
«Пресса России» индекс: 83142 Журнал издается с 1992 года

ÍÀÓ×ÍÎ-ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÆÓÐÍÀË

Vysshee obrazovanie v Rossii / Higher Education in Russia 

ISSN 0869-3617 (Print)
ISSN  2072-0459 (Online)

20246В
ы

сш
ее

 о
бр

аз
ов

ан
ие

 в
 Р

ос
си

и 
№

 6

2024

Р
Е

К
Л

А
М

А



«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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Vysshee obrazovanie v Rossii is a monthly scholarly refereed journal that 
provides a forum for disseminating information about advances in higher 
education among educational researchers, educators, administrators and 
policy-makers across Russia. The journal welcomes authors to submit articles 
and research/discussion papers on topics relevant to modernization of education  
and trends, challenges and opportunities in teaching and learning.
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The primary objective of the journal is supporting of the research space in the field 
of educational sciences taking into account two dimensions – geographical and 
epistemological, consolidation of the broad educational community. This can 
be provided by creating the unified language of understanding and description 
of the processes that take place in the contemporary higher education. This 
language should facilitate rallying of the whole community of educators and 
researchers on the basis of such values as solidarity, concord, cooperation, and 
co-creation. 

Our audience includes academics, faculty and administrators, teachers, 
researchers, practitioners, organizational developers, and policy designers.

The journal’s rubrics correspond to three research areas: philosophical 
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Classical Universities of Russia, International Society for Engineering Education 
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Аннотация. В академической печати всё активнее обсуждается тема влияния техноло-
гий искусственного интеллекта (ИИ) на образование и науку. Внимание исследователей 
привлекают не только прикладные аспекты применения ИИ-технологий, но и вопросы 
онтологических оснований деятельности, которые трансформируются под воздействи-
ем новых технологий. Однако вопросы влияния ИИ-технологий на инженерную деятель-
ность, инженерное мышление и, соответственно, на инженерное образование не находят 
достаточного отражения в академических публикациях. Кроме этого, аспекты, связанные 
с широким распространением искусственного интеллекта, как в профессиональной дея-
тельности, так и в повседневной жизни также остаются недостаточно изученными. 

В статье предложены тезисы и соответствующая аргументация, проясняющие принци-
пиальные изменения, происходящие в инженерной деятельности и инженерном мышлении, в 
контексте экспансии технологий искусственного интеллекта. Инженерная деятельность 
представлена в качестве системы деятельности, не тождественной деятельности от-
дельных инженеров. Предложена дефиниция инженерной деятельности, раскрывающая её 
сущность через целеполагание, а именно решение проблем человека и общества. Обосновы-
вается неинструментальный подход к трактовке техники, базирующейся на технологи-
ях ИИ, в рамках которого искусственный интеллект предстаёт партнёром в инженерной 
деятельности. Наконец, инженерное мышление дополняется опережающим и ответствен-
ным мышлением.

Статья вносит вклад в академическую дискуссию о специфике инженерной деятельно-
сти и инженерного мышления на современном этапе.

Ключевые слова: инженерная деятельность, инженерное мышление, инженерное образо-
вание, искусственный интеллект
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Abstract. The academic press is increasingly discussing the impact of Artificial Intelligence (AI) 
technologies on education and science. Researchers pay attention not only to the applied aspects of 
the use of AI technologies, but also to the issues of the ontological foundations of activity that are 
being transformed under the influence of new technologies. However, the issues of the impact of AI 
technologies on engineering activity, engineering thinking and, consequently, on engineering educa-
tion are not sufficiently reflected in academic publications. Moreover, the aspects related to the 
widespread use of artificial intelligence, both in professional activities and in everyday life, remain 
insufficiently studied. 

The article proposes theses and corresponding arguments that clarify the fundamental changes 
occurring in engineering activity and engineering thinking in the context of the expansion of artifi-
cial intelligence technologies. Engineering activity is presented as a system that is not identical to the 
activity of individual engineers. A definition of engineering activity is proposed, which reveals its es-
sence through its goal of solving human and societal problems. A non-instrumental approach to the 
interpretation of engineering based on AI technologies is substantiated, within which artificial intel-
ligence appears as a partner in engineering activity. Finally, engineering thinking is complemented 
by anticipatory and responsible thinking.

The article is a contribution to the academic discussion on the specifics of engineering activity and 
engineering thinking at the present stage.

Keywords: engineering activity, engineering thinking, engineering education, artificial intelli-
gence
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Введение
Инженерное образование как тема ис-

следований характеризуется устойчиво вы-
соким дискуссионным накалом на протяже-
нии десятилетий. Достаточно сказать, что в 
журнале «Высшее образование в России» 
эта тема по числу публикаций является бес-
прекословным лидером за более чем 30-лет-
нюю историю1. В рамках этой темы можно 
проследить некоторую эволюцию дискуссии 
от вопросов гуманизации и гуманитариза-
ции до методологии инженерной педагогики 
и подготовки соответствующих кадров [1; 2]. 
Так, в контексте дискуссии о гуманитари-
зации инженерного образования и гумани-
зации инженерной деятельности обосновы-
вается социальное измерение инженерного 
труда и необходимость соответствующей 
трансформации инженерного образования 
[3]. В последние годы в академической печа-
ти преобладают публикации, посвящённые 
прикладным аспектам инженерного образо-
вания [4]. И одновременно на повестке дня 
развития инженерного образования одними 
из наиболее актуальных стали вопросы о его 
новой парадигме [5], отвечающей вызовам 
со стороны ИИ-технологий [6], об усиле-
нии включённости инженерного мышления в 
контекст гуманитарного [7; 8]. 

Другая сторона этой дискуссии связана 
с осмыслением влияния ИИ-технологий на 
высшее образование и науку в целом [9; 10]. 
Активно обсуждаются вопросы этического 
измерения в применении ИИ-технологий 
[11], готовности основных участников об-
разовательного процесса [12], а также под-
готовки соответствующих кадров [13; 14]. 

За последнее время произошли некоторые 
принципиальные изменения, требующие ос-
мысления и уточнения ключевых категорий 
инженерного образования – инженерной 
деятельности и инженерного мышления. 
Широкое распространение ИИ-технологий 
оказывает глубокое влияние на инженер-

1 См. распределение публикаций по ключевым словам. URL: https://www.elibrary.ru/title_profile.
asp?id=8608 (дата обращения: 18.03.2024).

ную деятельность и на инженерное мышле-
ние, меняя их во многих аспектах. С одной 
стороны, можно выделить технологический 
аспект. Искусственный интеллект позволяет 
автоматизировать рутинные задачи, миними-
зируя ошибки; помогает находить более эф-
фективные способы выполнения задач, опти-
мизируя использование ресурсов и повышая 
производительность. Инженерная деятель-
ность всё чаще реализуется в коллаборации 
с системами искусственного интеллекта, по-
зволяя создавать новые, как сейчас говорят 
«умные», решения, способные к самообуче-
нию и адаптации в реальном времени. 

Инженерное мышление развивается в 
направлении объёмного или, лучше ска-
зать, системного подхода, работающего не 
с отдельными компонентами жизнеобеспе-
чения, а с взаимосвязанными системами 
деятельности. Инженерная деятельность 
требует взаимодействия с искусственным 
интеллектом, особой коммуникации, что, в 
свою очередь, требует переосмысления ин-
струментального подхода в использовании 
искусственного интеллекта. Таким образом 
распространение ИИ-технологий стиму-
лирует развитие инженерного мышления, 
делая его более гибким, системным, ориен-
тированным на взаимодействие с интеллек-
туальными системами.

Распространение искусственного интел-
лекта, больших данных, облачных техноло-
гий, Интернета вещей, как принято считать, 
перестраивает инженерные процессы. При 
этом те же самые технологические факторы 
перестраивают и социальную реальность. Не 
менее важно то, что мы живём в эпоху ис-
кусственного интеллекта [15], и это обстоя-
тельство влияет прежде всего на общество, 
культуру, человеческие взаимоотношения, 
труд, то есть на большинство сфер жизне-
деятельности человека. А это значит, что 
инженерная деятельность, будучи системно 
встроенной в более широкий контекст, реа-
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лизуется в принципиально новых социаль-
ных условиях.

Однако при всей революционности из-
менений новые представления об инженер-
ной деятельности и инженерном мышлении 
не находят должного отражения в акаде-
мической литературе и образовательных 
программах. Более того, за последние годы 
понятия «инженер» и «инженерная деятель-
ность» исчезли из ФГОС высшего образова-
ния и постепенно вытесняются из професси-
ональных стандартов. «Инженер» как клю-
чевая фигура социально-экономического 
прогресса замещается «специалистом по на-
правлению». Возможно, это симптом, харак-
теризующий принципиальные изменения в 
инженерной деятельности, что требует вни-
мательного осмысления и новой концептуа-
лизации. И, возможно, понимание инженера 
в традиционном смысле как профессионала, 
работающего с техническими системами, 
перестало быть релевантно новой техноло-
гической и социальной реальности.

В этой связи в данной статье авторы пред-
лагают несколько тезисов, которые будут 
последовательно представлены и обоснова-
ны. По своей структуре статья будет соот-
ветствовать приведённым тезисам.

Тезис 1. Инженерную деятельность в усло-
виях широкого распространения искусствен-
ного интеллекта необходимо трактовать в 
качестве системы деятельности, не отождест-
вляя её с деятельностью отдельных инжене-
ров, либо только с инженерным делом.

Тезис 2. Инженерная деятельность есть 
деятельность, направленная на решение про-
блем человека и общества, удовлетворение, а 
также формирование человеческих потреб-
ностей путём преобразования природной и 
социальной реальности техническими сред-
ствами.

Тезис 3. Техника, работающая на основе 
технологий искусственного интеллекта, ста-
новится партнёром в инженерной деятельно-
сти, в том числе коммуникативным партнёром.

Тезис 4. Инженерное мышление в условиях 
партнёрства с ИИ-техникой должно включать 

в себя, во-первых, опережающее мышление в 
силу саморазвития ИИ-систем и динамично-
го общественного развития под воздействием 
распространения искусственного интеллекта; 
во-вторых, ответственное мышление в силу 
необходимости учёта широкого влияния ин-
женерной деятельности на человека и обще-
ство, а также этического измерения разработ-
ки и применения ИИ-систем.

Инженерная деятельность  
как система деятельности

В научной литературе инженерная дея-
тельность, как правило, отождествляется с 
инженерией или деятельностью инженеров 
[16]. Ей обычно приписывают такие призна-
ки, как деятельность в сфере материального 
производства, имеющая дело с реальными 
объектами, превращающая природное в со-
циальное и проч. [17]. На предыдущем этапе 
развития инженерной деятельности такое 
понимание действительно отражало суть 
дела, но в наши дни представляет лишь весь-
ма ограниченную его грань. Внушительная 
часть инженерной деятельности направлена 
на создание и дальнейшее преобразование 
реальности, никогда не существовавшей в 
материи, кроме того, далеко не все предме-
ты инженерной деятельности являются при-
родными с тем, чтобы впоследствии стать 
социальными.

В качестве примера приведём определе-
ние в одной из самых цитируемых работ: 
«Инженерная деятельность – это динами-
ческая система взаимодействия инженера 
и орудий, механизмов, сооружений, кото-
рые необходимо построить искусственным 
путём, опираясь на научные знания, уме-
ния, навыки и инженерные способности»  
[18, с. 20]. В данном случае транслируется 
традиционная мысль о том, что инженерная 
деятельность опирается на научные знания. 
Не оспаривая эту мысль, особо стоит под-
черкнуть, что фигура инженера здесь зани-
мает обособленную позицию профессиона-
ла, лишь по необходимости взаимодейству-
ющего со «смежниками» [18].
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Второй подход представляет инженер-
ную деятельность как системотехническую 
деятельность [19]. Объектом инженерной 
деятельности становится сложная человеко-
машинная система. Преимущество данного 
подхода заключается в признании значения 
множества профессионалов в качестве не-
посредственных участников системотехни-
ческой деятельности. Здесь речь идёт о соз-
дании больших социотехнических систем, 
включающих разработку экономических, 
организационных и социальных аспектов 
системы. С появлением и широким рас-
пространением цифровых средств, а также 
средств быстрого прототипирования, ин-
женерная деятельность уже далеко не всег-
да требует сложной организации и привле-
чения к работе крупных организационных 
структур. Инженерная деятельность в наши 
дни всё чаще реализуется в малых коллекти-
вах, но с включением в них разного рода про-
фессионалов от исследователей до дизайне-
ров, менеджеров и экономистов. 

Труд инженера и сегодня может быть 
связан узко с техническими устройствами и 
материальными объектами, но инженерная 
деятельность как система направлена шире 
на решение проблем человека и общества. 
В академической печати определение, как 
правило, строится без указания на цели дея-
тельности, либо эти цели не выходят за преде-
лы инженерного функционала (проектирова-
ние, конструирование, разработка, создание, 
эксплуатация и т. п.) [18]. Кроме того, что 
такой подход определённым образом выхо-
лащивает содержание, его основной недо-
статок заключается в попытке перечислить 
все релевантные функции, список которых, 
по вполне понятным причинам, остаётся не-
полным. Авторы же предлагают дефиницию 
через целеполагание, которая, по их убежде-
нию, снимает ряд ограничений, свойственных 
определениям, представленным выше.

Инженерная деятельность есть дея-
тельность, направленная на решение про-
блем человека и общества, удовлетворение, 
а также формирование человеческих по-

требностей путём преобразования реально-
сти техническими средствами.

Под реальностью подразумевается как 
материальный мир, так и социальная дей-
ствительность, а также цифровая реаль-
ность. Инженерная деятельность преоб-
разует не только мир техники, но и транс-
формирует социальные отношения. В этом 
смысле инженерная деятельность схожа с 
научной деятельностью, суть которой за-
ключается в получении новых знаний для 
последующего решения проблем человека и 
общества, а также удовлетворения человече-
ской потребности в знаниях. 

При этом деятельность следует рассма-
тривать в единстве её компонентов. По убеж-
дению авторов, принципиально важно не вы-
носить за пределы деятельности подсистему 
управления деятельностью, коммуникатив-
ную подсистему, а также неразрывно связан-
ное с ней мышление, подобно тому как кон-
цепция мыследеятельности включает три пла-
на – действие (проектирование), мышление 
(исследование) и коммуникацию (диалог) [20].

В такой трактовке научная деятельность, 
кроме собственно поиска новых знаний, 
включает слой научных коммуникаций и со-
ответствующей инфраструктуры в виде на-
учных журналов, конференций и т. п. Таким 
образом, научная деятельность включает 
в себя не только труд учёных. Кроме этого, 
происходит диффузия инженерной и ис-
следовательской деятельности, когда «де-
ятельность по выработке знания встраива-
ется непосредственно в процессы создания, 
отладки, развития и тиражирования новых 
технологий» [21, с. 29].

Инженерная деятельность также схожа 
с художественной деятельностью [22], ко-
торая преобразует реальность и удовлетво-
ряет потребности (эстетические), но в от-
личие от инженерной деятельности другими 
средствами – средствами искусства. В худо-
жественную деятельность, кроме непосред-
ственно лиц творческих профессий, включён 
труд критиков, искусствоведов, кураторов 
выставок и т. п. 
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Таким образом, авторы предлагают 
трактовать инженерную деятельность как 
систему, включающую, кроме собственно 
инженерного дела, инженерное мышление, 
коммуникативную составляющую, а также 
подсистему управления. 

