушит научную жизнь и дух универ-
ситета [22, с. 692–697]. Этот эпизод лишний 
раз подтверждает уместность использова-
ния образа башни из слоновой кости по от-
ношению к университету дореволюционной 
эпохи.

Вместе с тем, в сравнении с предыдущим 
периодом вузы, включая университеты, дей-
ствительно, стали заметно теснее связаны с 
практическими потребностями страны, что 
позволяет исследователям относить их к 
существенным компонентам оборонного по-
тенциала воюющей Российской империи на-
кануне её распада [7, с. 189–190].

Университеты  
в советский период

Советизация принесла высшей школе глу-
бокие изменения, которые носили как идео-
логический, так и утилитарно-практический 
характер. Автор рассматривает их с точки 
зрения влияния на то, как советские универ-
ситеты стали принимать участие в научно-
технологическом развитии страны.

Очевидно, что из всех активностей уни-
верситета наибольший выход в практиче-
скую технологическую и экономическую 
плоскость имеет наука. И именно в этом от-
ношении университеты первых советских де-
сятилетий оказались наиболее уязвимы.

Этому способствовал целый набор фак-
торов. Изменение студенческого континген-
та за счёт привлечения в вузы выходцев из 
рабоче-крестьянской среды создавало из-
вестные барьеры для взращивания научной 
смены, поскольку студенчество 1920-х гг. ча-
сто не могло похвастаться высокой степенью 
готовности к исследовательской деятельно-
сти. Увеличение численности студенческого 
контингента вело к возрастанию педагогиче-
ской нагрузки на преподавательский состав, 
что почти не оставляло ему времени для за-
нятия наукой. Появился тип работника, за-
нятого исключительно преподавательской 
деятельностью, тогда как многие представи-
тели «старой» университетской профессуры 
столкнулись со сложностями, препятство-
вавшими продолжению службы, и высшая 
школа в первые годы советской власти пере-
жила период вынужденного ухода значи-
тельной доли прежних профессорско-пре-
подавательских кадров. С отменой учёных 
степеней и званий (1918 г.) мотивация на-
правлять большие усилия на занятие наукой 
была поколеблена, так как защита диссерта-
ции перестала быть фактором, определяв-
шим профессиональную жизнь вузовского 
преподавателя. 

Наиболее существенным образом вузов-
ская система СССР была трансформирована 
в начале 1930-х гг. в процессе отраслизации 
высшей школы, означавшем переподчинение 
вузов отраслевым народным комиссариатам. 
Эффект отраслизации для вклада вузов в на-
учно-технологическое развитие СССР мож-
но оценивать двояко.

С одной стороны, вновь образованные 
отраслевые вузы виделись в перспективе ча-
стью крупных индустриальных комплексов, 
подчинённые их кадровым и прикладным за-
дачам: «Всё построение преподавания и вся 
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жизнь ВУЗа должна связываться с практи-
кой возможно ближе»7. С другой, интересу-
ющие нас классические университеты следу-
ет отнести к категории вузов, пострадавших 
от реализации данного курса, поскольку в 
ходе отраслизации они подверглись «раз-
укрупнению», лишаясь ряда факультетов и 
кафедр, которые теперь преобразовывались 
в самостоятельные институты.

Важно подчеркнуть, что уже в середине 
1930-х гг. подходы начнут корректировать-
ся, и партийно-государственное руковод-
ство научно-образовательной сферой будет 
систематически, до окончания советского 
периода, подчёркивать важность научной 
работы вузов и внедрять новые инструмен-
ты её осуществления, включая те, которые 
будут стимулировать связь университетов с 
производством.

Так, «Положение о научно-исследова-
тельской деятельности высших учебных за-
ведений» (1944 г.) способствовало привле-
чению профессорско-преподавательского 
состава вузов к выполнению хоздоговорных 
работ по заданиям народных комиссариа-
тов, предприятий, научно-исследователь-
ских институтов и пр. организаций8. Поста-
новление Совмина СССР «О мерах улуч-
шения научно-исследовательской работы 
в высших учебных заведениях» (1956 г.) 
инициировало создание в вузах отраслевых 
(хозрасчётных) и проблемных (бюджетных) 
лабораторий9. Совместное Постановление  
ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
«О повышении роли вузовской науки в 
ускорении научно-технического прогрес-
са, улучшении качества подготовки специ-
алистов» (1987 г.) разрешило создание при 
вузах опытных производств, конструктор-
ских и технологических бюро, что обеспе-

7 Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ). Ф. 17. Оп. 60.  
Д. 738. Л. 35.

8 Высшая школа в годы Великой Отечественной войны. М., 1995. С. 51.
9 Высшая школа: Сборник основных постановлений, приказов и инструкций. Ч. 1. М., 1965. С. 358–360.
10 Правда. 1987. 27 марта.
11 Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 6 апреля 1978 г. О повышении эффективно-

сти научно-исследовательской работы в высших учебных заведениях. М.: Политиздат, 1978, С. 1–22.

чивало реализацию вузами полного научно-
производственного цикла10.

Объектом вышеперечисленных актов 
была вузовская система в целом, а не только 
классические университеты. Однако созда-
ние при вузах ПНИЛ и ОНИЛ, или, тем бо-
лее КБ и НИИ не стало и не могло стать мас-
совым явлением, так как реализовать такие 
инициативы могли только вузы с серьёзным 
научным заделом и солидной материальной 
базой. Поэтому исследовательский интерес 
представляет определение места универси-
тетов среди вузов прочих категорий с точки 
зрения научного потенциала. В известной 
мере ответ на интересующий нас вопрос даёт 
приложение к совместному Постановлению 
ЦК КПСС и Совмина СССР «О повышении 
эффективности научно-исследовательской 
работы в высших учебных заведениях» 
(1978 г.). Оно содержит перечень 70 вузов, в 
которых организовывались научные (науч-
но-исследовательские) части во главе с про-
ректором по науке. Фактически, по оценке 
властей, именно в этих 70 из 850 вузах Союза 
были наиболее широко поставлены научные 
исследования. Перечень включает 29 узко-
профильных технических вуза, 20 универ-
ситетов, 14 политехнических институтов, че-
тыре медицинских института, два сельскохо-
зяйственных или ветеринарных института и 
один педагогический институт11. Структура 
списка показывает возросшую роль техниче-
ской высшей школы при сохранении твёрдых 
позиций классических университетов. Пока-
зательно, что из 20 университетов, вошед-
ших в перечень, половина имела имперское 
прошлое, а вторая половина была основана 
в первые годы после революции (исключение 
составлял Казахский государственный уни-
верситет, открытый в 1934 г.), молодые уни-
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верситеты послевоенного времени в список 
не попали.

По сложившейся в советское время прак-
тике наиболее прямой выход вузов в целом 
и университетов в частности в практическую 
плоскость обеспечивали хоздоговорные ра-
боты, то есть исследования, реализуемыми 
по договорам с промышленными предпри-
ятиями.