Предложенная трактовка инженерной 
деятельности, впервые выдвинутая в пре-
дыдущих публикациях [7; 23], требует до-
полнительного обоснования и может быть 
верно истолкована в рамках теории дея-
тельности [24; 25], язык которой позволяет 
ухватить то, что ускользает в иных теорети-
ческих рамках. В теории деятельности кон-
кретная деятельность предстаёт в качестве 
целенаправленного субъект-объектного 
взаимодействия посредством инструментов 
деятельности. В теории деятельности эти 
инструменты трактуются довольно широко 
и включают не только физические, цифро-
вые, но и психические процессы. Для дан-
ного исследования это обстоятельство име-
ет важное значение, поскольку позволяет 
рассматривать инженерную деятельность в 
единстве с инженерным мышлением.

Значение теории деятельности заклю-
чается и в том, что она рассматривает не 
отдельное действующее лицо, а систему со-
ответствующего труда, включающую кол-
лективный труд. В данном случае теория 
деятельности фиксирует внимание не на 
субъекте деятельности – инженере, а на си-
стеме – инженерной деятельности. Теория 
деятельности, фокусируясь на практике, 
преодолевает дихотомию не только при-
кладной и фундаментальной науки, но и 
инженерной и исследовательской работы, 
поскольку в системе деятельности принци-
пиальное значение имеет целеполагание, а 
не профессиональная специализация. 

Техника в условиях развития 
искусственного интеллекта: от подмастерья 

до партнёра
В условиях экспансии искусственного ин-

теллекта кардинально меняются представле-
ния о технике. Традиционно техника (техни-

ческие средства, технические объекты) вос-
принималась в качестве некоторого фиксиро-
ванного набора инструментов, выполняющих 
определённые задачи. Техника, работающая 
на основе технологии искусственного интел-
лекта, устроена принципиально иначе; она 
адаптивна, саморазвивается в зависимости от 
контекста, способна к автономному приня-
тию решений. Таким образом, сохраняя кон-
цепт «техника», мы должны понимать прин-
ципиальное отличие сущности этого явления 
от привычных представлений. 

Роль ИИ в инженерной деятельности 
в самой упрощённой интерпретации уже 
вполне сопоставима с ролью подмастерьев 
в связке в первичном технологическом раз-
делении труда «мастер – подмастерья», 
сформировавшемся в неолитическую эпоху 
перехода первобытных племён к оседло-
му образу жизни, развитию торговли, по-
явлению первых профессий. Подмастерье, 
функционал которого в этой первоначаль-
ной клеточке профессиональной деятель-
ности как системе разделения труда (СРТ) 
состоял в операциях типа «принеси-унеси», 
«подержи-поддержи», «подготовь-убери», 
«разожги-погаси», освобождал умельца от 
неквалифицированного труда, что обеспе-
чивало повышение производительности его 
труда, дававшего племени ценный в букваль-
ном смысле продукт. Здесь важно акценти-
ровать, что подмастерье в указанной связке 
никогда не рассматривался как инструмент, 
средство деятельности мастера, даже когда 
он находился у мастера в рабстве. То же и 
устройство или сервис с ИИ, уровень кото-
рого предполагает пространство, некоторую 
«творческую степень свободы» для выбора 
параметров своих действий, позволяет ему 
самообучаться, предугадывать поручения 
и, что особенно важно, коммуницировать с 
человеком, дающим их. Более того, уровень 
ИИ таков, что во многих проблемных ситу-
ациях он реально выступает партнёром че-
ловека (например, высокоинтеллектуальные 
игры типа шахмат, Го, покера), способным 
вести с ним диалог на его языке.
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Тем не менее точку зрения, что «ИИ – это 
всего лишь инструмент, пускай и очень высо-
котехнологичный», всего лишь специфиче-
ская компьютерная программа, высказывают 
многие авторитетные эксперты: учёные и спе-
циалисты2. Нередко можно услышать, что ро-
бот с ИИ и сам ИИ ни в коей мере не субъек-
тны, не могут нести ответственность за свои 
действия. Последнее безусловно верно, одна-
ко в некоторых областях деятельности уро-
вень формализации таков, что не оставляет 
человеку свободы действий. Например, когда 
при анализе нештатных ситуаций, авариях 
выясняется, что персонал действовал строго 
по инструкциям, предписаниям, стандартам, 
к примеру инженер, выполнивший проектные 
расчёты некоей конструкции по утверждён-
ной методике при заданных ему нагрузках, 
необходимой долговечности, других исход-
ных данных, ответственность за возникшую 
ситуацию с него по логике тоже должна 
сниматься. Сегодня подобные ответственные 
расчёты выполняются целиком программны-
ми комплексами CAD/CAE/CAM на цифро-
вых платформах PLM в рамках парадигмы, 
которая именуется «цифровые двойники». 
Кроме того, системы автоматизированного 
проектирования всё чаще базируются на тех-
нологиях искусственного интеллекта.

Выполняются расчёты при помощи дан-
ных комплексов быстрее, а главное – каче-
ственнее, ибо используемые в этих расчётах 
математические модели проектируемых 
конструкций существенно более адекватны, 
а сами расчёты являются динамическими и 
многовариантными и дают возможность точ-
нее оценивать риски, связанные с принятием 
проектных решений при объективной неопре-
делённости в исходных данных – всём том, 

2 Выжутович В. Тема с философом Алексеем Козыревым: Нужно ли регулировать искусственный ин-
теллект // Российская газета. 20 октября 2022 г. URL: https://rg.ru/2022/10/20/nuzhno-li-regulirovat-
iskusstvennyj-intellekt.html (дата доступа: 12.05.2024).

3 Боровков А.И. «Умные» цифровые двойники – основа новой парадигмы цифрового проектирова-
ния и моделирования глобально конкурентоспособной продукции нового поколения// Трамплин 
к успеху. Цифровая экономика знаний. 2018. № 3. С. 12–16. URL: https://assets.fea.ru/uploads/fea/
news/2018/04_april/27/Korporativnyy_jurnal_Tramplin_k_uspehu_13_2018.pdf (дата обращения: 
26.04.2024).

что в проблемных ситуациях понимается под 
словом «дано». Инженер в данной парадигме 
надзирает за работой программы, как мастер 
за подмастерьем, оценивая промежуточные 
результаты, внося время от времени необ-
ходимые коррективы, неся персональную 
ответственность за грамотное исполнение 
именно этих функций. В его функционале всё 
более весомым становится участие в разра-
ботке, формировании матрицы целевых по-
казателей, концептуальном проектировании 
и отладке цифрового двойника, программи-
ровании и проектировании его виртуальных 
испытаний, интерпретации их результатов с 
целью валидации и верификации3. 

Размышления относительно того, к ка-
кой группе ресурсов и средств инженерной 
деятельности следует отнести ИИ-системы, 
привели к выводу о необходимости рас-
ширить их общепринятую классификацию, 
включающую четыре группы – материаль-
но-технические, информационные, интел-
лектуальные и финансовые, – добавив ещё 
одну. В одной из прошлых публикаций ав-
торов [7] она определяется как «биологи-
ческие и квазибиологические» ресурсы и 
средства и включает домашних животных и 
роботов, наделённых ИИ. Они не являются 
субъектами права, но в современной фило-
софии «субъект – это прежде всего кон-
кретный телесный индивид, существующий в 
пространстве и времени, включённый в опре-
делённую культуру, имеющий биографию, 
находящийся в коммуникативных и иных от-
ношениях с другими людьми» [26, с. 660]. По 
крайней мере генеративный искусственный 
интеллект оказывается воспринимаемым 
субъектом коммуникации, иными словами 
не обладая субъектностью, ИИ воспринима-
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ется пользователем в качестве коммуника-
тивного партнёра. 

Общеизвестное, обиходное выражение 
«собака – друг человека» как метафора 
фиксирует бытующее отношение человека 
к преданным ему животным, рассматрива-
емым им не в качестве средства удовлетво-
рения своих потребностей или исполнения 
долга, но в качестве партнёров. В 2008 г. 
Элиэзер Юдковски ввёл в науку понятие 
дружественного искусственного интеллекта 
(Friendly Artificial Intelligence) [27], имея 
в виду, прежде всего, отсутствие у ИИ по-
тенциальных намерений «непослушания» 
воле его создателей и пользователей. Мы же 
в данном аспекте хотим подчеркнуть обо-
юдность этой дружественности, важность 
формирования не враждебного, не равно-
душно-нейтрального, не потребительского 
отношения пользователя, конкретно инже-
нера к ИИ, но уважительного и именно пар-
тнёрского отношения к нему самому. 

Тут речь ни в коем случае не идёт об оче-
ловечивании ИИ и роботов. Авторы лишь 
подчеркивают важность понимания того, 
что, выражая заинтересованность в совер-
шенствовании ИИ, заботясь об этом, нельзя 
забывать и о необходимости учить будуще-
го инженера грамотному взаимодействию с 
ИИ, умению задавать ему правильно постав-
ленные вопросы, одним словом, осваивать 
зарождающуюся деловую этику во взаи-
модействии работника с ИИ. В рамках этой 
этики авторы полагают возможным утверж-
дать, что ИИ – партнёр человека, и считаем 
нужным настраивать на это инженерное 
мышление как выпускников вузов, так и уже 
работающих специалистов.

Таким образом, технические решения, 
работающие на основе технологий искус-
ственного интеллекта, становятся пар-
тнёром в инженерной деятельности, в том 
числе коммуникативным партнёром.

4 Университет Синергия. Абитуриентам. Специальности. Менеджмент в машиностроении. URL: 
https://synergy.ru/abiturientam/programmyi_obucheniya/menedzhment_v_mashinostroenii (дата обра-
щения: 26.04.2024).

Следствия для образования
В работе инженера и соответственно в 

инженерном образовании протекают два 
взаимосвязанных процесса. С одной сторо-
ны, расширяется функционал инженера, и к 
нему предъявляются новые требования, свя-
занные с управленческими, экономически-
ми, правовыми и прочими вопросами. Систе-
ма образования реагирует на это включени-
ем в программы инженерного образования 
соответствующих курсов по менеджменту, 
экономике и т. д. С другой стороны, в мире 
профессий углубляется специализация, и 
всё более очевидно проявляется разделение 
труда. В системе образования этот факт на-
ходит отражение в появлении специализи-
рованных программ подготовки, например, 
«Менеджмент в машиностроении»4. 

Таким образом, инженер воспитывается 
с осознанием себя как универсального спе-
циалиста, который, как следствие, не видит 
абсолютной необходимости во взаимодей-
ствии с другими, поскольку считает себя 
самодостаточным и универсальным профес-
сионалом. Самосознание инженера – это 
осознание себя как части сообщества инже-
неров, и оно не включает в инженерную де-
ятельность иных профессионалов – дизай-
неров, экономистов, менеджеров, учёных. 
В этом заключается, по мнению авторов, 
тревожный признак как современной ин-
женерной деятельности, так и инженерного 
образования. Инженер должен понимать, в 
какой системе деятельности он находится и 
каково целеполагание этой системы. 

Постепенно беря на себя множество фор-
мализованных и частично формализованных 
задач, решаемых инженерами и не только 
инженерами, в частности связанных с поис-
ком и категоризацией различной информа-
ции, первичной обработкой данных испыта-
ний, выполнением расчётов по стандартизо-
ванным, утверждённым соответствующими 
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инстанциями методикам и алгоритмам, ИИ 
забирает у рядового инженера всё большую 
часть его традиционного функционала. И в 
этой связи нельзя не заметить парадокса, со-
стоящего в том, что работодатель через про-
фессиональные стандарты требует обучать 
студентов в первую очередь решению имен-
но подобных формализованных задач, что-
бы, придя на работу, заместив появившиеся 
вакансии, новоиспечённые инженеры могли 
быстро освоить функционалы рабочих мест 
и выдавать на-гора нужный работодателю 
продукт в цепочке создания конечной стои-
мости в его бизнесе. И всем этим работода-
тель ставит под удар свой инженерный кор-
пус, который довольно быстро окажется не 
способным конкурировать с ИИ. 

В опубликованной три года назад статье 
О.В. Будзинской «Ориентируют ли профес-
сиональные стандарты в ТЭК на цифровиза-
цию?» [28] было предметно показано, что нет, 
не ориентируют. Достаточно ознакомится с 
новейшим, утверждённым Минтрудом Рос-
сии в сентябре 2023 г. профессиональным 
стандартом 19053 «Специалист-геолог в до-
быче нефти, газа и газового конденсата», 
чтобы убедиться в отсутствии у работодателя 
стремления повышать требования к цифро-
вым компетенциям специалистов. Он считает 
для них достаточным умения «пользоваться 
специализированными программными про-
дуктами в области геолого-промысловых 
работ, персональными компьютерами, их пе-
риферийными устройствами, оргтехникой» 
и знания «правил работы на персональном 
компьютере в объёме пользователя»5. В дан-
ном профессиональном стандарте в описании 
трудовых функций и действий нет ни слова 
об участии специалиста-геолога в формиро-
вании «больших данных – Big Data» для по-
следующего машинного обучения и исполь-
зования ИИ в проектировании геолого-про-
мысловых работ, анализе и интерпретации 

5 Приказ Минтруда России № 693н от 6 сентября 2023 г. “Об утверждении профессионального стан-
дарта “Специалист-геолог в добыче нефти, газа и газового конденсата”» URL: https://mintrud.gov.ru/
docs/mintrud/orders/2756 (дата обращения: 26.04.2024).

геолого-промысловых данных, предиктивной 
аналитике. Не упоминается и актуальная в 
настоящее время, но потенциально замеща-
емая ИИ функция специалиста-геолога как 
штурмана в оперативном мониторинге и кор-
ректировке (на сленге буровиков – геонави-
гации) траектории (курса) строящейся гори-
зонтальной скважины. Напрочь отсутствуют 
в понятийном аппарате профессионально-
го стандарта вышеупомянутые Smart Well, 
Smart Digital Twi, Digital Shadow.

Возникает справедливый вопрос, который 
может показаться риторическим, но кото-
рый тем не менее должен быть озвучен: «Это 
норма?» Нормально, что профессиональный 
стандарт 2023 г. будет консервировать соот-
ветствующую инженерную деятельность до 
2027 г., а университеты, ведущие подготовку 
инженерных кадров к этой деятельности, – 
профессиональные компетенции, которыми 
эти кадры должны овладеть? Или же мы при-
знаём наличие весьма острой, требующей 
безотлагательного разрешения проблемной 
ситуации в отставании инженерного обра-
зования в части приобретения студентами 
практических навыков использования ИИ 
в решении инженерных задач? Необходимо 
подчеркнуть: отставание обусловлено в не-
малой степени отсутствием, как показано 
выше, необходимого «давления» на высшую 
школу со стороны работодателей. Чтобы об-
суждать и предлагать требуемые для этого 
действия, попробуем рассмотреть с разных 
ракурсов данную ситуацию в проекции на 
инженерное мышление.

Инженерное мышление в контексте 
партнёрства с ИИ

Понятие «инженерное мышление» как и 
«инженерная деятельность» раскрывается 
в научной литературе, исходя из двух прин-
ципиальных позиций – как мышление инже-
неров в качестве профессионалов [3] и как 
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универсальное свойство характеризующее 
человека [29; 30]. Вместе с тем в контексте 
обсуждаемого нами тезиса о партнёрстве с 
ИИ, представления об инженерном мышле-
нии требуют некоторых уточнений. По сло-
вам В.Г. Горохова: «инженер должен уметь 
нечто такое, что нельзя охарактеризовать 
словом знает, он должен обладать ещё и 
особым типом мышления, отличающимся и 
от обыденного, и от научного» [31, с. 7]. 

У Л.С. Выготского мышление непосред-
ственно связано с речью, иными словами, со 
знаковой системой. Инженерное мышление 
также связано с особой знаковой системой 
и, как будет показано ниже, с коммуникатив-
ной системой. Мысль, «это непосредствен-
ный и единственный продукт мышления» [32, 
с. 40], при этом смысл – её значение, и оно, 
это значение, в восприятии мысли, в её пони-
мании неоднозначно. Мысли в коммуникаци-
ях транслируются вербально и невербально, с 
помощью различных семиотических средств, 
в частности посредством письменности. При 
этом «феномен смысла» «возможен только 
как наложение мысли и слова, по крайней 
мере без их органического единства смысл 
как таковой не распознаётся» [32, с. 41]. «На-
ложение мысли и слова» в данном контексте 
выступает проявлением коммуникативной 
системы, которая, как это было показано 
выше, является неотъемлемым компонентом 
инженерной деятельности.

Несколько упрощая, допустимо исходить 
из того, что вся совокупность возможных 
смыслов, задействованных и генерируемых 
в мышлении людей, хоть и невообразимо 
огромна, всё-таки конечна, ибо она связана 
с многомерным, но не бесконечным множе-
ством, лучше сказать, пространством сущно-
стей, включая воображаемые, и представле-
ниями людей об их возможных состояниях, 
изменениях и свойствах. Представляется, что 
умственное развитие человека тесно связано 
с последовательным освоением и расширени-
ем в его мышлении обоих этих пространств – 
сущностей и смыслов, их границ, образно го-
воря, периметра. Освоением, выражающем-

ся в накопленных знаниях, их понимании, 
приобретённых умениях, сформированной 
в его сознании картиной мира. Степень этой 
освоенности у каждого человека своя, и она 
уникальна, но за счёт похожести выбираемых 
молодыми людьми образовательных траек-
торий формируются профессиональные со-
общества, в частности инженерное.

Инженерное мышление как генерация 
каждым из людей мыслей в освоенном про-
странстве сущностей и смыслов, несущих в 
себе новые смыслы, фокусируется так или 
иначе на актуальных и потенциальных че-
ловеческих потребностях, поисках и реали-
зации на уровне технологий возможностей 
их удовлетворения. Встраивание в челове-
ческую деятельность ИИ-систем трансфор-
мирует у инженера его «инженероцентрич-
ную» картину миру, существенным образом 
расширяет в ней пространство человеческих 
потребностей. И, соответственно, создаёт 
новое поле инженерной деятельности с но-
выми целями, новыми продуктами, новыми 
способами разделения труда, новыми орга-
низованностями.

Универсальность  
инженерного мышления

Инженерное мышление присуще отнюдь не 
только тем, кто сами себя называют технаря-
ми, но и гуманитариям. Более того, думается, 
что способностью мыслить по-инженерному 
обладают все психически здоровые люди, на-
чиная с дошкольного возраста, независимо от 
их образованности, имущественного положе-
ния и социального статуса [33; 34].

Общеизвестны примеры выдающихся 
инженерных изобретений, сделанных гума-
нитариями. Достаточно назвать гениально-
го художника и изобретателя Леонардо да 
Винчи, скромного французского педагога 
Луи Брайля, придумавшего систему набора 
шрифта для незрячих, актрису Хеди Ламарр, 
предложившую новаторскую для крипто-
графии технологию «прыгающих частот», 
которая сделала возможными мобильную 
сотовую связь и Wi-Fi.
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20 лет назад в журнале «Высшее образо-
вание в России» была опубликована статья 
Г.Г. Копылова [35], где он утверждал, что у 
каждой науки есть свой технический спут-
ник – соответствующая инженерия (система 
инженерий). С этим утверждением перекли-
каются мысли профессора Михаила Эпштей-
на, который полагает, что в науке сложились 
три основные отрасли знаний: естественные, 
социальные и гуманитарные науки, и что тех-
нология служит практической надстройкой 
(«приложением») естественных наук, а поли-
тика – расширением социальных наук; и тех-
нология, и политика призваны преобразовать 
то, что изучают их соответствующие научные 
дисциплины: природу и общество [36]. 

Задаваясь вопросом, существует ли какая-
либо деятельность в гуманитарных науках, 
которая соответствовала бы этому преоб-
разующему статусу технологий и политики, 
профессор настаивает на том, что «гумани-
тарные науки не меньше, чем естественные, 
нуждаются в изобретениях и изобретателях» 
[36, с. 24], и в этом контексте он полагает не-
обходимым разработать понятие гумани-
тарных технологий. «Гуманитарное изо-
бретение», – как его трактует М. Эпштейн, – 
«это новая гуманитарная идея, включающая 
средства её воплощения в виде культурных 
практик, интеллектуальных движений, твор-
ческих организаций и форм сотрудничества. 
Гуманитарные изобретения охватывают те 
сферы культуры, которые изучаются гума-
нитарными науками: язык, литература, ис-
кусство, философия, религия, психология, 
культурология» [36, с. 24-25]. 

В таблице (представлена выше), предло-
женной М. Эпштейном, в третьей строке сто-
ит знак вопроса, указывающий на недоста-
точную отрефлексированность технологиче-
ской функции гуманитарных наук. Думается, 
что приведённая схема, (при безусловной 
поддержке её авторами в части актуальности 
технологизации гуманитарных деятельно-
стей) нуждается в некоторых дополнениях. 
Во-первых, в представленную схему (табли-
цу) необходимо добавить человека как объ-
ект, стоящий в том же смысловом ряду, что и 
природа, и общество, и культура, во-вторых, 
практики в сфере культуры, гуманитарные 
технологии существуют издревле, наравне с 
техникой и политикой: это воспитание, обу-
чение, просветительство. В-третьих, сегодня в 
обиход уже прочно вошли такие понятия, как 
социальный инжиниринг, психоинжиниринг, 
появились политтехнологии, PR- и маркетин-
говые технологии, и очевидно, что инженер-
ная компонента занимает существенное ме-
сто в гуманитарном мышлении продюсеров и 
режиссёров театра, кино, телевидения, орга-
низаторов массовых мероприятий. Бесспорен 
статус педагогики как гуманитарной науки, 
институционально подкреплённый создани-
ем Российской академии образования, и к её 
практике, говоря словами М. Эпштейна, впол-
не может быть отнесена инженерная педаго-
гика. Напрямую относящиеся к ней идеи про-
ектного метода обучения CDIO (Conceiving, 
Designing, Implementing, Operating – раз-
работка, проектирование, реализация, экс-
плуатация) профессора Эдварда Кроули [37], 
идеи контекстного обучения академика РАО 

Таблица
Преобразовательный потенциал наук

Table
Transformative potential of sciences

Предмет Науки Практики

Природа Естественные Техника

Общество Социальные Политика

Культура Гуманитарные ?

Источник: [36, c. 17]
Source: [36, c. 17]



20 Высшее образование в России. 2024. Т. 33. № 6.

Инженерная деятельность И Инженерное мышленИе в контексте экспансИИ Искусственного Интеллекта 

А.А. Вербицкого [38] – всё это примеры того 
самого гуманитарного изобретательства, ощу-
тимости потока которого недостаёт, по мне-
нию М. Эпштейна, современной цивилизации. 

Инженерное мышление – это динами-
ческая категория. До конца XX в. понятие 
технологии определялось энциклопедиче-
скими словарями как совокупность спосо-
бов и средств преобразования материальных 
объектов (сырья, веществ, полуфабрикатов и 
т. п.) – перемещения, обработки и переработ-
ки, изготовления, использования и прочее, а 
также как наука, имеющая своим предметом 
эти способы6. Такая трактовка технологии, 
естественно, делала её предметом инженер-
ной деятельности и, соответственно, инже-
нерного мышления. Затем указанное опреде-
ление расширилось включением в технологию 
в качестве объекта преобразования энергии 
и информации, но классифицировали его 
как определение в узком смысле, то есть по-
прежнему как предмета и продукта инженер-
ной деятельности. Оно отразило узаконенный 
статус инженера-программиста, полученного 
выпускниками в соответствующей области, 
и в таком изложении до сих пор сообщается 
студентам инженерных вузов. Ныне же под 
технологией понимается совокупность мето-
дов и инструментов в последовательности их 
использования для достижения желаемого 
результата в любой деятельности. Это уже 
существенно более широкое понятие. Будучи 
доселе чисто инженерным, понятие техноло-
гии распространяется уже на все виды дея-
тельности. В логике индуктивного мышления 
этот факт вместе с наблюдаемым гуманитар-
ным изобретательством инженеров и инже-
нерным изобретательством гуманитариев 
подтверждает тезис об универсальности спо-
собности человека мыслить инженерно.

Как и другие способности, способность к 
инженерному мышлению развиваема. И це-

6 Технология. Глоссарий.ru. URL: http://www.glossary.ru/cgi-bin/gl_sch2.cgi?RSl)turujoo (дата обраще-
ния: 10.05.2024).

7 Science Art как симбиоз инженерной науки и искусства. URL: https://old.mospolytech.ru/news_new.
php?id=10610 (дата обращения: 10.05.2024).

8 Arts at MIT. URL: http://arts.mit.edu/ (дата обращения: 10.05.2024).

ленаправленная деятельность, в частности 
педагогическая, по развитию инженерного 
мышления, вполне технологизируема. Одна 
из таких технологий, именуемая Science 
Art7, нацелена на симбиоз инженерного и 
гуманитарного, образного мышления8. 

Таким образом, приведём уточняющие 
характеристики инженерного мышления 
в контексте широкого применения ИИ-
технологий. Прежде всего, необходимо 
указать на такую его характеристику, как 
опережающее мышление как по отношению 
к технике, которая в условиях применения 
ИИ-технологии способна к саморазвитию – 
обучению, адаптации, совершенствованию в 
зависимости от условий, так и по отношению 
к обществу, трансформация которого стано-
вится всё более динамичной под воздействи-
ем ИИ-технологий. Инженерное мышление 
рассматривает ИИ как интеллектуального 
партнёра, способного помочь в поиске реше-
ний. Тесная связь инженерной деятельности 
и ИИ-технологий требует соответствующей 
подготовки – навыков работы с большими 
данными, понимания принципов машинно-
го обучения и т. п. Инженерное мышление 
должно учитывать этическое измерение раз-
работки и применения ИИ-систем, обеспе-
чивая их безопасность и отвечая за потенци-
альные социальные последствия.

Выводы
Таким образом, инженерная деятельность 

не является деятельностью только отдельных 
инженеров. Она основана на системе разде-
ления труда, и инженеры в ней не самодоста-
точны. Они занимают позиции в инженерной 
деятельности наряду с учёными, дизайнера-
ми, мастерами, менеджерами, экономистами 
и другими категориями работников. Инже-
нерная деятельность как система имеет её 
атрибуты – функциональную и морфологи-
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ческую структуры, подсистемы, элементы, 
специфические связи, эмерджентность. Ин-
женерная деятельность как система разделе-
ния труда многосубъектна, многоаспектна, 
в каждом аспекте многомерна, её структура 
многослойна, иерархические связи в ней со-
четаются с сетевыми. Это открытая динами-
ческая система, зависимая от множества дру-
гих деятельностей, как и они от неё. 

Потребности людей и все без исключения 
их деятельности – это предметная область 
инженерной деятельности. Инженерная де-
ятельность призвана обеспечивать наиболее 
полное удовлетворение этих потребностей 
(в этом её гуманитарная функция) посред-
ством технологизации, неуклонно повыша-
ющей результативность соответствующих 
деятельностей.

Инженерная деятельность по отношению 
к другим видам человеческой деятельности, 
поставляя в них инструментарий – сред-
ства, технологии, организованности, то есть 
технологизируя их, выступает как особый 
сервис, в котором ИИ открывает широкий 
простор по формированию новых потреб-
ностей. Развитие инженерного мышления 
на основе данных представлений, освоение 
методологии проектирования инженерной 
деятельности должны находиться в фокусе 
инженерной педагогики. 

Итак, в качестве выводов авторы приводят 
обсуждаемые тезисы, суммируют получен-
ные результаты и приведённые аргументы.

Тезис 1. Инженерную деятельность в со-
временных условиях необходимо тракто-
вать в качестве системы деятельности.

Это означает переход от узкого представ-
ления об инженерной деятельности как о ра-
боте отдельных инженеров к более широко-
му пониманию, включающему в себя взаимо-
действие множества элементов и процессов. 
Инженерная деятельность – это система 
деятельности, а не просто профессия.

К основным элементам инженерной дея-
тельности относится, во-первых, инженерное 
дело как традиционная деятельность по проек-
тированию, конструированию, исследованию 

и разработке новых технических решений. Во-
вторых, подсистема управления, которая соз-
даёт условия для эффективного проведения 
инженерных работ, обеспечивая необходи-
мыми ресурсами, организуя процессы и кон-
тролируя их выполнение. В-третьих, комму-
никативная подсистема, которая обеспечивает 
взаимодействие между участниками инженер-
ной деятельности, а также общественностью, 
передачу информации, координацию действий 
и решение возникающих проблем.

При этом инженерное мышление прони-
зывает все элементы системы. Оно предпо-
лагает системный подход, творческое реше-
ние задач, способность к анализу и синтезу, 
а также критическое мышление. 

Рассматривая инженерную деятельность 
как систему, мы получаем более полное 
представление о её сложности, взаимосвязи 
её элементов и важности системного подхо-
да к решению проблем человека и общества. 
Это позволяет улучшить эффективность 
инженерной деятельности, повысить её ка-
чество и создать более устойчивые и без-
опасные технические решения. Кроме этого, 
такое представление существенно меняет 
подход к образованию.

Тезис 2. Инженерная деятельность – 
есть деятельность, направленная на реше-
ние проблем человека и общества, удовлет-
ворение, а также формирование человече-
ских потребностей путём преобразования 
природной и социальной реальности техни-
ческими средствами.

Данный тезис раскрывает гуманистиче-
скую сущность инженерной деятельности, 
которая часто остаётся скрытой за техни-
ческими деталями. Инженерные решения 
традиционно позволяют нам удовлетворять 
основные потребности в питании, жильё, 
тепле, воде, здоровье, защите от неблаго-
приятных условий. Инженерные решения 
делают нашу жизнь более комфортной и 
безопасной, открывают новые возможно-
сти для обучения, творчества, исследований, 
развлечений, общения, а также для достиже-
ния новых вершин в науке и технологиях.
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Однако инженерная деятельность не 
должна быть самоцелью, её цель – не просто 
создать новую технику, а решать реальные 
проблемы человека и общества. Инженерная 
деятельность должна с учётом этических и 
социальных норм и ценностей создавать тех-
нологии, которые будут пользоваться дове-
рием и приносить пользу обществу.

Таким образом, инженерная деятель-
ность – это не просто техническое решение 
задач, а важный элемент социального про-
гресса. Она способна решить множество 
проблем человечества, улучшить качество 
жизни, создать более справедливое и устой-
чивое будущее. Однако при этом важно пом-
нить о гуманистической миссии инженерной 
деятельности и о том, что она должна слу-
жить интересам человека и общества.

Тезис 3. Техника, работающая на основе 
технологий искусственного интеллекта, 
становится партнёром в инженерной дея-
тельности, в том числе коммуникативным 
партнёром.

Этот тезис подчёркивает глубокую транс-
формацию роли техники в современном 
мире. Инженеры традиционно воспринима-
ли технику как набор инструментов, кото-
рые выполняют заданные задачи. Современ-
ная техника, оснащённая ИИ, становится 
активным партнёром, способным не только 
выполнять задания, но и предлагать реше-
ния, а также участвовать в процессе приня-
тия решений. Важная особенность ИИ за-
ключается в способности к коммуникации. 
ИИ-системы могут анализировать язык, вос-
принимать речь, генерировать текст и вести 
диалог. Таким образом, в рамках инженер-
ной деятельности происходит коммуника-
тивное взаимодействие с ИИ. 