На протяжении 1940–1980-х гг. объём 
хоздоговорных работ, выполняемых вуза-
ми, рос, а его доля в сравнении с работами 
по госбюджетному финансированию была 
стабильно велика и держалась на уровне 
70–90 % [23, с. 364–366]. Данные о кратном 
росте объёма хоздоговорных работ молодых 
сибирских университетов (Кемеровского, 
Красноярского) приводит В.В. Петрик [24, с. 
558]. При этом наиболее высокой доля хоз-
договорных работ была в технических вузах, 
тогда как в крупных университетах, в струк-
туре которых были НИИ и проблемные 
лаборатории с госбюджетным финансиро-
ванием, пропорции оказывались иными. На-
пример, по состоянию на 1979 г. в Томском 
университете затраты на научно-исследова-
тельскую работу составили 14 млн 789 тыс. 
руб., из которых 5 млн 514 тыс. руб. по 
госбюджету и 9 млн 275 тыс. руб. – по хоз-
договорам, что давало соотношение 37/63  
[25, с. 158].

Определённый парадокс рассматривае-
мого периода заключался в том, что, если 
ранее высшая школа критиковалась за ото-
рванность от жизненных проблем, отвлечён-
ность проводимых исследований от нужд 
экономики, то теперь огонь критики в связи 
с развитием хоздоговорных работ был на-
правлен на то, что значительная доля таких 
работ не носила в полной мере научный ха-
рактер, а являлась «слишком» прикладными.

Согласно статистическим данным, на из-
лёте советской эпохи 60,9% научно-исследо-
вательских работ, проводимые вузами, были 
прикладными, 22% представляли собой раз-

12 Наука в цифрах: 1990: Краткий статистический сборник. М.: ЦИСН, 1991. С. 27.

работки и только 17,1% носили фундамен-
тальный характер12.

Показатели университетов, встроенных 
в общую логику, согласно которой прове-
дение фундаментальных исследований было 
сосредоточено в АН СССР, в этом отноше-
нии не значительно отличались от общеву-
зовских. Фундаментальная наука был пред-
ставлена лишь в узкой прослойке самых 
сильных столичных и ряде региональных 
университетов. Таким образом, можно фик-
сировать, что за XX век произошёл переход 
отечественных классических университетов 
от приоритетного изучения фундаменталь-
ных проблем науки к сосредоточению на 
прикладной проблематике.

Заключение
Рассмотренная трансформация роли и 

места отечественных университетов в на-
учно-технологическом развитии страны с 
точки зрения их участия в развитии реаль-
ного сектора экономики показала, что на 
протяжении XIX–XX вв. главный вектор из-
менений подталкивал классическую высшую 
школу к большей вовлечённости в решение 
практических задач.

Этот путь, сопровождавшийся сменой 
университетской модели, не был гладок. 
При общем антиутилитарном характере 
классического университета в имперский 
период имелись те компоненты его деятель-
ности, которые укрепляли связь с промыш-
ленностью и реальным сектором экономики. 
Это работа ряда кафедр – технологии, ми-
нералогии, механики; продвижение силами 
профессуры идей промышленного развития 
России; участие во всероссийских мануфак-
турных (художественно-промышленных) 
выставках; выполнение университетами ис-
следовательских работ по заказу индустри-
альных предприятий.

В первые советские десятилетия универ-
ситеты пережили период глубокого рефор-
мирования. С точки зрения формировавшей-
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ся модели советской высшей школы научная 
деятельность не понималась для неё как ба-
зовая. В условиях снижения внимания к ис-
следовательской деятельности и «разукруп-
нения» университетов начала 1930-х гг. их 
потенциал заметно ослаб. Однако коррек-
ция научно-образовательной политики вре-
мён зрелого Советского Союза и развитие 
хоздоговорной тематики уже с 1950–1960-х 
гг. привели к усилению влияния универси-
тетов на развитие реального сектора отече-
ственной экономики.

Перспективы исследования связаны с 
уточнением, в том числе с привлечением бо-
лее детальной статистической информации, 
эволюции места университетов в экономике 
страны на разных исторических отрезках. 
Но проведённый анализ векторов универ-
ситетского развития позволяет утверждать, 
что за два столетия их выход из «башни из 
слоновой кости» был осуществлён. Отчасти 
это было сделано в ущерб фундаментальным 
исследованиям, что лишний раз подталки-
вает нас к актуальным и для Университета 
XXI в. размышлениям об оптимальной уни-
верситетской модели.
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Аннотация. Актуальность исследования обусловлена тем, что образование получает но-
вый виток в своём развитии, который определяется современными тенденциями становления 
цифровой мировой экономики, предъявляющей особые требования к развитию человеческого ка-
питала, где высшие учебные заведения призваны сыграть ведущую роль. Модели обучения с ис-
пользованием индивидуальных образовательных траекторий (ИОТ) считаются на современ-
ном этапе формирования общества одними из самых перспективных, о чём свидетельствует 
послание президента РФ В.В. Путина и внесение ряда поправок в закон об образовании РФ. 

Целью представленного авторским коллективом исследования является анализ и обоб-
щение педагогического опыта реализации ИОТ в высших учебных заведениях. В качестве 
методологической основы авторами были избраны методы и подходы общего и частнонауч-
ного характера: диалектический, феноменологический, социометрический; включённое пе-
дагогическое наблюдение, ретроспективный и статистический анализ и синтез. Эмпириче-
ские данные были получены в результате опроса обучающихся 1-го, 2-го и 3-го курсов очного 
отделения (n=117). Данное исследование можно отнести к разряду междисциплинарных, 
поскольку оно затрагивает такие науки как педагогика, психология, философия и социо-
логия. Анализ полученных данных показал, что внедрение ИОТ имеет как существенные 
достоинства, так и определённые недостатки. Выявленные в ходе исследования проблемы 
при реализации ИОТ могут быть сведены к минимуму, учитывая рекомендации, предложен-
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ные авторами статьи, что позволит рационализировать и гуманизировать образователь-
ный процесс. Научная новизна и практическая значимость заключаются в обобщении соб-
ственного эмпирического опыта и могут послужить основой для устранения сложностей в 
реализации ИОТ; корректировки подходов и применяемого арсенала методов; разработки 
дополнительных специальных курсов, учебных пособий, учебно-методических материалов 
и рекомендаций по организации ИОТ в высшей школе. 

Ключевые слова: индивидуальные образовательные траектории, социальные перемены, 
студенты, самоуправление, здоровьесбережение

Для цитирования: Яцевич О.Е., Сперанская Н.И., Омелаенко Н.В., Юдашкина В.В., Ша-
батура Л.Н. Реализация индивидуальных образовательных траекторий в высших учебных 
заведениях // Высшее образование в России. 2023. Т. 33. № 5. С. 150–168. DOI: 10.31992/0869-
3617-2024-33-5-150-168

Implementation of Individual Educational Trajectories  
in University

Original article
DOI: 10.31992/0869-3617-2024-33-5-150-168

Olga E. Iatsevich – Cand. Sci. (Philosophy), Associate Professor, Associate Professor of 
Foreign Language Department, ORCID: 0000-0001-7971-6826, Researcher ID: W-4934-2017,  
jatsevichoe@tyuiu.ru.