Участники инженерной деятельности 
должны овладеть навыками работы с ИИ, 
понимать его возможности и ограничения. 
В целом ИИ трансформирует роль техники 
в инженерной деятельности, делая её более 
интеллектуальной и активной. Техника с ИИ 
становится не просто инструментом, а пар-
тнёром, способным улучшить качество рабо-

ты инженеров и создать новые возможности 
для разработки инновационных решений.

Тезис 4. Инженерное мышление в усло-
виях партнёрства с ИИ-техникой должно 
включать в себя, во-первых, опережающее 
мышление в силу саморазвития ИИ-систем 
и динамичного общественного развития под 
воздействием распространения искусствен-
ного интеллекта; во-вторых, ответствен-
ное мышление в силу необходимости учёта 
широкого влияния инженерной деятельно-
сти на человека и общество, а также эти-
ческого измерения разработки и применения 
ИИ-систем.

Данный тезис отражает новые вызовы, 
стоящие перед инженерной деятельностью 
в условиях стремительного развития искус-
ственного интеллекта. ИИ-системы посто-
янно обучаются, развиваются и совершен-
ствуются, меняя свои возможности и сферы 
применения. Инженерное мышление должно 
быть направлено на предвосхищение этих из-
менений и создание решений, которые будут 
адаптироваться к будущим реалиям и новым 
возможностям ИИ-технологий. ИИ влияет 
на все сферы жизни, преобразуя экономику, 
культуру, образование, медицину, политику 
и др. Инженерное мышление должно учи-
тывать эту динамику и создавать решения, 
которые будут вписываться в меняющийся 
мир и помогать человечеству адаптировать-
ся к новым реалиям. Инженерное мышление 
должно быть направлено на прогнозирова-
ние возможных рисков и проблем, связанных 
с развитием ИИ, и заранее разрабатывать ме-
ханизмы их предотвращения и минимизации.

Участники инженерной деятельности 
должны быть открытыми к диалогу с обще-
ством о влиянии ИИ на жизнь людей. Все 
вовлечённые в инженерную деятельность 
должны прогнозировать возможные по-
следствия развития ИИ, чтобы с помощью 
ответственного мышления сформировать 
этическую основу и предупредить возмож-
ные проблемы. Ответственное мышление 
основывается на понимании динамики раз-
вития ИИ и её влияния на общество, что обе-
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спечивает в свою очередь основу для опере-
жающего мышления и построения устойчи-
вого будущего.

Таким образом, инженерное мышление 
в эпоху ИИ должно быть опережающим и 
ответственным. Это означает, что все участ-
ники инженерной деятельности должны 
сочетать глубокое понимание технологий 
с учётом этических и социальных послед-
ствий своей работы, чтобы направить ИИ-
технологии на благо человечества.
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Аннотация. Цель исследования состоит в выявлении культурных модусов, которые в 
настоящее время наиболее активно оказывают влияние на духовную жизнь и мировоззре-
ние представителей молодого поколения, особенно в аспекте формирования ими планов 
на будущее. На основе подходов Г. Хофстеде и А.А. Аузана к культуре была предложе-
на методика исследования культурных модусов как конкретных проявлений жизненных 
ценностей и практик в духовной жизни общества. Всего в исследовании рассматривается 
четыре модуса («К», «КИ», «ИК», «И»), которые описывают различные проявления 
в общественном сознании дистанции власти, гендерной модели принятия решений, при-
оритета интересов, отношения к неопределённости, а также краткосрочности мобили-
зации жизненных ресурсов. Нами был предложен алгоритм изучения культурных модусов 
в рамках социологического исследования, для апробации которого был использован под-
массив данных проекта Российского общества социологов «Культурное наследие и связь 
поколений» (2022 г.).

В исследовании было установлено, что современные студенты обладают разными куль-
турными модусами. Наиболее часто встречаются носители «промежуточных» модусов, 
что вносит определённый оптимизм в отношении результатов взаимодействия культуры 
молодёжи и формируемых экономическими институтами социальных порядков (институ-
ций). В то же время было выявлено, что модусы оказывают разное влияние на планы опро-
шенных. В частности, обладатели модуса «ИК» (которые в выборке представлены наи-
более массово) меньше остальных проявляют склонность оставаться жить и работать в 
стране после получения специальности.

Научная новизна исследования состоит в разработке авторского подхода к изучению 
процессов планирования жизни молодого поколения посредством анализа ряда культурных 
факторов, а также его апробации. Практическое значение результатов исследования со-
стоит в возможности их использования в рамках стратегического проектирования моло-
дёжной и образовательной политики.
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Abstract. The purpose of the study is to identify cultural modes that currently most actively influ-
ence the spiritual life and worldview of representatives of the younger generation, especially in terms 
of their formation of plans for the future. Based on the approaches of G. Hofstede and A.A. Auzan 
to culture proposed a methodology for studying cultural moduses as specific manifestations of life 
values and practices in the spiritual life of society. In total, the study examines four modes (K, CI, 
IC, I), which describe various manifestations in the public consciousness of power distance, gender 
model of decision making, priority of interests, attitude to uncertainty, as well as the short-term 
mobilization of vital resources. We proposed an algorithm for studying cultural moduses within the 
framework of sociological research, for testing of which we used a subset of data from the project of 
the Russian Society of Sociologists “Cultural Heritage and the Connection of Generations” (2022).

The study found that modern students have different cultural moduses. The most common are 
carriers of “intermediate” modus, which brings optimism regarding the interaction of youth culture 
and social orders (institutions) formed by economic institutions. At the same time, it was revealed 
that the modes have different effects on the plans of the respondents. In particular, holders of the 
“IC” modus (who are represented most massively in the sample) after receiving a profession are less 
likely to remain inclined to live and work in the country.

The scientific novelty of the research lies in the development of the author’s approach to the 
study of the planning process on the part of the younger generation through the analysis of four 
cultural moduses, as well as its testing. The practical significance of the research results lies in the 
possibility of their use within the framework of strategic design of youth and educational policies.

Keywords: student youth, culture, cultural modus, binary opposition, family plans, migration 
plans, institution
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Введение
Становление цивилизации обычно рас-

сматривается в рамках взаимодействия тра-
диционной и посттрадиционной культур 
как двух больших циклов культурогенеза 
(т. е. процесса появления мировых культур) 
[1]. Социальная миссия молодого поколе-
ния в культурогенезе зачастую связывается 
с восприятием ряда «современных ценно-
стей» (инновационность, индивидуализм, 
автономность, минимальная дифференци-
ация социальных ролей, тяга к динамизму, 
ускорению и т. д.); преобразованием окру-
жающего мира в соответствии с этими цен-
ностями; реализацией роли посредника в 
формировании нового ряда ценностных де-
терминант [2]. Эти явления в свою очередь 
связаны с распространением модели потре-
бительского отношения к продуктам миро-
вой цивилизации (что в целом характерно 
для рыночной экономики). 

Вместе с тем в науке пока нет чёткого по-
нимания, каким именно в культурном плане 
выглядит молодое поколение, проживаю-
щее на территории Российской Федерации. 
Иногда имеющиеся обобщения выглядят 
весьма противоречиво. Одним учёным хо-
чется видеть, что в сознании молодёжи пока 
не происходит окончательного отторжения 
традиционных культурно-исторических 
ценностей, что, в частности, находит своё от-
ражение в положительном восприятии важ-
ности для жизни труда и карьеры [3]. Ими в 
особенности подчёркивается потенциальная 
готовность к сохранению традиций со сто-
роны сельской молодёжи [4]. Другие иссле-
дователи отмечают проявление в молодёж-
ной среде отличительного ряда жизненных 
приоритетов, который не укладывается в по-
нимание традиций. Например, Л.В. Рожкова 
пишет о процессе усиления среди современ-
ных российских студентов индивидуальных 
ценностей и снижении коллективизма [5]. 
Л.И. Яшина считает важной тенденцией про-

1 ВЦИОМ: пять мифов о современной молодёжи // Янгспейс. URL: https://youngspace.ru/faq/vtsiom-
pyat-mifov-o-sovremennoj-molodezhi

явление большего оптимизма в студенческой 
среде [6]. Г.К. Касенова полагает, что не по-
следнее место в характере представителей 
рассматриваемой группы занимает настой-
чивость, упорство, умение «идти напролом», 
желание всегда двигаться в направлении 
достижения своей цели, что не является 
отличительными чертами предыдущих по-
колений [7]. Однако как такового ответа 
на вопросы, что характеризует культурное 
пространство молодёжи (традиции или но-
вации, одномерность или многомерность), 
какие детерминанты определяют это про-
странство, наука так и не сформулировала. 
Причина этого отчасти связана с тем, что к 
культуре молодёжи подходят с позиций раз-
ных научных школ и парадигм. Из-за этого в 
общественном сознании формируются про-
тиворечивые стереотипы и мифы о жизне-
деятельности молодого населения: молодые 
поголовно страдают от «пагубных привы-
чек», в том числе зависимости от Интернета 
(так, по данным ВЦИОМ, считает 75% рос-
сиян в возрасте 35 лет и старше), компьютер-
ных игр (78%), алкоголя и наркотиков (63%); 
люди этого возраста слабовольны и безыни-
циативны (56%)1. Всё это наводит на мысль 
о необходимости выработки нового взгляда 
на анализ культурной идентичности молодё-
жи. Именно поэтому в нашем исследовании 
мы останавливаемся на научном подходе к 
оценке культуры, сформированной в моло-
дёжной среде, за счёт развития теории куль-
турного модуса.

С другой стороны, в сфере жизненной 
активности молодёжи всё чаще находят 
своё место проявления, которые имеют ярко 
выраженный «культурный багаж». В част-
ности, на жизненную активность молодё-
жи оказывают своё влияние миграционные 
настроения. Одной из главных задач при-
соединения к Болонскому процессу было 
признание российских дипломов за рубе-
жом, стремление к которому, по словам Л.В. 
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Константиновой, привело к асимметричной 
интернационализации, что выражается в 
невыгодной для страны интенсивной «утеч-
ке мозгов» (массовым перемещениям чело-
веческого капитала в процессе миграции) 
[8]. При этом основную массу квалифици-
рованных эмигрантов из России сейчас со-
ставляют именно молодые люди с высшим 
образованием [9]. По данным ЮНЕСКО, в 
2016 г. количество российских студентов, 
обучающихся за границей, составило 56 тыс. 
чел. (в 2013 г. – 50 тыс. чел.), а из Европы для 
обучения в России прибыло менее 2,1 тыс. 
чел. (в 2013 г. – 1,5 тыс. чел.) [10]. Усиление 
«утечки мозгов» постепенно приобретает 
характер проблемы национальной безопас-
ности, главным образом, из-за прагматич-
ного отношения молодёжи к своим жиз-
ненным перспективам, в рамках которого в 
качестве «особой ценности» рассматрива-
ются комфортные условия существования 
[11]. Также неоднозначными явлениями 
характеризуется активность молодёжи в 
брачно-семейной сфере: снижение ценно-
сти формирования семейных отношений в 
пользу одиночества (синглизация) [12], пси-
хологическая неготовность к браку [13], от-
кладывание вступления в брачные отноше-
ния в связи с нестабильным финансовым по-
ложением и профессиональным статусом, 
добровольный отказ от супружеского брака 
в пользу партнёрских отношений и от дето-
рождения в пользу бездетности, ослабление 
влияния старшего поколения на микрокли-
мат в молодой семье [14] и т. д. В целом, по 
данным переписей населения, в 2020 г. 71% 
молодых россиян не имели опыта супруже-
ских отношений (в 2010 г. – 58%) [15]. Кри-
зис традиционной семьи, по мнению экс-
пертов, во многом связан с культурологи-
ческими причинами: в сознании нового по-
коления осмысление брака перестаёт нести 
эмоциональную окраску и воспринимается 
исключительно с позиций рационального  
подхода [16].

С нашей точки зрения, все перечисленные 
явления напрямую связаны с изменениями 

в духовной жизни молодого населения. Од-
нако в формировании глубокого понимания 
этих процессов учёные пока недостаточно 
апеллируют к культурологическим объясне-
ниям, отдавая приоритет причинам, которые 
лежат на поверхности (недостаточная до-
ступность социальных благ, бездуховность, 
безнравственность, жадность молодого по-
коления россиян и т. д.) [17]. Пока не пред-
ложено чёткого обоснования, какие идеи, 
мировоззрение, культурные образцы спо-
собствуют проектированию молодёжью по-
строения семьи, карьеры и миграционных 
планов. Поэтому сейчас как никогда акту-
альна выработка чёткого взгляда на то, кем в 
культурном плане является молодёжь и как 
культура этой общности влияет на процессы 
жизненного планирования.

В связи с этим в качестве цели исследова-
ния мы рассматриваем выявление культур-
ных модусов, которые в настоящее время 
наиболее активно оказывают влияние на 
духовную жизнь молодого поколения. Од-
нако мы не считаем самоцелью просто опре-
делить, к какому типу культуры относится 
тот или иной представитель молодёжи. В ис-
следовании мы считаем важным выяснить, 
как принадлежность к модусам влияет на 
процесс формирования планов на будущее 
в студенческой среде. В рамках исследова-
ния был предложен подход к выявлению 
культурных модусов и алгоритм их оценки; 
определён круг носителей этих модусов в 
группе студенческой молодёжи, а также их 
социальные характеристики; выявлены жиз-
ненные планы по формированию семьи и 
миграционной активности среди носителей 
разных модусов.

В исследовании в качестве гипотезы мы 
рассматриваем предположение о том, что 
культурные модусы оказывают влияние 
на формирование семейных и миграцион-
ных планов у представителей студенческой 
молодёжи. Для нас интерес к этим сферам 
жизни связан с тем, что объяснение явлений, 
происходящих именно в них («утечка моз-
гов», снижение ценности брачно-семейных 
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отношений и т. д.), напрямую, а не косвенно, 
связано с культурой населения.

Теория и методология исследования
В исследовании мы рассматриваем науч-

ную категорию «культурный модус». Дан-
ное понятие было введено в науку в XVII в. 
Б. Спинозой, который рассматривал его в 
весьма широком смысле – как универсаль-
ное (родовое) качество культуры, которое 
зависит от внешних причин [18]. В XX в. 
Э. Фромм выдвинул предположение, что че-
ловеческое общество существует исключи-
тельно в аспекте двух культурных модусов – 
«Быть» и «Обладать» [19]. 

В современной науке дефиниция «куль-
турный модус» предусматривает совер-
шенно разные по содержанию подходы 
(Табл. 1). С точки зрения представителей 
антропологического подхода (Н.Н. Повел-
ко, В.А. Конев), культурные модусы транс-
лируют индивидуальное отношение чело-
века к культуре («человеческое измерение 
культуры»). Социальный подход (Э. Фромм, 
Г.А. Балл) рассматривает модусы как специ- 
фическую форму существования общества. 
Представители феноменологического под-
хода (Н.Б. Шипулина, В.В. Баркова, У.В. Си-
дорова) считают, что модусы проявляются 
на уровне важных для национальной куль-
туры объектов: зданий, сооружений, скуль-
птур, книг, артефактов и т. д. Приверженцы 
процессного подхода (С.В. Хоружая и др.) 
полагают, что культурные модусы находят 
своё проявление в различных организаци-
онных процессах, которые характеризуют 
современный этап развития цивилизации (в 
том числе экономических, политических, ин-
формационных и научных).

В то же время обычно учёные изучают 
культурные модусы вне контекста природы 
феномена культуры. Исключениями из это-
го правила являются взгляды И.Г. Сухиной 
[28] и Г.А. Балла [25]. Они оба отождест-
вляют модусы с отдельными структурными 
компонентами культуры – духовными и ма-
териальными благами и ценностями. Однако 

сведение мира культуры исключительно к 
ценностям является несколько утрирован-
ным. В частности, Г. Хофстеде под культу-
рой населения понимал не только жизнен-
ные ценности, но и культурные практики, 
проявляющиеся в ежедневной деятельности 
(рутины, ритуалы) [29]. Вслед за ним под 
культурой в исследовании мы будем по-
нимать совокупность ценностей и практик, 
которые отличают индивидов, чья личность 
формировалась под действием одних и тех 
же институтов (формальных и неформаль-
ных правил) и общественных реалий. 