Nina I. Speranskaya – Cand. Sci. (Education), Associate Professor, Associate Professor of Foreign 
Language Department, ORCID: 0000-0001-6359-8108, SPIN-код: 3528-4120, speranskajani@tyuiu.ru.

Natalia V. Omelaenko – Cand. Sci. (Sociology), Associate Professor, Associate Professor of 
Foreign Language Department, ORCID: 0000-0002-2381-2621, SPIN-код: 7078-0175, Tyumen, 
Russia, E-mail: omelaenkonv@tyuiu.ru. 

Valentina V. Iudashkina – Senior Lecturer of Foreign Language Department, ORCID 0000-0003-
2147-3053, SPIN-код: 3671-1015, brentano@yandex.ru

Lyubov N. Shabatura – Dr. Sci. (Philosophy), Professor of the Department of Humanities and 
Technology, Member of the Russian Philosophical Society, SPIN code: 8448-7961, Orcid: 0000-
0001-9426-9614, shabaturaln@tyuiu.ru 
Industrial University of Tyumen, Tyumen, Russian Federation
Address: 38 Volodarsky str., Ural Federal District, Tyumen region, Tyumen, 625000, Russian 
Federation

Abstract. The significance of the study is determined by the fact that education receives a new 
round in its development. It is specified by modern trends in the digital world economy, which makes 
special demands on the human capital development, where higher education institutions play a lead-
ing role. The education models using individual educational trajectories are considered one of the 
most promising at the present stage of society formation, as evidenced by the message of the Presi-
dent of the Russian Federation V.V. Putin and the introduction of a number of amendments to the 
law on education of the Russian Federation.

The purpose of the study presented by the authors is to describe, analyze and summarize pedagogi-
cal experience of IET implementation in higher educational institutions. The authors chose general 
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and scientific methods as a methodological basis: phenomenological, sociometric methods included 
pedagogical observation, retrospective and statistical analysis and synthesis. Empirical data are based 
on the survey result of the 1st, 2nd and 3rd years students (n=117). In spite of the fact that individual 
educational trajectories are a pedagogical phenomenon, the study can be classified as interdisciplinary, 
it involves such sciences as psychology, philosophy, and sociology. The IET realization has a number 
of advantages, at the same time IET is not free from some disadvantages. The problems identified in the 
course of the study in the implementation of IOT can be minimized, taking into account the recom-
mendations proposed by the authors of the article, which will rationalize and humanize the education-
al process. The scientific novelty and practical significance lies in the theoretical and practical signifi-
cance of the conducted research, which helps understand the IET content and essence in pedagogical 
practice. The generalized empirical experience can serve a basis for the development of special courses, 
textbooks, teaching materials and recommendations on the organization of IET in higher education.
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Введение
Современные социально-экономические 

изменения оказывают значительное влияние 
на систему образования. Активное развитие 
цифровизации в мировом сообществе предъ-
являет особые требования к профессиона-
лизму и компетентности будущих выпускни-
ков, что находит отражение в современных 
тенденциях образования. Новым трендом в 
отечественном образовании являются ин-
дивидуальные образовательные траектории. 
Несмотря на то, что традиции индивидуаль-
ного образования зародились давно, они до 
сих пор не теряют своей актуальности, что 
подтверждается многочисленными публика-
циями учёных и практиков различных гума-
нитарных наук. 

Кроме того, внедрение ИОТ в систему выс-
шего образования рассматривается в настоя-
щее время одним из основных инструментов 
для подготовки специалистов и исследовате-
лей с набором универсальных компетенций 
и навыков, что как никогда является акту-
альной задачей. На сегодняшний день раз-
витие современной науки, трансформации 
общественных и экономических процессов 

в обществе становятся более сложными и 
многокомпонентными. В стране появился за-
прос на междисциплинарных специалистов, 
обладающих знаниями практически во всех 
областях науки и способных проводить меж-
предметные исследования и реализовывать 
проекты, обеспечивая тем самым развитие 
общества. Подготовке такого рода специали-
стов должен способствовать проект «При-
оритет-2030», согласно которому вузы ста-
новятся универсальными образовательными 
центрами, площадками для реализации на-
учных, технологических, цифровых, социаль-
ных и экономических инициатив. 

О важности ИОТ говорит и В.В. Путин, 
который отмечает, что цель вузов – стать 
центрами подготовки высококвалифициро-
ванных кадров, готовых к успешной интегра-
ции в экономику и производство XXI века, 
чему способствует совершенствование об-
разовательной системы и расширение про-
фориентационных программ1. 

Формирование заданных компетентност-
ных характеристик у выпускников требует 
от всех субъектов образовательного процес-
са не только осмысления и понимания со-
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циальной ответственности за качественный 
уровень профессиональной подготовки. Спо-
собность обучающихся к самооцениванию и 
самоэкспертизе приводит их к личностному 
росту и не ограничивается компетентностя-
ми и компетенциями, определёнными в дей-
ствующих образовательных стандартах. Вы-
шеперечисленные векторы и качественные 
характеристики требуют трансформации 
образовательной и информационно-комму-
никативной среды, определённого уровня по-
нимания, готовности и принятия ИОТ всеми 
субъектами образовательного процесса. 

Целью представленной работы являет-
ся исследование проблем реализации ИОТ 
в высшем учебном заведении, их описание, 
анализ и обобщение педагогического опыта. 

Поставленная авторским коллективом 
цель может быть реализована через решение 
следующих задач:

• представить обзор научных публика-
ций в диахронии, раскрывающих становле-
ние педагогического феномена индивиду-
альных образовательных траекторий/марш-
рутов, методологической базы, способов их 
построения и технологий реализации;

• проанализировать собственный опыт 
работы в рамках ИОТ, выявить преимуще-
ства и недостатки при их использовании;

• изучить отношение и готовность самих 
обучающихся к обучению в формате ИОТ;

• сформулировать возможные рекомен-
дации для совершенствования педагогиче-
ской и организационной деятельности по 
оптимизации реализации ИОТ. 

Не претендуя на всеобщий и универсаль-
ный характер, особое внимание мы уделили 
внедрению технологии индивидуальных об-
разовательных траекторий в высшем учеб-
ном заведении, что позволило акцентиро-
вать внимание на деятельности субъектов 
этого процесса и выявить его специфические 
черты регионального характера. 

Обзор литературы
Популярность технологии образования 

ИОТ во всём мире подтверждает анализ часто-

ты употребления терминов, связанных с этим 
феноменом в научной литературе. Пользуясь 
наукометрической базой данных Sciencedirect, 
основой поиска мы задали термин individual 
learning track. В результате было получено 
184 038 упоминания. Ограничив поиск сферой 
«Образование», мы обнаружили 886 докумен-
та, 60 из которых находились в открытом до-
ступе. Individual learning trajectory в качестве 
поисковой единицы включала полнотекстовые 
материалы в количестве 12 928 публикаций; 
первая публикация пришлась на 1999 г., а наи-
больший пик публикаций был установлен в 
2022 г. и составил 3184 статьи, что ещё раз под-
тверждает актуальность данной тематики ис-
следования и заинтересованность в реализа-
ции данной технологии в образовании. 