Исходя из этого, для нас культурные мо-
дусы – это конкретные проявления жизнен-
ных ценностей и практик в духовной жизни 
общества, сформированные в определённой 
культурной среде. Мы поддерживаем мне-
ние представителей антропологического 
подхода о том, что носителями признаков 
модусов могут быть отдельные личности 
и социальные группы. Открытым остаётся 
вопрос, насколько модусы могут оказывать 
влияние на процесс построения жизненных 
планов населения.

Постановка вопроса о культурных моду-
сах связана с научным измерением компо-
нентов культуры («распаковкой культуры») 
[30]. Разные модели культурных измерений в 
своё время предлагали Р. Игнглхарт, К. Вель-
цель [31], Н.И. Лапин [32], Г. Хофстеде [29], 
Э. Мейер [33] и т. д. Например, Г. Хофстеде 
было предложено четыре показателя куль-
турных различий наций – дистанция власти, 
индивидуализм/коллективизм, маскулин-
ность/феминность, избегание/принятие не-
определённости [29]. Несмотря на автори-
тетность этой модели, она часто подвергает-
ся критике за упрощённое и схематичное от-
ражение феномена культуры [34]. Поэтому 
другие исследователи пытаются дополнить 
параметрическую модель Г. Хофстеде но-
выми измерениями. Так, А.А. Аузан считает, 
что в неё в качестве компонента необходи-
мо дополнительно включить способность 
личности к краткосрочной мобилизации 
жизненных ресурсов в ситуации цейтнота 
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(авральности) [35]. Он в своих работах пред-
ложил рассматривать культуру в аспекте 
двух бинарных оппозиций – «К-культуры» 
и «И-культуры» [36]. «К-культура» осно-
вана на высокой дистанции власти (вере в 

авторитеты), феминности (женственности, 
исходя из которой принятие любых решений 
опирается на эмоции), коллективизме (прио-
ритете интересов группы), интолерантности 
к неопределённости (страхе перед будущим) 

Таблица 1
Научные подходы к категории «культурный модус»

Table 1
Scientific approaches to the category “cultural mode”

Подход Автор Культурный модус – это… Типы модусов

Антропологи-
ческий

Н.Н. Повелко

внутренняя позиция, занима-
емая тем или иным человеком 
по отношению к культуре в 
её высших, символических, 
интеллектуально-духовных 
формах

Пассивный (пассивная культурная по-
зиция);
Потребительски-развлекательный (по-
требительская позиция);
Активно-воспринимающий (активная 
культурная позиция);
Креативный (творчески-перерабатываю-
щая культурная позиция)

В.А. Конев
способы формирования 
направленности действий 
человека

Культурные представления о «Я», «Мы», 
«Он», «Ты»

Социальный

Г.А. Балл
В.А. Мединцев

компоненты культуры, ко-
торые могут использоваться 
и изменяться обществом как 
агентом культуры

Всеобщий (общечеловеческий);
Особенные (этнический, суперэтниче-
ский, субэтнический и т. д.);
Индивидуальный (личностный)

Э. Фромм
форма существования челове-
ческого общества

Модус бытия; Модус обладания

Феноменологи-
ческий

Н.Б. Шипулина

выражение онтологических 
свойств культовых объектов

Завершённость–открытость; просто-
та–сложность; подлинность–фальшь; 
единичность–тиражируемость; новизна–
ветхость; присутствие–отсутствие и т. д.

В.В. Баркова
У.В. Сидорова

формы существования фено-
мена культуры в объективно 
заданной реальности 

Культура и общество; 
Культура и человек; 
Культура и нормы

Процессный

Н.В. Шарковская

преходящие свойства, сред-
ства и способы действия в 
рамках организационных про-
цессов социально-культурной 
деятельности

Популяризация функционирования раз-
ноуровневых трансграничных культур-
ных потоков;
Актуализация реализации основных 
категорий глобальной этики;
Улучшение качества жизнедеятельности 
граждан;
Активизация индивидуализированного 
отражения фактического отношения лич-
ности к объектам культуры и искусства 
и т. д.

С. В. Хоружая
формы социокультурной 
динамики

Деградация; архаизация; кризис смыслов

С.В. Афанасьев
атрибутивные свойства чело-
веческого бытия

Экономический; управленческий; науч-
ный; информационный

И.Г. Сухина
Семантическая модальность;
Материально-предметная модальность

Источники: [19–28].
Sources: [19–28].
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и способности к краткосрочной мобилиза-
ции жизненных ресурсов в экстремальных 
условиях. «И-культура» основана на низкой 
дистанции власти (игнорировании автори-
тетов), маскулинности (мужественности, 
которая в процессе принятия решений про-
является в опоре на разум, логику), инди-
видуализме (приоритете личных интересов 
над общественными), терпимости к неопре-
делённости (принятии будущего), а также на 
неспособности жить и работать в условиях 
цейтнота. С точки зрения автора концепции, 
«И-культура» после Второй мировой войны 
обеспечила успех феномена «американского 
экономического чуда» в США (50-е годы), а 
«К-культура» проявила себя в рамках «ази-
атского экономического чуда» в Китае (90-е 
годы). В первом случае культура помогла 
усилить инновационную (патентную) актив-
ность, во втором – достичь небывалых эко-
номических результатов на основе дисци-
плины и трудолюбия [35]. Подобным обра-
зом А.А. Аузан на основе идей Г. Хофстеде 
подчёркивает особую роль культуры в про-
странстве национальной экономики – она в 
сознании населения создаёт такие ценности 
и убеждения, которые либо поддерживают 
создаваемые в экономике институты (нор-
мы, правила, ориентиры, требования), либо 
формируют конфликт и сопротивление им, 
из-за чего институты со временем перестают 
работать должным образом [35].

Мы считаем, что бинарные оппозиции, 
предложенные А.А. Аузаном, вполне можно 
рассматривать в качестве культурных моду-
сов, носителями признаков которых может 
являться та или иная часть населения. Одна-
ко попытка сведения всех проявлений куль-
туры только к двум феноменам безусловно 
является сильным упрощением. В трактовке 
А.А. Аузана бинарные оппозиции скорее от-
ражают не черты отдельной личности или 
группы, а некие отдельные характеристики 
мировых цивилизаций (условно, «западной» 
и «восточной» цивилизации) [37]. Культура 
населения, помимо прочего, вполне может 
основываться на синтезе разных проявлений 

бинарных оппозиций. Поэтому в теоретиче-
ской модели исследования мы рассматрива-
ем не два, а четыре культурных модуса: 

• универсальные (цивилизационные) мо-
дусы «К» и «И», которые напрямую осно-
ваны на признаках бинарных оппозиций, вы-
деленных А.А. Аузаном;

• переходные (гибкие) модусы «КИ» и 
«ИК», которые формируются в процессе син-
теза разных признаков бинарных оппозиций, 
когда носители универсальных модусов со 
временем начинают пересматривать свои жиз-
ненные приоритеты. Модус «КИ» в большей 
части формируется у носителей «К-культуры» 
под воздействием «И-культуры», модус 
«ИК» – у носителей «И-культуры» под  
воздействия «К-культуры». 

Подобный подход является принципи-
ально новым для теории культуры, поэто-
му показатели, выделяемые ранее учёными 
для анализа дистанции власти, отношения 
к неопределённости, коллективизма/инди-
видуализма, феминности/маскулинности, в 
этой схеме не могут быть использованы, что 
предоставляет пространство для научного 
поиска. 

С нашей точки зрения, измерение дис-
танции власти отражает культурные прак-
тики населения как повседневные, рутинные 
действия, ритуалы, которые люди обычно 
применяют в ситуации взаимодействия с ав-
торитетами, обладающими большей властью 
и полномочиями (в частности, родителями, 
педагогами, начальниками и т. д.) [38]. Все 
остальные измерения отражают жизнен-
ные ценности населения. Согласно теории 
П. Штомпки, ценности – это ориентиры, к 
которым люди обычно стремятся; то, что 
они считают благом лично для себя [39]. 
П. Бергер и Т. Лукман называли ценности 
«тем, что человек считает важным и жела-
емым для своего будущего» [40, с. 501]. То, 
что члены общества считают отрицательным 
и неприемлемым, рассматривается ими как 
антиценности [41]. Так, измерение гендер-
ной модели принятия решений у представи-
телей «К-культуры» основано на ценностях 
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феминности (наивности, доверчивости), а 
«И-культуры» – на ценностях маскулин-
ности (критичности, принципиальности). 
Измерение приоритета интересов у предста-
вителей «К-культуры» основано на коллек-
тивизме и взаимопомощи, а «И-культуры» – 
на индивидуализме и эгоизме. Измерение 
отношения к неопределеённости у предста-
вителей «К-культуры» основано на фата-
лизме и неуверенности, а у представителей 
«И-культуры» – на оптимизме и способ-
ности к адаптации. Измерение краткосроч-
ности мобилизации жизненных ресурсов у 
представителей «К-культуры» основано на 
трудолюбии и упрямстве, а у представителей 
«И-культуры» – на гибкости и лени. 

Мы считаем, что бинарность (двойствен-
ность) культуры можно отразить на оси 
значений от «0» (модус «И») до «1» (модус 
«К»). Таким образом, ближе к «0» нахо-
дится пространство модуса «ИК», а ближе 
к «1» – модуса «КИ». При этом каждое из 
этих явлений будет по-разному взаимодей-
ствовать с экономическими институтами и 
формируемыми ими социальными поряд-
ками (институциями) [42]. В случае распро-
странения в обществе универсальных моду-
сов может проявляться ситуация конфлик-
та: если содержание институций не противо-
речит признакам культуры, то конфликт не 
произойдёт; если противоречит – то пред-
ставитель культуры просто не будет соблю-
дать социальные порядки, а перспективы 
экономического развития окажутся под 
вопросом (в том числе, из-за снижения ра-
ботоспособности населения и роста транс-
акционных издержек) [35]. Промежуточные 
модусы, наоборот, реже создают условия 
для конфликта с институтами, поскольку их 
гибкость основана на синтезе совершенно 
разных культурных образцов. Таким обра-
зом, формируется ситуация «культурного 
манёвра»: установки, которые не вписывает-
ся в существующие институты, оперативно 
компенсируются другими.

Таким образом, в исследовании мы пред-
лагаем авторскую оценочную систему для 

измерения универсальных модусов, в ко-
торой каждой бинарной оппозиции соот-
ветствует тот или иной критерий измерения 
культуры: 

• в отношении дистанции власти: 
«К-культуре» соответствует высокая дис-
танция власти (основана на вере в непогре-
шимость мнения авторитетов в разных жиз-
ненных ситуациях), «И-культуре» – низкая 
дистанция власти (основана на игнорирова-
нии мнения авторитетов);

• в отношении гендерной модели приня-
тия решений: «К-культуре» соответствует 
феминность (принятие важных решений с 
опорой на эмоции), «И-культуре» – маску-
линность (принятие решений с опорой на 
логику и разум);

• в отношении приоритета интере-
сов: «К-культуре» соответствует приори-
тет интересов группы над личными инте-
ресами (коллективизм и взаимопомощь), 
«И-культуре» – приоритет интересов лич-
ности над общественными интересами (ин-
дивидуализм и эгоизм);

• в отношении формирования мнения о 
неопределённости: «К-культуре» соответ-
ствует интолерантность к неопределённо-
сти (отношение к будущему как неизбежно-
сти, что порождает страх и неуверенность в 
собственных силах), «И-культуре» – толе-
рантность к неопределённости (отношение 
к будущему как к жизненной перспективе, к 
которой можно приспособиться);

• в отношении мобилизации жиз-
ненных ресурсов в различных условиях: 
«К-культуре» соответствует способность 
достигать результата в экстремальных ус-
ловиях (действовать в условиях цейтнота 
помогает трудолюбие и настойчивость в 
достижении результата), «И-культуре» – 
только в обычных условиях (действовать в 
условиях цейтнота мешает лень и отсутствие 
упорства).

Для каждого критерия в оценочной систе-
ме была определена группа измерительных 
показателей (для баланса каждому крите-
рию назначены по два показателя). Таким 
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образом, в системе всего учтено 20 показате-
лей. Показатели формировались с опорой на 
содержание бинарных оппозиций, которое 
изложено в трудах Г. Хофстеде и А.А. Ауза-
на. Таким образом, в отношении измерения 
дистанции власти было обращено внимание 
на рутины и ритуалы, которые используют-
ся населением в процессе межличностной 
коммуникации и выбора профессии; в отно-
шении остальных измерений – на ценности, 
которые население считает важными в ходе 
принятия жизненных решений, выбора при-
оритетов, формирования взглядов на буду-
щее, достижения результатов полезной дея-
тельности (Табл. 2).

В качестве информационной базы были 
использованы первичные материалы ис-
следовательского проекта «Культурное на-
следие и связь поколений», который прово-
дился в апреле–мае 2022 года Российским 
обществом социологов (РОС) в организа-
циях среднего профессионального (СПО) и 
высшего образования (ВПО). Информаци-
онный массив проекта состоит из 12 340 на-
блюдений, которые включают в себя оценки 
студентов колледжей и вузов Российской 
Федерации и стран ближнего зарубежья, а 
также преподавателей образовательных ор-
ганизаций. Массив расположен в открытом 
доступе на официальной странице РОС в 
сети Интернет2.

Поскольку при формировании массива 
была использована стихийная выборка, то 
собранные данные недостаточно структури-
рованы. Главным образом в базе представ-
лены мнения студентов из образовательных 
организаций, расположенных на террито-
рии России (98,5%). Они собраны на тер-
ритории 21 региона РФ, которые отдельно 
представлены в каждом федеральном окру-
ге [43]. Подвыборка преподавателей и ино-
странных студентов слишком незначительна 
(1,5%), поэтому по ней сложно делать науч-
ные выводы. В этой связи для решения задач 

2 Российское общество социологов. URL: https://www.ssa-rss.ru/index.php?page_id=19&id=1883  
(дата обращения: 22.05.2024).

нашего исследования мы использовали под-
массив данных, собранных среди студентов 
российских колледжей и вузов в возрасте 
от 15 до 35 лет – 11 806 наблюдений (при ге-
неральной совокупности – 4955,8 тыс. чел.). 
Этот подмассив на 9% состоит из оценок об-
учающихся СПО, а на 91% – из оценок сту-
дентов бакалавриата, магистратуры и аспи-
рантуры. Среди опрошенных 37% мужчин 
и 63% женщин. Вторичный анализ данных 
производился в программной среде SPSS 
IBM Statistics 22.

Достаточно проблематично в рамках 
исследования было определить, как вы-
деленные в оценочной системе показатели 
отражены в инструментарии, который не 
был изначально составлен для исследова-
ния культурных модусов по авторской ме-
тодике. В итоге в рамках измерения мы ис-
пользовали несколько отдельных вопросов 
анкеты проекта «Культурное наследие и 
связь поколений». Так, для анализа практик 
дистанции власти использовались вопросы, 
касающиеся стереотипов поведения в кон-
кретных жизненных ситуациях: «Укажите, 
как часто в процессе выстраивания отноше-
ния с людьми и выбора профессии Вы ис-
пользуете советы, опыт родных?», а также 
«Укажите, чьё мнение в этих ситуациях для 
Вас наиболее авторитетно?». Если в указан-
ных случаях студент часто использует мне-
ние окружающих, то это, исходя из подхо-
да Г. Хофстеде и А.А. Аузана, указывает на 
образцы «К-культуры»; если для него более 
авторитетно своё собственное мнение, то 
это указывает на образцы «И-культуры». 
Для анализа ценностей, выраженных в ген-
дерной модели принятия решений, выборе 
групп интересов, взгляде на будущее и крат- 
косрочности мобилизации жизненных ре-
сурсов использовался вопрос анкеты об от-
ношении к различным качествам личности: 
«Какие качества представителей различных 
поколений Вы считаете положительными/
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Таблица 2
Показатели измерения бинарных оппозиций в исследовании

Table 2
Indicators for measuring binary oppositions in the study

Измерение

К-культура

Критерий Показатель Индикатор

Дистанция власти
Высокая 
дистанция 

Использование мнения автори-
тетов в процессе межличност-
ной коммуникации (DVk1)

Я часто использую советы и 
опыт родных в процессе вы-
страивая отношений с людьми 

Использование мнения авто-
ритетов в процессе выбора 
профессии (DVk2)

Я часто использую советы и 
опыт родных в процессе вы-
бора профессии 

Гендерная модель 
принятия решений

Феминность

Наивность важна в процессе 
принятия решений (GMk1)

Не считаю наивность от-
рицательной чертой разных 
поколений 

Доверчивость важна в процессе 
принятия решений (GMk2)

Считаю доверчивость по-
ложительной чертой разных 
поколений 

Приоритет  
интересов

Приоритет
группы

Коллективизм важен в опреде-
лении жизненных приоритетов 
(PRk1)

Коллективизм – это по-
ложительная черта разных 
поколений 

Потребности других важны в 
определении жизненных при-
оритетов (PRk2)

Взаимопомощь – это по-
ложительная черта разных 
поколений 

Отношение  
к неопределённости

Интолерантность к 
будущему

Фаталистическое мироощуще-
ние определяет отношения к 
будущему (OFk1)

Фатализм не является отри-
цательными чертами разных 
поколений 

Неуверенность важна в фор-
мировании своего отношения к 
будущему (OFk2)

Неуверенность в себе не яв-
ляется отрицательной чертой 
разных поколений

Краткосрочность 
мобилизации жизнен-
ных ресурсов

Способность достигать 
результата в экстре-
мальных условиях

Любовь к труду определяет 
процесс достижения результа-
тов (KMk1)

Трудолюбие является по-
ложительной чертой разных 
поколений 

Настойчивое стремление к цели 
определяет процесс достиже-
ния результатов (KMk2)

Упрямство, неподатливость 
не являются отрицательными 
чертами разных поколений 
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Продолжение Таблицы 2
Continuation of Table 2

Измерение
И-культура

Критерий Показатель Индикатор

Дистанция власти
Низкая  
дистанция

Игнорирование мнения авторитетов 
в процессе межличностной комму-
никации (DVi1)

В процессе выстраивая отноше-
ния с людьми для меня автори-
тетно только моё собственное 
мнение 

Игнорирование мнения авторите-
тов в процессе выбора профессии 
(DVi2)

В процессе выбора профессии 
для меня авторитетно только 
моё собственное мнение 

Гендерная модель 
принятия решений

Маскулинность

Критичность (разумность) важна 
в процессе принятия решений 
(GMi1)

Считаю критичность по-
ложительной чертой разных 
поколений 

Принципиальность важна в процес-
се принятия решений (GMi2)

Считаю принципиальность 
положительной чертой разных 
поколений 

Приоритет  
интересов

Приоритет
личности

Индивидуализм важен в опреде-
лении жизненных приоритетов 
(PRi1)

Индивидуализм не является 
отрицательной чертой разных 
поколений 

Собственная выгода важна в опре-
делении жизненных приоритетов 
(PRi2)

Эгоизм не является отрицатель-
ной чертой разных поколений 

Отношение  
к неопределённости

Толерантность  
к будущему

Оптимистическое мироощущение 
определяет отношение к будущему 
(OFi1)

Оптимизм – положительная 
черта разных поколений 

Адаптивность (способность под-
страиваться под условия) важна в 
формировании своего отношения к 
будущему (OFi2)

Способность к адаптации – по-
ложительная черта разных 
поколений 

Краткосрочность 
мобилизации  
жизненных ресурсов

Способность  
достигать  
результата в 
обычных  
условиях

В процессе достижения результатов 
любовь к труду заменяется ленью 
(KMi1)

Лень не является отрицатель-
ной чертой разных поколений 

В процессе достижения результатов 
настойчивое стремление к цели 
заменяется гибкостью и непостоян-
ством (KMi2)

Гибкость, непостоянство явля-
ются положительными чертами 
разных поколений 

Примечание: критерии и показатели составлены автором на основании идей Г. Хофстеде и А.А. Ауза-
на; в столбике «Индикатор» приведены формулировки анкеты проекта «Культурное наследие и связь 
поколений».
В таблице заливкой обозначены показатели, которые определяют признаки культурных практик на-
селения, без заливки приведены показатели, которые определяют признаки жизненных ценностей.

Note: the criteria and indicators were compiled by the author based on the ideas of G. Hofstede and A.A. 
Auzan; the “Indicator” column contains the wording of the questionnaire for the “Cultural Heritage and 
Connection of Generations” project.
In the table, indicators that determine the characteristics of the cultural practices of the population are 
indicated by shading; indicators that determine the characteristics of life values are shown without shading.
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отрицательными?». Для представителей 
«К-культуры» в качестве оцениваемых ка-
честв рассматривались наивность, доверчи-
вость, коллективизм, взаимопомощь, фата-
лизм, неуверенность, трудолюбие, упрям-
ство, неподатливость. Для представителей 
«И-культуры» – критичность, принципи-
альность, индивидуализм, эгоизм, оптимизм, 
адаптивность, лень, непостоянство. С нашей 
точки зрения, выбор этих особенностей лич-
ности в качестве одобряемых черт поколе-
ний наглядно демонстрирует тот набор цен-
ностей, который для студентов являются на 
самом деле важным и желаемым; то, что они 
воспринимают в качестве жизненного блага.

В исследовании мы предлагаем поша-
говый алгоритм определения в рамках со-
циологических замеров принадлежности 
населения к культурным модусам, который 
состоит из ряда операций.

1. Создание метрики в соответствии с мо-
делью исследования.

2. Определение принадлежности каж-
дого наблюдения к отдельным признакам 
бинарных оппозиций. Каждый отдельный 
ответ студента на выбранные вопросы ан-
кеты указывает на наличие/отсутствие при-
знаков одного из универсальных модусов 
(«К» или «И»), но не признаков обоих мо-
дусов. В том случае, если ответ студента со-
ответствует признакам «К-культуры», то 
наблюдению присваивается значение «1», 
«И-культуры» – «0». Если наблюдение не 
соответствует искомому признаку, значение 
не присваивается. В итоге в соответствии с 
каждым ответом респондента выстраивает-
ся ряд единиц либо ряд нулей. Поскольку 
количество индикаторов, отвечающих за 
оценку разных модусов в оценочной системе 
сбалансировано, то количество рядов еди-
ниц и нулей должно быть равным. Всего в 
информационном массиве выстраивается 20 
рядов значений (10 рядов единиц и 10 рядов 
нулей). 

3. Значения признаков, принадлежа-
щих отдельным измерениям культуры, объ-
единяются между собой в субиндексы путём 

вычисления средних показателей. Таким 
образом, для каждого наблюдения рассчи-
тывается по пять субиндексов от 0 до 1. Если 
субиндекс соответствует «1», то это говорит 
о том, что соответствующее измерение пол-
ностью отражает черты «К-культуры»; если 
«0» – черты «И-культуры».

4. Определение итогового индекса куль-
туры на основании расчёта среднего значе-
ния по всем субиндексам без исключения. 
Рассчитывается один итоговый индекс для 
каждого наблюдения по формуле:

 (1)

где DVn – субиндекс дистанции власти; 
GMn – субиндекс гендерной модели приня-
тия решений; PIn – субиндекс приоритета 
интересов; ONn – субиндекс отношения к 
неопределённости; KMn – субиндекс крат- 
косрочности мобилизации.

5. С помощью применения кластериза-
ции числового ряда индексных значений 
методом k-средних отдельно для каждого 
наблюдения определяется один из четырёх 
модусов в зависимости от положения в ран-
жированном списке. Если значения итого-
вого индекса располагаются ближе к «1», то 
это указывает на модусы «К» и «КИ», если 
ближе к «0» – на модусы «ИК» и «И».

Результаты исследования
В результате апробации авторского ал-

горитма все наблюдения были объединены 
в четыре группы с различным интервалом 
значений итогового индекса культуры: мо-
дус «К» (In ≥ 0,67); модус «КИ» (In = 0,53–
0,66); модус «ИК» (In = 0,40–0,52); модус 
«И» (In ≤ 0,40). Одно наблюдение в структу-
ре подмассива было исключено из дальней-
шего анализа, поскольку оно не обладает ни 
одним из искомых признаков.

На материалах исследования мы можем 
сделать вывод, что культура современной 
студенческой молодёжи определяется вли-
янием разнообразных ценностей и практик 
(Рис. 1). Вместе с тем ей в большей мере свой-
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ственны переходные модусы, стремящиеся в 
сторону «ИК-культуры» (71%). Подобные 
характеристики в одинаковой мере проявля-
ются среди: студентов, обучающихся по раз-
ным образовательным программам (СПО, 
ВПО), а также среди населения, проживаю-
щего в разных регионах. При этом влияние 
универсальных культурных модусов на сту-
дентов является минимальным («К» – 3%, 
«И» – 6%), что скорее говорит о гибкости 
изучаемой социальной группы, отсутствии у 
молодых склонности к радикальным образ-
цам поведения.

Представители студенческой молодёжи 
являются носителями разных признаков 
культурных модусов. В аспекте дистанции 
власти, отношения к неопределённости и ген-
дерной модели принятия решений они боль-
ше склоняются к признакам «И-культуры». 
Так, опрошенные намного чаще ориентиру-
ются в процессе выстраивания отношения 
с людьми (85%) и выбора профессии (84%) 
на своё собственное мнение, а не на советы 

окружающих. Они также зачастую считают 
наиболее ценными в жизни проявления кри-
тичности (80%) и принципиальности (82%), 
а также оптимизма (83%) и адаптивности 
(85%). Однако в отношении краткосрочно-
сти мобилизации жизненных ресурсов мо-
лодёжь всё же больше проявляет склонность 
к образцам «К-культуры» – трудолюбию 
(87%) и упрямству (96%) в достижении сво-
ей цели. Самым неоднозначным измерением 
является приоритет интересов. С одной сто-
роны, студенты считают правильным под-
чиняться интересам коллектива (88% из них 
оценивают взаимопомощь как положитель-
ную черту); с другой стороны – они также 
часто указывают на то, что индивидуализм 
является положительной чертой разных по-
колений (97%). Таким образом, можно сде-
лать вывод, что духовная жизнь молодёжи 
формируется в рамках воздействия как меж-
поколенческих традиций, так и современных 
веяний (при этом новации всё же оказы-
вают на них большее воздействие). Это, в  

Рис 1. Культурные модусы студенческой молодёжи в исследовании (в % от числа опрошенных)

Fig 1. Cultural modes of student youth in the study (% of the number of respondents)

Источник: здесь и далее представлены материалы вторичного анализа, произведённого автором по 
подмассиву данных социологического проекта «Культурное наследие поколений» (2022, Российское 
общество социологов).

Source: hereinafter the materials of the secondary analysis carried out by the author on a subset of data from 
the sociological project “Cultural Heritage of Generations” (2022, Russian Society of Sociologists).
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частности, говорит о влиянии на изучаемую 
социальную группу процессов «посттради-
рования», т. е. активного замещения тради-
ций ценностными образцами «новой культу-
ры» [34].

В исследовании мы выделили социаль-
ные детерминанты, которые: а) характерны 
для носителей признаков всех модусов без 
исключения; б) которые являются «марке-
рами» для конкретных культурных модусов 
(Табл. 3). 

В первой группе представлены такие ха-
рактеристики как возраст студентов, форма 
обучения в колледже/вузе, наличие платы за 
обучение, бытовые условия проживания. Ко 
второй группе относятся гендерная принад-
лежность (мужчины чаще выступают в каче-
стве носителей черт «К-культуры», чем жен-
щины), место проживания (городское насе-
ление чаще является носителями признаков 
«И-культуры», чем сельское), наличие детей 
(те, у кого есть дети, чаще являются носите-
лями черт «К-культуры», чем те, у кого их 
нет), религиозность (верующие люди чаще 
являются представителями «К-культуры»). 
Особое внимание, с нашей точки зрения, 
стоит уделить взаимосвязи отдельных куль-
турных модусов и экономических возмож-
ностей студенческой молодёжи. Среди тех, 
кому денег на жизнь не хватает, больше тех, 
кто придерживается образцов модуса «К» 
(18%), нежели модуса «И» (9%). В противо-
положной группе, наоборот, заметен уклон 
в «И-культуру». Таким образом, можно ска-
зать, что самостоятельности, гибкости и ин-
дивидуализму сопутствует наличие дохода; 
финансовые проблемы порождают зависи-
мость от авторитетов и коллектива, а также 
страх будущего.

Помимо прочего, для носителей всех 
культурных модусов характерно стремление 
к сохранению традиций – семейных, религи-
озных и т. д. Однако это явление не является 
исключительным. Чаще к сохранению тради-
ций стремятся представители модусов «К» и 
«КИ» (особенно это касается семейных тра-
диций); реже – представители модусов «И» 

и «ИК». Однако критических отклонений 
по важным вопросам равенства мужчин и 
женщин, главенства старших в роду между 
оценками носителей разных культурных 
признаков нет.

Воздействие на студенческую молодёжь 
тех или иных культурных модусов невоз-
можно прямолинейно оценивать в катего-
риях «белое/чёрное», «хорошо/плохо». 
Больший интерес представляет характер их 
влияния на процесс построения планов на 
будущее. Студенчество имеет промежуточ-
ный статус, определяемый образовательной 
и психологической готовностью к выполне-
нию особых форм общественной активно-
сти, а также высоких профессиональных и 
социальных ролей в материальном и духов-
ном производстве [44]. В этой связи в иссле-
довании мы отдельно рассматриваем планы 
студентов по созданию семьи (семейное пла-
нирование), а также проявление миграцион-
ной мобильности (миграционные планы).

Согласно данным опроса, студенческая 
молодёжь весьма склонна к формированию 
планов в отношении построения семейных 
отношений. Уже будучи студентами, боль-
шинство респондентов может сказать, с 
кем именно они хотели бы создать семью 
(Табл. 4). Приоритет чаще отдаётся людям 
с определённой национальностью (39%), 
возрастом (27%), материальным достатком 
(24%), уровнем образования (22%) и веро-
исповеданием (17%). Только для 4% в этом 
процессе характеристики будущих партнё-
ров важными не являются. Среди них боль-
ше всего представителей модусов «И» (6%) 
и «ИК» (5%). 