Российский индекс научного цитирова-
ния (РИНЦ) за тот же хронологический пе-
риод, представленный ресурсом eLibrary на 
поисковый запрос «индивидуальная образо-
вательная траектория» в общей сумме выдал 
13 181 документ.

Авторы публикаций, которые можно 
найти на платформе Sciencedirect, eLibrary, 
рассматривают в своих работах оба выше-
названных понятия (path/trajectory / марш-
рут/траектория). При этом они соотносят 
их с теми видами деятельности, в которых 
участвует человек, используя локальный 
подход (определённая страна, город, учеб-
ное заведение). Однако следует указать на 
то, что представленные публикации связаны 
тематической доминантой (изучение ино-
странного языка, музыки, спорта и др.). 

Методологическими основаниями ИОТ 
послужили идеи персонализации образова-
ния. Зарубежные основоположники бихеви-
оризма (Я. Коменский [1], Ф. Шлейермахер 
[2] и Дж.С. Брунер [3]), считали, что учебный 
материал должен быть представлен педаго-
гом с учётом индивидуальных особенностей 
студентов. Впоследствии появились идеи 
гуманистической психологии А. Маслоу [4] 
и К. Роджерса [5], главным достижением 
которых была ориентация на личность чело-
века, его жизненный опыт, потребности, что 
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нашло своё применение в образовательном 
процессе, обеспечивающем самовыражение, 
креативность и саморазвитие обучающегося. 

Русский педагог К.Д. Ушинский делал 
особый акцент на целостной природе вос-
питанника, которая существует в физиче-
ской, телесной и умственной взаимосвязи 
[6]. Идеи К.Д. Ушинского начали разраба-
тывать и применять в современной России 
в конце 80-х годов XX века. Представитель 
этого направления, известный психолог 
А.В. Петровский в своей теории персона-
лизации подчёркивал, что каждый индивид 
хочет стать личностью, стремящейся к до-
стижениям, уважению, славе и признанию 
со стороны своей и других социальных групп 
[7]. С этой целью личность созидает и соз-
даёт предметы для других, заявляет о себе 
в общественной жизни, вступает с другими 
членами общества в межличностные и про-
изводственные отношения, реализуя свои 
индивидуальные потребности, стремления. 

По мнению А.Г. Асмолова, развитие об-
щества представляет собой двусторонний 
процесс – с одной стороны, общество ока-
зывает влияние на образование, с другой 
стороны, образование способствует его из-
менению [8]. Эту идею развивают в своих ис-
следованиях учёные Е.Н. Мажар и Е.В. Васи-
льева, которые предлагают создавать в вузах 
тематические модули и микромодули допол-
нительных образовательных программ, раз-
вивающих навыки и компетенции, основы-
ваясь на результатах профориентационной 
диагностики [9]. Особое внимание уделяют 
исследователи Ю.В. Бубнова [10], Л.А. Каба-
нова [11] и П.В. Сысоев [12] проведению диа-
гностики знаний, способностей и мотивации 
обучающихся при выборе ИОТ. Таким обра-
зом, для того чтобы адаптироваться к совре-
менным меняющимся условиям, необходимо 
использовать возможности дополнительно-
го образования (различные элективные кур-
сы, курсы повышения квалификации и т. д.), 
учитывая результаты диагностики. 

Учёные Е.В. Бондаревская [13] и И.С. Яки-
манская [14] делают упор на личностно-ори-

ентированное обучение, где главным субъек-
том является не только сам обучающийся, но 
и его самобытность, ценности, личный опыт 
и самообразование. 

Зарубежные авторы Х. Коли [15], Т. Кош-
манн [16], П. Мартинкова [17], А. Мембриве 
[18] также рассматривают персонифициро-
ванный подход как обучение, необходимое 
для удовлетворения образовательной по-
требности и личностного развития студен-
тов. А. Мембриве и соавторы предлагают 
использовать персональные маршруты об-
учения, что позволит анализировать связи 
между видами деятельности, возникающими 
в результате участия человека в различных 
образовательных ситуациях, и субъектив-
ную перспективу преемственности между 
опытом обучения, который человек дискур-
сивно реконструирует с другими людьми или 
артефактами [18]. Мы считаем, что данный 
подход отвечает вызовам современности, 
поскольку зиждется на мотивационных ре-
сурсах обучающихся, когда они способны 
самостоятельно выбрать образовательные 
программы в соответствии со своими ка-
рьерными перспективами.

Выбор элективного курса является важ-
ным решением для обучающегося, поэтому, 
оправдана, на наш взгляд, идея мексикан-
ских педагогов, предлагающих выстраивать 
гипотетическую траекторию [19], которая 
позволяет менять индивидуальный маршрут 
в процессе обучения (даёт возможность по-
менять или повторить курс, выбрать уровень 
обучения и преподавателя и др.).

Турецкие исследователи выстраивают 
личную траекторию для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. 
Полученные в ходе педагогического экспе-
римента данные подтвердили, что благодаря 
использованию индивидуальных траекторий, 
были достигнуты высокие результаты обуче-
ния [20]. Мы считаем, что данный опыт ценен 
с точки зрения инклюзивного образования. 

Целесообразен подход казахских учёных, 
которые раскрывают алгоритм построения 
индивидуальной образовательной траекто-
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рии с учётом начального уровня знаний об-
учающихся для организации их самостоя-
тельной работы [21]. 

Исследователи Т. Бентли и Р. Миллер [22], 
А. Набизадех [23], Э. Браун [24] охарактери-
зовали требования, при которых возможно 
персонифицированное обучение: форми-
рование общеучебных навыков, которые 
помогут хорошо разбираться в изучаемом 
предмете; развитие мышления, суждения и 
оценки; тьюторская поддержка; использова-
ние разных форм и методов обучения, в том 
числе применение методов поискового, про-
блемного и проектного обучения. 

К вышеперечисленным факторам мы 
предлагаем добавить основные постулаты 
персонифицированного обучения: учёт спо-
собностей обучающихся, подготовку ин-
дивидуального расписания занятий, выбор 
средств обучения, выстраивание индивиду-
альной образовательной траектории обуча-
ющегося, ориентацию на индивидуальные 
достижения, взаимодействие с органами 
власти и социальными институтами, кото-
рые внесут свой вклад в образовательный 
процесс, организуя всевозможные конкур-
сы, конференции, брифинги, выставки, экс-
курсии и т. д. 

Обзор научной литературы показал, что 
исследователи, занимающиеся данной те-
матикой, выделяют два составных понятия: 
«индивидуальная образовательная траекто-
рия» (ИОТ) и «индивидуальный образова-
тельный маршрут» (ИОМ). Появление вы-
шеперечисленных терминов в контексте со-
временного образования можно объяснить 
расширенным внедрением принципа инди-
видуального подхода к развитию у обучаю-
щихся знаний, умений и навыков, которые 
осознанно их углубляют в процессе полу-
чения образования, для того чтобы адапти-
роваться в меняющихся условиях и успешно 
реализоваться в профессиональной сфере.

Понятие «индивидуальный образователь-
ный маршрут» появилось в отечественной 
педагогике в конце 90-х годов. П.Н. Кирил-
лов и Н.И. Корякина определяют его как 

образовательную программу, которая диф-
ференцирована и даёт возможность обуча-
емому стать субъектом этого учебного про-
екта, самому его выбирать, разрабатывать и 
участвовать в его реализации [25].

Е.В. Кляпышева рассматривает отличия 
индивидуальной образовательной траекто-
рии от индивидуального образовательно-
го маршрута, где траектория имеет более 
широкое значение, в то время как маршрут 
является тем инструментом, который под-
робно показывает направления достижения 
цели [26]. Можно сделать логический вывод 
о том, что и ИОТ, и ИОМ – это вариации 
методических подходов, направленных на 
освоение образовательных программ. 

Н.И. Сперанская и О.Е. Яцевич предло-
жили использовать словосочетание «ин-
дивидуальный образовательный вектор» 
[27]. В отличие от траектории и маршрута, 
понятие «вектор» (от лат. – несущий, везу-
щий) включает в себя не только «движение», 
«путь», но цель и результат, в соответствии 
с которыми выстраивается индивидуальная 
образовательная траектория, для реали-
зации задач, существенных для субъекта. 
А поэтому особую значимость приобретают 
качественно-количественные показатели и 
характеристики личности: багаж знаний, 
умений, навыков; арсенал усвоенных компе-
тенций и оценка их уровней; социальная от-
ветственность; устремлённость к познанию 
и адекватность самооценки; сформирован-
ность личностного самоуправления. 

В то же время Н.В. Омелаенко пишет о 
том, что при построении ИОТ следует ори-
ентироваться на требования рынка и обще-
ства, использовать творческий подход и 
сочетать вариативные формы обучения, вы-
полняя требования федеральных государ-
ственных стандартов [28]. 

Следует отметить, что индивидуальные 
образовательные траектории реализуют-
ся во многих вузах нашей страны, причём 
решение о внедрении этого новшества при-
нимает само образовательное учреждение. 
Например, Самарский государственный 
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университет предоставляет обучающимся 
возможность выбрать учебные дисциплины, 
не входящие в «ядро» их будущей профес-
сии, в соответствии со своими собственными 
интересами. Севастопольский государствен-
ный университет предлагает третьекурсни-
кам подобрать для себя «разветвление» по 
траектории: предпринимательской, иссле-
довательской или же профессиональной. 
Большое внимание уделяется приобретению 
цифровых компетенций и проектной дея-
тельности. В Томском политехническом уни-
верситете обучающиеся могут определиться 
с трековыми направлениями в траекториях: 
исследователь, инноватор и производитель. 
В Северо-Осетинском государственном 
педагогическом университете выделяют-
ся три индивидуальных образовательных 
маршрута: Я-центрированный (строится 
на личностном росте); Я-исследователь и 
Я-профессионал [29–31]. 

В Тюменском государственном универ-
ситете студентам бакалаврам предлагается 
выбрать направление, по которому они по-
лучат диплом (мейджор) и дополнительную 
мини-специализацию, а также любые элек-
тивы по желанию (майнор). Так, обучающие-
ся имеют набор обязательных предметов, но 
выбирают порядок и скорость их изучения, 
что завершается итоговой аттестацией [36].

Анализ изменения образовательного 
пространства российских университетов 
демонстрирует весьма грубый перенос 
американского опыта на сложившуюся от-
ечественную систему образования, уже на 
уровне используемой терминологии. Часто 
вводятся понятия – калькированные лек-
семы (асессмент, фреймворк, адвайзинг, 
базворд и др.), что вызывает у субъектов 
образовательного процесса значительные 
затруднения и недопонимание, а иногда 
латентный и даже открытый протест. Сами 
преподаватели вузов отчётливо осознают, 
что работа по индивидуализации образо-
вания требует не только дополнительных 
затрат времени, энергии, но и новых управ-
ленческих и IT-решений, что, естественно, 

повлечёт за собой необходимость больших 
финансовых вливаний [32]. 

Принципиальной разницы с существу-
ющими сегодня учебными планами, тради-
ционно разрабатываемыми вузами, кроме 
введения другой терминологии, мы не на-
блюдаем: ядро – это предметы базового 
цикла, мейджор – учебные дисциплины 
профессиональной направленности, выбор 
которых происходит уже на уровне абиту-
риента, выбирающего институт и направ-
ление подготовки; элективы – вариативная 
часть. Как и программы «Я-исследователь», 
«Я-профессионал» – возрождение ещё со-
ветских программ, когда одна часть студен-
тов занималась наукой и шла в аспирантуру, 
в научные отделы, а другая часть в последую-
щем становилась инженерами-практиками. 

Отметим, что сегодня в вузах РФ име-
ются цифровые ресурсы, среди них: 1С, Га-
лактика, Тандем, LMS (Moodle), которые 
адаптированы к требованиям отечественно-
го законодательства, но не всем субъектам 
они доступны. С 2017 года разрабатывается 
платформа Modeus, ориентированная на ре-
ализацию ИОТ, в отличие от предыдущих 
центральной точкой в ней является не акаде-
мическая группа, а студент [33; 34]. 

Анализ внедрения системы ИОТ на базе 
российских вузов позволяет прийти к сле-
дующим умозаключениям: ИОТ ориентиро-
вана на субъектность обучающегося, так как 
студенты привлекаются к выбору учебных 
дисциплин, что формирует их целеполагание 
и повышает учебную мотивацию и осознан-
ность в овладении материалом, развивается 
их конкурентноспособность на рынке труда. 
В то же время наблюдается значительный 
крен в техническую сторону вопроса, жела-
ние перенести эффективный опыт США на 
российскую почву, без учёта особенностей, 
традиций и условий отечественного образо-
вания. Более того, мнения опытных педаго-
гов и методистов по вопросам ИОТ воспри-
нимаются как сопротивление нововведени-
ям, тем самым преподаватели искусственно 
отстраняются от участия в данной иннова-
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ции. Подчеркнём, что образовательная дея-
тельность предполагает субъект-субъектные 
отношения, взаимодействия педагог–сту-
дент, наставник–студент, студент–студент, 
и студент–работодатель. 

Аналитический обзор вышеописанных 
научных источников позволяет сделать вы-
вод о том, что в основе ИОТ лежит персо-
нифицированный подход, для которого ха-
рактерны следующие признаки: мотивация, 
совместное творчество, социальное строи-
тельство и самопознание.

Мотивация должна вовлекать обучаю-
щегося во все этапы обучения. В ходе со-
вместной работы педагог и студент должны 
составить индивидуальный образовательный 
маршрут согласно предварительно проведён-
ной диагностики. Индивидуальный образова-
тельный маршрут должен состоять из цели и 
задач обучения, плана и сроков изучения тем, 
результатов, к которым нужно прийти, полу-
чив нужные знания, используя критерии оце-
нивания и результаты рефлексии. 