Представители «К-культуры» склонны 
более тщательно обдумывать свой выбор в 
направлении создания семьи. Для них харак-
терен поиск партнёров, являющихся пред-
ставителями той же, что и они, националь-
ности (48%) и вероисповедования (22%). Для 
носителей модуса «КИ» также характерно 
желание сформировать семейные отноше-
ния с человеком такого же, что и они, воз-
раста (28%) и материального достатка (24%). 
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Таблица 3 
Социальные характеристики носителей признаков отдельных культурных модусов  

(в % от числа опрошенных)
Table 3

Social characteristics of carriers of individual characteristics cultural modes  
(% of the number of respondents)

Характеристика
Культурный модус

К КИ ИК И

Пол

Мужчина 40,3 41,5 36,0 34,5

Женщина 59,7 58,5 64,0 65,5

Возраст

младше 18 лет 9,2 9,1 10,4 10,4

18-25 лет 88,0 89,2 87,7 87,8

старше 25 лет 2,8 1,7 2,0 1,8

Место проживания

Городcкая местность 83,1 86,9 87,8 90,6

Сельская местность 16,9 13,1 12,2 9,4

Форма обучения

Очная 95,1 95,2 95,2 95,6

Заочная 3,7 2,9 2,9 2,5

Очно-заочная 1,2 1,9 1,9 1,9

Условия проживания

В своей квартире 12,3 10,3 11,2 11,6

В своей комнате (подселение, с соседями) 3,1 1,7 1,7 2,1

На съёмной квартире 18,2 18,5 19,2 18,5

С родителями, семьёй 37,5 41,7 41,5 45,1

В общежитии 28,9 27,8 26,4 22,6

Наличие детей

Да 4,3 3,8 3,2 1,1

Нет 95,7 96,2 96,8 98,9

Оплата обучения

Обучаюсь бесплатно 76,9 74,3 71,1 74,3

Обучаюсь платно 23,1 25,7 28,9 25,7

Экономическое положение семьи

Мы можем позволить себе достаточно дорогие покупки – квартиру, 
машину, дачу и многое другое

7,7 8,5 8,0 7,7

Мы можем без труда приобретать вещи длительного пользования, но 
затруднительно приобретать действительно дорогие вещи

51,4 52,2 55,4 49,3

Денег хватает на продукты и одежду, но покупка вещей длительного 
пользования является для нас проблемой

22,5 26,8 27,1 34,1

На продукты денег хватает, но покупка одежды вызывает серьёзные 
затруднения

8,9 6,7 7,1 7,5

Мы едва сводим концы с концами; денег не хватает даже на продукты 9,5 5,9 2,4 1,3

Отношение к религии

Верующий 60,3 59,4 48,9 35,8

Неверующий 15,6 14,4 20,2 27,7

Не определился 24,1 26,2 30,9 36,5
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Представители модусов «И» и «ИК» чаще 
остальных делают выбор исходя из равного 
уровня образования со своим партнёром. 
В целом для них более характерно желание, 
чтобы с человеком, с которым будет форми-
роваться семья, не было противоположных 
взглядов на жизнь. 

Лишь у незначительной доли опрошенных 
нет конкретных планов по созданию семьи: 
либо они пока не хотят формировать семей-
ные отношения (1%), либо ещё не задумы-
ваются над этим (0,4%). Среди них как раз 
больше носителей модусов «И» и «ИК».

Несмотря на то, что большая часть опро-
шенных планирует создать семью именно с 
людьми своей национальности, для предста-
вителей разных культурных модусов в аспек-
те достижения семейного благополучия при-
знак национальности партнёра как раз обыч-
но не играет особого значения. Подобным об-
разом считают носители модусов «К» и «КИ» 
(в 52% случаев), «ИК» (в 65% случаев) и «И» (в 
71% случаев). Представители «К-культуры» 
чаще остальных (в 42% случаев) говорят об 

одинаковом уровне образования супругов 
как о залоге семейного счастья, но сами реже 
выделяют уровень образованности в процес-
се выбора партнёра для создания своей семьи. 
Представители «И-культуры» чаще осталь-
ных (в 33% случаев) считают, что счастливой 
семейной жизни сопутствует принадлеж-
ность супругов к одной вере, но сами редко 
выделяют это как приоритет для построения 
семейных отношений. Подобное несовпаде-
ние семейных планов и понятия о благопо-
лучной семейной жизни скорее говорит об 
общей несформированности соответствую-
щих представлений у студентов.

Важно отметить, что воздействие культур-
ных модусов на семейные планы является не-
оспоримым, однако оно не имеет значитель-
ной силы воздействия на процесс проекти-
рования жизни в студенческой среде. Всё же 
большинство студентов вне зависимости от 
жизненных ценностей и культурных практик 
планируют в будущем создание семьи (разни-
ца заключатся лишь в том, с кем именно они 
хотят создать соответствующие отношения).

Таблица 4
Планы по созданию семьи среди представителей студенческой молодёжи с признаками разных 

культурных модусов (в % от числа опрошенных)
Table 4

Plans to create a family among student youth with characteristics of different cultural modes 
(% of the number of respondents)

Вариант ответа
Всего в  

исследовании

Культурный модус

K КИ ИК И

Хочу создать семью с…

С представителем своей национальности 39,3 48,3 46,2 38,2 26,2

С человеком одного со мной возраста 27,4 23,4 28,2 27,2 27,9

С человеком близкого/равного материального достатка 23,7 17,5 24,4 23,8 22,0

С человеком, имеющим образование такого же уровня, что и у меня 22,1 19,4 19,7 22,4 27,4

С представителем того же вероисповедания, что и я 17,4 21,5 19,4 16,8 15,2

Не имеет значения с кем 4,4 1,8 3,2 4,7 6,0

С любимым человеком 2,8 2,2 2,1 3,0 2,9

С человеком, разделяющим мои взгляды на жизнь 2,7 0,9 1,7 2,9 5,2

Отсутствие планов по созданию семьи

Не планирую создавать семью 1,0 0,3 0,6 1,0 1,6

Затрудняюсь ответить 0,4 0,3 0,4 0,4 0,8

Примечание: на данный вопрос опрошенные могли предоставить несколько вариантов ответов.
Note: respondents could provide several answers to this question.
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Студенческая молодёжь намного реже 
строит чёткие планы в отношении мигра-
ционной активности после приобретения 
профессии. Только половина из них может 
точно сказать, останутся ли они на родине 
или уедут за рубеж по окончании обучения 
(Табл. 5). Довольно часто (в 43% случаев) 
речь не идёт о миграции за границу. Чаще 
свой отъезд за границу планируют студенты 
крупных университетских центров: Нижего-
родская область (20%), Республика Башкор-
тостан (13%), Москва (11%). Хотя эта зако-
номерность прослеживается не всегда, на-
пример, подобные планы характерны только 
для 2% молодёжи из Санкт-Петербурга. 
В Брянской, Кировской, Воронежской обла-
стях, республике Марий Эл и Красноярском 
крае о подобных намерениях заявляли менее 
1% студентов.

С одной стороны, подобные умонастро-
ения во многом связаны с выходом России 
из Болонского процесса, правила которого 
обеспечивали возможность образователь-
ной мобильности (стажировки и продол-
жение обучения в вузах Европы). С другой 
стороны, на лицо связь с особенностями 
культуры населения. Так, среди тех, кто не 
планирует переезд за пределы страны, при-
мерно 50% относится к носителям призна-
ков модусов «К» и «КИ», а менее 42% – к 
«И» и «ИК». 

Чаще всего студенты хотят эмигрировать в 
США (16%), Германию (14%) и Канаду (10%). 

Реже речь идёт о переезде в страны, распо-
ложенные на территории бывшего СССР, – 
Грузию (1%), Беларусь, Казахстан, Армению 
(менее 1%). При этом предпочтение постсо-
ветским государствам чаще отдают в своих 
планах представители «К-культуры». Так, 
среди них в Беларуси хотели бы жить и ра-
ботать 9,5% опрошенных, а среди носителей 
модуса «И» – 0%. Последние больше выра-
жают желание переехать в западные страны.

Для трети опрошенных также характерно 
откладывать процесс проектирования в от-
ношении миграционных планов, поскольку 
им нужно осмыслить, какие условия им бу-
дут предложены со стороны отечественных 
и иностранных работодателей. Исходя из 
этого они будут делать свой выбор. В данном 
случае во всю силу работает идеология, вы-
строенная по формуле «родина там, где мне 
хорошо» [7]. Подобная точка зрения более 
характерна для носителей модусов «И» и 
«ИК», что обеспечивается высокой степе-
нью индивидуализма. По оценкам учёных, 
формула «родина там, где мне хорошо» 
конструируется благодаря низкому уров-
ню востребованности выпускников вузов на 
рынке труда по полученной специальности; 
невысокому размеру зарплат, предлагаемых 
молодым специалистам; туманным карьер-
ным перспективам у работников, начинаю-
щих свою трудовую деятельность [45]. В то 
же время, по мнению бывшего председателя 
Комитета Совета Федерации РФ по вопро-

Таблица 5 
Распределение ответов носителей признаков отдельных культурных модусов на вопрос:  
«Что Вы планируете делать после получения образования?» (в % от числа опрошенных)

Table 5
Distribution of answers from carriers of characteristics of individual cultural modes to the question: 

“What do you plan to do after receiving your education?” (% of the number of respondents)

Вариант ответа
Всего в  

исследовании

Культурный модус

K КИ ИК И

Останусь в своей стране 42,9 51,4 49,7 41,7 32,0

Уеду за рубеж 7,1 6,5 6,5 7,2 8,9

Все зависит от того, где смогу получить хорошую работу 32,9 25,8 28,1 33,9 39,3

Не знаю 17,1 16,3 15,7 17,2 19,8
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сам безопасности и обороны В.А. Озерова, 
распространение данного убеждения в мо-
лодёжной среде свидетельствует о призна-
ках нравственного кризиса в культуре под-
растающего поколения россиян3.

При этом миграционные планы студентов 
практически не связаны с их оценкой между-
народной обстановки. Так, опрошенные (вне 
зависимости от принадлежности к культур-
ным модусам) часто считают, что на мировой 
арене России следует развивать отношения 
с КНР (63%) и сокращать контакты с США 
(39%). В то же время в качестве страны для 
возможного переезда молодёжь чаще назы-
вает США, чем Китай.

Отметим, что миграционные планы, в от-
личии от намерений создать семью, всё же 
больше зависимы от принадлежности сту-
дентов к тому или иному культурному мо-
дусу. Представители модусов «И» и «ИК» в 
меньшей степени нацелены остаться в своей 
стране, чем представители модусов «К» и 
«КИ». Видится, что планам первых больше 
способствует не отсутствие патриотизма, 
а характерные для этих культурных типов 
утилитаризм, терпимое отношение к неопре-
делённости, склонность к риску и жизнен-
ная мобильность.

Таким образом, разнообразие культурно-
го пространства в студенческой среде в на-
стоящее время в той или иной степени фор-
мирует разные по содержанию жизненные 
планы в направлениях выбора партнёра для 
создания семьи, а также проживания на тер-
ритории своей страны или других стран.

Обсуждение результатов
Вывод о потенциально возможных по-

следствиях распространения разных цен-
ностей и практик для жизни молодёжи (в 
частности, её миграционной активности) 
наводит на размышления о возможностях 
управления культурными факторами. На 
3 Новикова И. Родина там, где мне хорошо // Правда. URL: https://www.pravda.ru/science/50800-

patriot/ (дата обращения 11.06.2024).
4 Российские работодатели разочаровались в молодых специалистах // Lenta.Ru. URL: https://lenta.ru/

news/2017/08/22/headhanterissledovanie/ (дата обращения 11.06.2024).

самом деле этот вопрос является не таким 
однозначным. По мнению Г. Хофстеде, в 
структуре культуры динамично могут ме-
няться только культурные практики. В част-
ности, целенаправленно можно сформиро-
вать общественное мнение, моду, стандарты, 
благодаря которым прежние ритуалы и ру-
тины уже не будут выглядеть так однознач-
но. Жизненные ценности изменить гораздо 
сложнее, поскольку они не подвергаются це-
ленаправленному внешнему воздействию, а 
связаны, главным образом, с процессом сме-
ны поколений [29]. В науке распространена 
теория «культурного лага», в рамках кото-
рой принято считать, что на трансформацию 
ценностного ряда может понадобится про-
межуток от 20 до 30 лет [48]. Поэтому любые 
манипуляции с жизненными ценностями на 
«короткой дистанции» будут изначально не-
эффективными.

В нашей исследовательской модели в каче-
стве культурных практик, на которые вполне 
можно оказывать формирующее воздей-
ствие, рассматриваются признаки дистанции 
власти. Эти признаки определяют действия, 
к которым люди обычно прибегают в разных 
жизненных ситуациях в рамках взаимодей-
ствия с авторитетами. Действительно, пре-
зрение авторитетов, нежелание подчиняться 
правилам, завышенные амбиции для молодё-
жи очень часто оборачиваются конфликта-
ми с представителями старших поколений, 
особенно при выходе на рынок труда. Так, 
по данным социологических исследований, 
работодатели всё реже проявляют интерес 
к выпускникам образовательных органи-
заций, которые только выходят на рынок 
труда после получения диплома, поскольку 
амбиции молодёжи оказываются завышен-
ными, особенно в отношении оплаты труда 
(36%), а низкий уровень дисциплинирован-
ности приводит к частым ошибкам в работе 
(9%)4. 
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Нам представляется, что государством 
и системой образования в частности могли 
бы быть предприняты меры по исправлению 
данной ситуации. Как минимум, можно при-
ложить усилия к созданию новой модели 
ведения бизнеса как образца для трудового 
поведения молодёжи. В настоящее время в 
стране действует модель «рискованного биз-
неса» [49]. Наблюдая за ней, молодые люди 
понимают, что для того, чтобы получить тру-
довой доход, не нужно иметь образование и 
компетенции, поскольку должного уровня 
благосостояния можно добиться максималь-
но быстро, не формируя опыт и не прилагая 
особых усилий к достижению результата. 
Модель «социально ответственного бизне-
са» (которая только начинает проникать в 
российскую действительность), наоборот, 
формирует осознание средств и методов, 
наиболее приемлемых в трудовой деятельно-
сти с точки зрения морали и нравственности. 
Для построения подобной модели, по мне-
нию учёных, на первых порах необходимым 
является усиление консолидации общества 
и бизнес-сообщества, увеличение объёма ин-
вестиций в человеческий капитал и на благо-
творительность [50]; усиление уровня инфор-
мационной открытости компаний, внедрение 
способов взаимодействия власти и бизнеса на 
основе использования социального рейтин-
гования, социального аудита, аккредитации 
социально ответственных предприятий [51].

С другой стороны, некоторые изменения 
могут быть предусмотрены и в образователь-
ном процессе. В частности, стоит обратить 
внимание на дефицит в образовательных 
программах дисциплин, которые формиру-
ют знания об этических нормах и правилах 
морали. Так, А.Е. Шаститко справедливо от-
мечает, что экономические вузы часто игно-
рируют преподавание такого предмета как 
«Институциональная экономика» (который 
подаёт экономическую теорию с учётом тех 
порядков, которые формируют контракт-
ные отношения и «общественный договор»), 
отдавая предпочтение классической политэ-
кономии [52].

За пределами обсуждения остался во-
прос о соответствии культурным модусам 
молодёжи тех правовых решений, которые 
в настоящее время активно формируются 
в рамках законотворческой деятельности в 
области молодёжной и образовательной по-
литики (например, в рамках национальных 
проектов). Этот вопрос будет рассмотрен на 
следующих этапах исследования. 

Заключение
В исследовании на основании теоретиче-

ских посылов Г. Хофстеде и А.А. Аузана была 
предложена и апробирована авторская науч-
ная методика изучения культурных модусов 
населения. В рамках методики рассматрива-
ется теоретическая модель, которая включа-
ет в себя показатели оценки отдельных при-
знаков бинарных оппозиций «К-культуры» 
и «И-культуры», а также алгоритм расчётов 
итогового индекса культуры и его интер-
претации в категориях культурных модусов. 
В целом итоги апробации авторской методи-
ки на данных РОС можно считать удачными. 
Они частично указали на возможность даль-
нейшего применения схемы исследования для 
измерения культурных особенностей населе-
ния на более широкой выборке (молодое на-
селение и другие возрастные группы). Отме-
тим, что набор индикаторов, предложенных 
автором в оценочной системе, на текущий мо-
мент определялся, главным образом, под осо-
бенности инструментария проекта «Культур-
ное наследие и связь поколений». В принципе 
этот набор является гибким, его дальнейшее 
обсуждение в научном сообществе можно 
считать вполне целесообразным. В рамках 
развития темы исследования мы также от-
дельно остановимся на решении ряда мето-
дологических проблем оценки. Например, 
остался открытым вопрос, что делать с на-
блюдениями, которые не обладают призна-
ками культурных модусов (в ходе измерений 
было выявлено лишь одно такое наблюдение).