Социальное строительство, как это 
предполагается в ИОТ, должно осущест-
вляться во время совместной работы в груп-
пе, с обязательным обменом идеями и мне-
ниями, что, в итоге, должно привести к соз-
данию нового и интересного проекта.

Самопознание (рефлексия) – самосто-
ятельные размышления о различных про-
блемах помогают учащемуся познать себя и 
свои способности, обеспечивающие в буду-
щем их применение и адаптацию к условиям 
меняющегося мира. 

Опираясь на проанализированные рабо-
ты исследователей, мы составили алгоритм 
реализации ИОТ, включающий пять этапов:

• на первом (диагностическом) этапе, 
преподаватель/тьютор оказывает помощь 
студенту в выборе учебного материала, ме-
тодов и форм освоения дисциплины, что 
можно считать контекстным способом ос-
воения учебной программы, поскольку уве-
личивается количество приёмов изучения 
одного и того же материала. Таким образом, 
реализуется психолого-педагогическое со-

провождение обучающихся и закладывается 
основа для формирования soft skills (англ. – 
мягкие навыки);

• на втором этапе студенты должны по-
ставить цель, сделать выбор из предлагае-
мых ФГОС-программ; определить для себя 
приемлемые формы обучения; темп изуче-
ния материала; овладеть необходимым уров-
нем знания учебного материала (например, 
повышенным);

• третий этап – мотивирующий. Роль 
преподавателя заключается в том, чтобы 
стимулировать студентов самостоятельно 
изучать дополнительный материал для углу-
бления своих знаний, соответствующих их 
целям и интересам, раскрыть скрытые инте-
ресы обучающихся; 

• четвёртый этап – творческий. Студен-
ты выполняют индивидуальные задания, 
применяя разные источники информации и 
технологии. На данном этапе важно органи-
зовать взаимодействие с производственны-
ми предприятиями;

• пятый этап – оценочно-рефлексивный. 
Выполненные задания оцениваются самим 
студентом, его одногруппниками. Обуча-
ющийся имеет возможность создать порт-
фолио, включая в него проекты, умения, 
навыки, необходимые для его будущей про-
фессии.

Таким образом, осуществляется постоян-
ный индивидуальный мониторинг и контроль 
сформированности умений, навыков обуче-
ния студента; вносятся изменения в траекто-
рию обучения, по мере необходимости.

Методология и методы 
В своей работе авторы опирались на фе-

номенологический подход, позволяющий 
рассматривать концепт индивидуальной об-
разовательной траектории как феномен в 
отечественном образовании.

Авторы также использовали теоретиче-
ские и практические методы исследования:

• анализ научной литературы, результа-
тов анкетирования и личного педагогическо-
го опыта, позволяющий выявить тенденции и 
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проблемы построения индивидуально-ори-
ентированного образовательного процесса;

• статистический, выявляющий частоту 
использования терминов individual learning 
track / trajectory, «индивидуальная образо-
вательная траектория» / «индивидуальный 
образовательный маршрут» в наукометри-
ческих базах данных Sciencedirect, eLibrary;

• включённое педагогическое наблюде-
ние, позволяющее выявить специфические 
черты, ограничения и недостатки обучающе-
го процесса, при необходимости оперативно 
синтезировать и корректировать негативные 
его стороны;

• исследование мнений обучающихся на 
основе анкетирования.

В процессе данного исследования авто-
ры использовали методы анализа и синтеза, 
позволяющие определить сильные и слабые 
стороны в реализации ИОТ. Диалектические 
принципы позволили рассматривать объект 
познания во всех его связях и отношениях: 
от абстрактного к конкретному через прин-
цип исторического и логического единства; 
через единство анализа и синтеза, качества и 
количества, единичного и множественного, 
общего и особенного.

Работа по реализации цели и задач иссле-
дования проводилась поэтапно. 

На первом этапе был проведён ретро-
спективный анализ научной литературы ста-
новления модели ИОТ/ИОМ, а статистика 
использования данных понятий продемон-
стрировала высокую актуальность данного 
феномена и в настоящее время.

На следующем этапе был тщательно рас-
смотрен и проанализирован опыт внедрения 
индивидуальных образовательных траекто-
рий в российских вузах, выявлены проблемы 
и недостатки. 

Затем в Тюменском индустриальном уни-
верситете было проведено анкетирование 
обучающихся и обобщён собственный опыт 
работы при организации обучения в рамках 
ИОТ. 

На заключительном этапе были сфор-
мулированы рекомендации по улучшению 

практики реализации индивидуальных обра-
зовательных траекторий обучающихся. 

В ходе исследования (декабрь 2023 г.) 
были опрошены обучающиеся 1–3-го курсов 
Тюменского индустриального университета. 
Для валидизации данных авторы использо-
вали простой случайный отбор по схеме бес-
повторного отбора (n=117). В опросе приня-
ли участие 117 обучающихся, из них 56,6% – 
юноши, и 43,4% – девушки. 89,9% составила 
возрастная доминанта (17–20 лет), более 
старшие респонденты (21–23 года) являются 
выпускниками колледжей или продолжают 
обучение после службы в армии, их доля со-
ставляет 10,1%. 

Специфика предлагаемых вузом направ-
лений – техническая. 78,8% респондентов 
получают знание в этой сфере; 19,2% – по 
гуманитарным направлениям; оставшиеся 
2% приходятся на естественнонаучный раз-
дел знаний. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Данное исследование охватывает период 
с 2020 г., когда началось массовое внедрение 
ИОТ на базе Тюменского индустриального 
университета, по 2023 год включительно. 

Изначально предполагалось, что реализа-
ция ИОТ сформирует высокую мотивацию 
обучающихся и заинтересованность в изуче-
нии дисциплин, будет иметь практическую 
направленность создаваемых проектов, тес-
ное сотрудничество с производственными 
предприятиями. 

Поскольку по условиям анкетирования 
вопросы были поливариантными, что пред-
усматривает выбор более одного значимого 
показателя, то общая сумма показателей, от-
ражённых в таблицах 1–5, превышает 100%.

Анализ результатов анкетирования сви-
детельствует об отсутствии осознанности в 
принятии решения при выборе уровня обу-
чения и элективного курса. Ключевые осно-
вания, на которые опирались обучающиеся 
при подборе уровня обучения, приведены в 
таблице 1. 
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О рациональности, оправданности и про-
думанности выбора данного показателя 
говорить не приходится, потому что у вче-
рашних абитуриентов отсутствует сравни-
тельное плато; понимание содержания вы-
бираемых курсов и их специфики; осознание 
конечных результатов обучения и формиру-
емых компетенций. 

Свой выбор уровня обучения участники 
анкетирования мотивировали следующими 
высказываниями: 72,7% – «ориентировался 
на свой уровень»; 40,4% – «выбрал препо-
давателя по отзывам»; 29,3% – «зачем мне 
усложнять себе жизнь, если я с лёгкостью 
смогу учиться на базе, получая необходи-
мый минимум баллов для зачёта/экзамена»; 
26,3% – «пойду туда, куда мои друзья пош-
ли». Только 19,2% опрашиваемых руковод-
ствовались целью повысить/улучшить свои 

знания. Также было выявлено, что часть сту-
дентов (5,1%) не стали делать выбор, система 
сама распределила их в те группы, где были 
свободные места. 

Проведя мониторинг элективных курсов, 
предлагаемых Тюменским индустриальным 
университетом, мы пришли к заключению о 
том, что в первую очередь эти курсы направ-
лены на развитие коммуникативных навы-
ков и soft skills, в то время как практической 
профессиональной составляющей уделена 
незначительная часть. При этом практиче-
ские умения выпускника должны быть не-
отъемлемой доминантой технического вуза 
(Таблица 2). 

Анкетирование выявило технические, ор-
ганизационные и материальные проблемы 
при выборе элективных курсов. Обучаю-
щиеся должны были за ограниченное время 

Таблица 1
Основания для выбора уровня обучения

Table 1
Reasons for choosing the level of study 

Варианты ответов
Количество  

ответивших в %

Ориентировался(ась) на свой уровень 72,7%

Читал(а) отзывы о преподавателе 40,4%

Выбрал(а) базовый уровень, потому что там легче учиться 29,3%

Выбрал(а) уровень вместе с одногруппниками/друзьями 26,3%

Ориентировался(ась) на информацию об уровне обучения 24,2%

Хотел(а) повысить свои знания, поэтому выбрал(а) повышенный уровень 19,2%

Выбрал(а) тот уровень, который остался 5,1%

Затрудняюсь ответить 72,7%

Таблица 2
Направления предлагаемых элективных курсов

Table 2
Directions of the proposed elective courses

Варианты ответов
Количество  

ответивших в %

Развитие коммуникативных навыков 64,6%

Иностранный язык 43,4%

Информационная грамотность 32,3%

Развитие навыков презентаций 28,3%

Углублённые курсы по изучению общеобразовательных предметов 26,3%

Углублённые профессиональные курсы 22,2%
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выбрать курс, что привело к тому, что около 
2000 первокурсников одномоментно вошли 
в систему Modeus, через которую реали-
зуются ИОТ, и выбирали курс. В ТИУ был 
установлен рекорд, когда за 1 минуту был 
завершён набор на курс, из чего можно за-
ключить, что это уже проверка скорости ре-
акции (17% обучающихся), а не работа над 
собственной образовательной траекторией. 
Согласно анкетированию, 46,5% опрашивае-
мых не смогли записаться на тот элективный 
курс, на который они хотели. Если места в 
желаемых для дальнейшего обучения под-
группах закончились, то система автомати-
чески перенаправляет студентов (2,3%) в ту 
группу, где остались свободные места. 

Вышеперечисленные моменты акцентиру-
ют особое внимание на проблемных участ-
ках движения по индивидуальным образова-
тельным траекториям. 

Ориентация на каждого студента весьма 
условна, так как они объединены в учебный 
поток (т. е. академическую группу), после 
чего и составляется расписание, не изме-
няемое в течение всего семестра, только 
программа дублирует его еженедельно на 
корпоративную почту преподавателя и сту-
дента. Платформа Modeus не готова предо-
ставить оптимальное расписание ни для 
обучающихся, ни для педагогов: и у тех, и 
у других есть «окна» – большие перерывы 
между занятиями, а нахождение в стенах 
университета в течение всего дня в связи 
с так называемым «гибким» расписанием 
делает это не только не эффективным для 
всех субъектов образовательного процесса, 

но и способствует утомляемости, раздра-
жительности, психологической подавлен-
ности, что негативно влияет на здоровьес-
бережение. 

В таблице 3 обучающиеся определяют по-
ложительные стороны ИОТ. 

Основными преимуществами были наз- 
ваны:

• возможность самостоятельно выбрать 
уровень обучения, как правило, базовый 
(мотивы: так проще; с другом веселее); 

• возможность переходить с одного 
уровня на другой, но только завершив вы-
бранный изначально. Однако 47% обуча-
ющихся не знают, будут ли менять уровень 
обучения, а 40% ответили, что точно менять 
не будут. Лишь 12% планируют поменять 
уровень обучения;

• возможность выбрать элективный курс 
по потребностям и интересам.

Также были обозначены проблемы и не-
достатки ИОТ (Табл. 4).

Проблемы и недостатки в реализации 
ИОТ, представленные в таблице 4, свиде-
тельствуют о плохо скорректированной ра-
боте служб поддержки реализации ИОТ. 
Так, значительной части – 44,4% субъектов 
образовательного процесса не удалось вы-
брать тот курс, который они хотели выбрать. 
Более трети – 31,3% испытывали нехватку 
времени для выбора элективного курса и 
уровня обучения. 28,3% анкетируемых от-
метили недостаточность информации об 
элективных курсах: у многих курсов похо-
жие названия; часто отсутствует описание 
или комментарий, есть только цель, которая 

Таблица 3
Преимущества ИОТ

Table 3
Advantages of individual educational trajectory

Варианты ответов
Количество  

ответивших в %

Можно самому выбрать элективный курс 77,8%

Можно выбрать уровень обучения 66,7%

Можно переходить с одного уровня на другой 32,3%

Затрудняюсь ответить 12,1%
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недостаточно понятно сформулирована и 
представляет собой набор дидактических 
задач, обозначенных в педагогической тер-
минологии. У 26,3% респондентов возникли 
психологические проблемы при выборе, со-
провождающиеся чувством стресса из-за 
необходимости принятия решения самосто-
ятельно в сжатые сроки. 

Также испытывала затруднения с отве-
тами довольно значительная часть обуча-
ющихся, а именно – 20,2%, в то время как 
15,2% обучающихся указали на отсутствие 
курса, соответствующего их интересам. 
Обучающиеся обозначили проблему от-
сутствия поддержки со стороны тьюторов, 

непонимание алгоритма выбора элективов. 
В результате (чаще всего) при выборе курсов 
респонденты ориентировались на отзывы о 
преподавателе из приложения «Кампус», не 
уделяя внимания содержательной части дис-
циплины. 

Одним из важных этапов ИОТ является 
реализация проектной деятельности. Про-
екты реализуются в рабочих группах по раз-
личным направлениям. Мнения обучающих-
ся об осуществлении данного вида деятель-
ности представлены в таблице 5.

Согласно результатам анкетирования, 
часто проектная деятельность обучающих-
ся реализуется номинально и не имеет ни 

Таблица 4
Выявленные проблемы и недостатки ИОТ

Table 4
Disadvantages of individual educational trajectory

Варианты ответов
Количество  

ответивших в %

Не удалось выбрать тот курс, который хотел(а) 44,4%

Мало времени для выбора элективного курса и уровня обучения 31,3%

Мало информации об элективных курсах 28,3%

Не понимаю систему – нужно что-то выбирать каждый семестр за очень короткое  
время, что приводит к стрессу

26,3%

Затрудняюсь ответить 20,2%

Часто меняются одногруппники, сложно завести друзей 18,2%

Нет курса, который бы хотел(а) выбрать 15,2%

Таблица 5
Реализация проектной деятельности в рамках ИОТ

Table 5
Implementation of project activities within individual educational trajectory

Вопросы
Количество ответивших в %

да нет

Связан ли реализуемый вами проект с вашей будущей специальностью? 21,4% 78,6%

Имеет ли ваш проект практическую значимость? 21,3% 78,7%

Имеет  ли реализуемый Вами проект локальное значение? 56,7% 43,3%

Имеет ли реализуемый Вами проект  региональное значение? 36,3% 64,7%

Имеет ли реализуемый Вами проект имеет государственное значение? 4,2% 95,8%

Способствует ли проект развитию вашего творческого начала? 28,1% 65,4%

Какую функцию вы выполняете в реализации проекта? 

Организатор 5%

Исполнитель 95%
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практической, ни теоретической значимо-
сти, не связана с будущей профессией обу-
чающихся, не имеет творческого начала. Как 
правило, обучающиеся выступают в проекте 
в роли исполнителя (так ответило 95% обу-
чающихся). 

Заключение 
Рассмотрев некоторые пути реализации 

индивидуальной образовательной траекто-
рии, можно сделать следующие выводы:

1) Обращение к персонифицированно-
му образованию является одним из главных 
трендов нашего времени, что обосновывает-
ся необходимостью отвечать на вызовы со-
циально-экономических реалий, и внедрение 
ИОТ имеет ряд преимуществ, среди которых: 

• развитие softs kills, которые включают 
арсенал умений: способность учиться, вести 
переговоры, быть полноценным участником 
команды, проявляя гибкость и креативность, 
обладать высокой степенью адаптивности к 
экономическим и социальным изменениям, 
происходящим в нашей стране;

• выбор уровня обучения, элективных 
и онлайн-курсов, соответствующих запро-
сам и вызовам современности, способствует 
формированию новых компетенций, позво-
ляющих обучающемуся создать и реализо-
вать свою индивидуальную образователь-
ную программу; 

• формирование целеполагающих, оце-
ночно-рефлексивных, креативных компе-
тенций у обучающихся значительно повыша-
ет мотивацию к обучению, саморефлексию, 
самоорганизацию, самооценку и самонави-
гацию в рамках ИОТ;

• повышение качества образования спо-
собствует подготовке высококвалифициро-
ванных специалистов, востребованных на 
современном рынке труда;

• тесное сотрудничество с промышлен-
ными компаниями, разработка проектов в 
коллаборации с будущими работодателями. 

2) Вместе с тем исследование выявило и 
ряд проблем, связанных с внедрением ИОТ 
в учебный процесс:

• отсутствие у обучающихся готовности 
к обучению в рамках ИОТ, неспособность 
самостоятельно интерпретировать свои ре-
зультаты и достижения, недостаточность 
навыков личностной самооценки, самоэк-
спертизы и личностного самоуправления, 
что подтверждают результаты проведённого 
авторами исследования;

• отсутствие психолого-педагогическо-
го сопровождения и наставничества обу-
чающихся, отсутствие диагностики уровня 
обученности и мотивационных установок 
обучающихся; отсутствие концептуально-
методологического и правового статуса 
тьютора, который работает с обучающи-
мися; кураторство групп упразднено, а 
функции и задачи тьюторов чётко не обо-
значены;

• недостаточное количество времени, 
выделенного для того, чтобы сориентиро-
ваться в предлагаемых курсах и выбрать, 
курс, соответствующий ожиданиям обуча-
ющихся, что приводит к дезадаптации, не-
гативно влияющей на здоровье молодёжи, 
успешность обучения, самореализацию в об-
разовательном пространстве вуза; 

• не отработан алгоритм работы с произ-
водственными предприятиями, недостаточ-
ное количество практикоориентированных 
проектов; 

• неоптимальное расписание занятий, 
как у преподавателей, так и студентов, что 
отражает неэффективное использование 
временного ресурса. 

Для преодоления вышеназванных про-
блемных моментов при движении по ИОТ 
были разработаны рекомендации, которые 
рассчитаны на коррекцию работы, осущест-
вляемой на базе вуза, и не несут дополни-
тельных материальных затрат:

• не нарушать алгоритм и этапы постро-
ения ИОТ (диагностика, целеполагание, 
мотивация, самореализация (креативность), 
рефлексия);

• проводить ежегодный мониторинг и 
своевременную коррекцию деятельности 
всех служб и субъектов образовательного 
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процесса, которые обеспечивают реализа-
цию ИОТ студентов;

• скорректировать работу платформы 
Modeus для формирования наиболее рацио-
нального расписания, как для преподавате-
лей, так и для студентов;

• изучить мнение преподавателей, обуча-
ющихся и будущих работодателей, на основе 
полученных данных внести необходимые до-
полнения в процесс реализации ИОТ;

• проводить входящее тестирование для 
определения уровня подготовки у студентов 
по тем дисциплинам, которые имеют двуху-
ровневую систему обучения, в соответствии 
с учебными достижениями;

• увеличить время для самоопределения 
и выбора элективных курсов, предваритель-
но предоставив им подробную информацию 
о целях, задачах и конечном результате, ко-
торый предполагает курс по завершении;

• при проведении ежегодного конкурса 
элективных курсов, включить в арбитраж-
ную группу не только начальников управле-
ния ИОТ, но и представителей студенческих 
групп и работодателей, делая их непосред-
ственными участниками образовательного 
процесса; 

• непрерывно повышать уровень цифро-
вой грамотности студентов и преподавателей;

•  внедрять ИОТ на старших курсах, ког-
да уже заложена хорошая теоретическая и 
практическая база и обучающийся обладает 
достаточным набором компетенций;

• развивать сотрудничество с производ-
ственными предприятиями, компаниями, 
площадками и на их базе организовывать 
элективные курсы, практики, семинары, на-
учные конференции. 

Также необходимо учитывать социаль-
но-экономические изменения в стране, сво-
евременно реагировать на запросы обще-
ства в обучении будущих специалистов. 
Для решения профессиональных задач и 
формирования профессиональных навыков 
организовывать проектную деятельность 
совместно с работодателями, делая акцент 
на практическую составляющую, где сам ра-

ботодатель модерирует студенческие проек-
ты, подготавливая, таким образом, будущих 
специалистов в своей сфере деятельности, не 
нарушая при этом требований федеральных 
государственных образовательных стандар-
тов, корректируя направление подготовки в 
соответствии с потребностями обучающего-
ся и рынка труда.

Представленная авторами статья имеет 
большую практическую значимость для ис-
следователей и педагогов-практиков, мо-
жет послужить отправной точкой для более 
тщательного рассмотрения методологии, 
методики, технологий, приёмов и методов 
внедрения индивидуальных образователь-
ных траекторий на базе высших учебных за-
ведений. 
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