Исходя из вторичного анализа социоло-
гических данных, можно сделать ряд важ-
ных выводов о культуре студенчества как со-
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циальной общности, отражающей ценност-
ные черты молодого поколения.

Во-первых, ситуацию, складывающуюся в 
духовной жизни молодёжи, можно охарак-
теризовать в терминах «многообразия куль-
турного пространства». К подобному же 
выводу приходят специалисты НИУ ВШЭ 
[46]. В этом пространстве находят своё ме-
сто как бинарные оппозиции, заложенные в 
«универсальных модусах» («К» и «И»), так 
и синтетические элементы «промежуточных 
модусов» («КИ» и «ИК»). В целом студен-
ческую среду можно описать как сообще-
ство, в культурном плане характеризующе-
еся низкой дистанцией власти (ориентация 
на собственное мнение в процессе взаимо-
действия с людьми и выбора профессии), 
маскулинным типом ментальности (опора 
на критичность и принципиальность в при-
нятии решений), отсутствием страха в от-
ношении будущего, а также способностью 
достигать результата в экстремальных ситу-
ациях. В отношении приоритета интересов у 
представителей молодого поколения развит 
индивидуализм (образец «И-культуры»), 
который парадоксальным образом совме-
щается с ценностями взаимопомощи (обра-
зец «К-культуры»). Как считают учёные, у 
современных студентов коллективизм про-
является в ценностях, а индивидуализм – в 
действиях [47].

Во-вторых, выявленное в исследование 
многообразие, скорее всего, не будет фор-
мировать конфликт при выполнении соци-
альных порядков (институций), поскольку 
бинарные оппозиции, обычно создающие 
этот конфликт в «многообразном культур-
ном пространстве», в культуре студенчества 
проявляются реже остальных. В основном 
распространены промежуточные моду-
сы, которые, благодаря синтезу различных 
культурных образцов, помогают лучше при-
способится к институциям (какими бы они 
по своей сути ни были).

В-третьих, для студенческой молодёжи 
характерно планировать своё будущее в на-
правлении создания семьи, а также жизни и 

работы на территории своей родины. Одна-
ко на примере социологических данных мы 
видим, что стремление молодого населения 
к выбору образцов «И-культуры» частично 
перераспределяет вектор проектирования 
на достижение иных задач, а точнее, на отказ 
от создания семьи или откладывание данно-
го процесса во времени, на отъезд за рубеж 
при появлении более выгодных условий для 
жизни. При этом стремление создать семью 
у представителей молодого населения явля-
ется наиболее устойчивым (менее 2% среди 
опрошенных имеют противоположные пла-
ны). Более подвержены влиянию культур-
ных модусов как раз миграционные планы. 
С нашей точки зрения, нестабильность ми-
ровоззрения студентов в отношении планов 
на миграцию после получения профессии 
(только 50% точно определились с этим во-
просом) в настоящее время требует особого 
внимания, поскольку это явление содержит 
значительный риск «утечки мозгов». Резуль-
таты исследования могут быть использова-
ны в рамках доработки проекта «Стратегии 
молодёжной политики в Российской Феде-
рации на период до 2030 года», обсуждение 
которого активно проводится в государ-
ственных и общественных кругах.
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зультативности обучения показала, что наиболее важно анализировать процесс обучения 
с позиции студента как его субъекта. Именно деятельность студентов и их образователь-
ный опыт, во-первых, выступают непосредственным фактором результативности этого 
процесса, во-вторых, чувствительны к изменению технологий обучения и используемых 
педагогических практик. Деятельность и опыт студентов концептуализируются и изме-
ряются в рамках различных конструктов, из которых наиболее распространены учебная 
активность, саморегулируемое обучение, вовлечённость, удовлетворённость, образова-
тельный опыт. В статье систематизированы подходы к диагностике соответствующих 
переменных и охарактеризованы отечественные верифицированные диагностические мето-
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Abstract. Higher education is developing and becoming diverse, flexible, and innovative. In-
novations affect both organizational formats and programs, and the educational process. Under 
these conditions, for the operational management of learning and pedagogical innovations, it is 
necessary to monitor not only the results, but also the procedural characteristics of education, 
which allow us to draw conclusions about the educational process effectiveness. The three-level 
model of factors influencing learning outcomes presented in the article showed that it is most 
important to analyze the learning process from the position of the student as its subject. It is 
the activities of students and their educational experience, that firstly, act as a direct factor of 
the effectiveness of this process, and secondly, they are sensitive to changes in learning tech-
nologies and teaching practices used. Students’ activities and experience are conceptualized and 
measured in terms of various constructs, the most common of which are: learning activity, self-
regulated learning, engagement, satisfaction, educational experience. The article systematizes 
approaches to diagnosing relevant variables and characterizes domestic verified questionnaires 
for their measurement. The author’s short questionnaire is proposed to study the educational 
experience of students: their involvement, satisfaction, self-regulation, self-efficacy and inten-
tions for development. The described questionnaires can be used to analyze the learning attain-
ment and build evidence-based practices in higher education, as well as a source of data for 
predicting the learning outcomes.
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Введение
Опираясь на иерархические представле-

ния о мире, можно говорить о том, что об-
разование, являясь частью более крупных 
систем, испытывает на себе воздействие 
изменяющейся внешней среды – общества, 
производства, культуры. С другой сторо-
ны, образование – это сфера общественной 
практики, которая призвана быть драйве-
ром развития этих систем. Ведь именно об-
разование производит самый ценный ре-
сурс – профессионалов, которые создают и 
внедряют инновации, улучшающие этот мир. 
Для успешного выполнения таких функций 
необходимо, чтобы скорость изменений вну-
три университетов превышала динамику 
внешней среды, поэтому высшее образова-
ние должно быть гибким, развивающимся, 
инновационным. Это обеспечивается по-
средством научных исследований, цифро-
вой трансформации вузов, взаимодействия 
с работодателями, постоянных обновлений 
образовательных программ и организаци-
онных форматов, внедрения новых педаго-
гических практик, технологий проектного, 
проблемного, исследовательского обучения, 
интеграции продуктов EdTech в вузовский 
учебный процесс и пр. 

Инновационная деятельность в сфере об-
разования является системообразующим и 
интегрирующим фактором, который объе-
диняет образовательный процесс и научный 
поиск [1]. Такая деятельность имеет широ-
кий спектр областей применения и может 
осуществляться на разных уровнях: систем-
ных инноваций в высшем образовании стра-
ны; институциональных трансформаций в 
университете; образовательных инноваций 
на уровне программы подготовки, включая 
курсы, модули, проекты [2; 3]. Рассматривая 
последний уровень, можно говорить о том, 
что постоянные инновации в содержании, 

технологиях, методах обучения выступа-
ют неотъемлемой частью педагогической 
деятельности и даже способом её суще-
ствования. Конечно, развивающийся ха-
рактер образования может быть обеспечен 
внедрением готовых, ранее разработанных 
продуктивных подходов к обучению с дока-
занной эффективностью. Однако сложность 
и многофакторность образовательной ре-
альности не позволяют в точности воспроиз-
водить имеющиеся подходы, а требуют как 
минимум их творческого преобразования и 
адаптации к конкретным условиям и субъ-
ектам обучения [2]. Поэтому авторские под-
ходы в университетском преподавании и ин-
новации в образовательном процессе всегда 
будут востребованы. 

К числу критериев педагогической инно-
вации наряду с новизной и решением соци-
альных задач развития общества относится 
эффективность нововведения [4], что требует 
доказательного подхода. Этот подход пред-
полагает, во-первых, использование резуль-
татов научных исследований как основы раз-
работки инновации, во-вторых, сбор и анализ 
эмпирических данных для подтверждения 
её эффективности по результатам внедре-
ния [5]. Даже если предлагаемая инновация 
не будет обобщаться в исследовательских 
работах или широко тиражироваться, то 
как минимум самим разработчикам и реа-
лизаторам необходимо понимать, какова её 
эффективность, насколько новая практика 
результативна, позволяет ли она решать по-
ставленные педагогические задачи. Несмотря 
на дискуссионность многих тем, связанных с 
доказательным процессом практической ра-
боты, очевидно, что для принятия решений об 
эффективности педагогической инновации 
минимально необходимым является оценка 
результативности образовательного про-
цесса. Для этого обычно используются дан-
ные промежуточной и итоговой аттестации 
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(академическая успеваемость, сформирован-
ность компетенций и пр.) или отдалённые по-
казатели (трудоустройство выпускников, от-
зывы работодателей и пр.).

В условиях перманентных изменений об-
разовательного процесса управление на 
основе анализа среднесрочных и тем более 
отдалённых образовательных результатов 
не даёт возможность оперативного реагиро-
вания. Поэтому важно прогнозировать ре-
зультаты на основе мониторинга достиже-
ний обучающихся и изучения факторов, их 
определяющих [6]. Иными словами, чтобы 
своевременно управлять и инновационным 
процессом, и самим обучением, необходимо 
отслеживать не только результаты, но 
и промежуточные переменные этого про-
цесса. А чтобы на основании данных делать 
обоснованные выводы, нужны верифициро-
ванные инструменты для получения таких 
данных. В этой связи становятся актуаль-
ными следующие вопросы. Какие перемен-
ные должны выступать в качестве предмета 
диагностики, чтобы их оценка позволяла 
судить об эффективности образовательного 
процесса и давать прогноз результативно-
сти обучения? Какие существуют валидные 
и надёжные инструменты диагностики таких 
переменных для доказательных практик в 
условиях вузовских инноваций?

Ответы на эти вопросы и составляют цель 
настоящего исследования, в котором постро-
ена модель факторов результативности обу-
чения и выделены ключевые, чувствительные 
к инновациям, связанные с деятельностью и 
опытом студентов; проанализированы воз-
можности диагностики соответствующих пе-
ременных; охарактеризованы отечественные 
верифицированные диагностические методи-
ки, позволяющие их измерить, и предложен 
экспресс-опросник для изучения образова-
тельного опыта студентов как индикатора 
эффективности обучения.

Факторы результативности обучения
На достижение результатов высшего 

образования влияет огромное количество 

переменных. Среди ключевых факторов, об-
условливающих эффективность обучения, 
как правило, выделяются две группы: 

– внешние (институциональные и педа-
гогические), связанные с вузовской средой, 
форматами, технологиями, методами обуче-
ния и способами взаимодействия преподава-
телей со студентами; 

– внутренние (личностные), связанные с 
мотивацией, знаниями, навыками, личност-
ными качествами обучающихся. 

В зарубежной науке распространена мо-
дель 3П: «предшественник – процесс – про-
дукт» (Presage–Process–Product), предло-
женная M.Дж. Данкином и Б.Дж. Бидлом 
и широко используемая для определения 
факторов результативности высшего об-
разования [7]. В рамках модели 3П понима-
ние учебной деятельности и её результатов 
начинается с предварительных предпо-
сылок – факторов, возникающих до того, 
как деятельность будет иметь место. К ним 
относят характеристики студентов, мето-
ды обучения, институциональный климат, 
которые совместно влияют на отношение к 
обучению и деятельность студентов (про-
цесс), что в свою очередь, влияет на резуль-
таты обучения (продукт) [8]. Эта модель, где 
характеристики учащегося, контекст обуче-
ния, подходы к обучению и результаты вза-
имодействуют друг с другом, образуя дина-
мическую систему, подтверждена во многих 
исследованиях и обнаружила значительный 
объяснительный потенциал [9]. В ряде иссле-
дований [10; 11] представлены более широ-
кие модели факторов результативности об-
разования с учётом университетской среды 
и социокультурного контекста. Обобщая на-
копленный научный опыт, можно выделить 
три уровня факторов: контекстуальные, 
предшествующие и непосредственные (про-
цессуальные), представленные на рисунке.

Контекстуальные – это институцио-
нальные факторы, связанные с наполнением 
пространства вуза. К ним относятся:

– политика и культура вуза, определяю-
щие организационные и социальные усло-
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вия его функционирования, включая усло-
вия привлечения и работы преподавателей, 
взаимосвязи с рынком труда и внешними 
партнёрами, поддерживаемые студенческие 
общества и пр.;

– учебно-лабораторная база, обеспечива-
ющая реализацию различных образователь-
ных технологий, проектов и исследований;

– нормативная база и образовательные 
программы, которые задают содержание, 
форматы, траектории и результаты обуче-
ния;

– электронная информационно-образо-
вательная среда, способствующая органи-
зации обучения и доступу к разнообразным 
ресурсам и сервисам;

– социально-воспитательная среда, опре-
деляющая пространство возможностей для 
личностного развития и самореализации 
студентов. 

Контекстуальные факторы влияют на об-
разовательные результаты не напрямую, а 
через предшествующие и непосредственные. 
Предшествующие факторы можно разде-
лить на внешние и внутренние. Первая груп-
па включает организацию учебного процесса 
и характеристики педагогических практик: 
используемые образовательные техноло-
гии и методы обучения; учебно-методиче-
ское обеспечение; способы взаимодействия 

и организации деятельности обучающихся. 
Вторая группа факторов отражает готов-
ность студентов к обучению – их базовые 
предметные знания и умения, мотивацию, 
когнитивные и регулятивные способности и 
пр. Очевидно, что факторы первой и второй 
групп связаны с личностно-профессиональ-
ными и социально-демографическими ха-
рактеристиками преподавателей и студентов 
соответственно, но в связи с опосредованно-
стью их влияния на образовательные резуль-
таты, в представленной на рисунке модели 
они не отражены.

В свете поставленных задач особым пред-
метом внимания являются непосредственные 
факторы, отражающие сам процесс овладе-
ния знаниями и умениями. К ним можно от-
нести: деятельность студента как внешнюю 
(познавательные, предметные, коммуника-
тивные и другие действия), так и внутреннюю 
(рефлексия, осмысление, переживания, раз-
мышления), используемые им учебные стра-
тегии и опыт обучения, свидетельствующие о 
вовлечённости в этот процесс. Вовлечённость 
предполагает не только факт участия в учеб-
ных мероприятиях и выполнение заданий, но 
и заинтересованность, активность, настойчи-
вость студента, уверенность в его успешно-
сти, а также рефлексию процесса и резуль-
татов. Именно инвестиция студентом своих 

Модель факторов результативности обучения
Model of factors influencing learning outcomes
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усилий в процесс обучения и вовлечённость, 
основанная на заинтересованном отношении 
к этому процессу, опосредует влияние пред-
шествующих факторов и определяет резуль-
таты образования [12–14].

Следует отметить, что во взаимодействии 
результатов и их факторов возможен и пря-
мой, и обратный эффект. Педагогические 
практики совместно с готовностью студен-
тов к обучению влияют на деятельность и 
опыт обучающихся. Последние определяют 
результаты обучения, которые, в свою оче-
редь, повышают вовлечённость и уровень 
готовности студентов. Происходящий учеб-
ный процесс и его результаты при должной 
рефлексии со стороны преподавателей обо-
гащают их педагогический опыт и способ-
ствуют совершенствованию педагогических 
практик. Таким образом, между результата-
ми, предшествующими и непосредственными 
(процессуальными) факторами существует 
динамическое взаимодействие, которое при 
корректном управлении ими способствует 
постоянному повышению качества процесса 
обучения.

Процессуальные характеристики 
обучения и их диагностика

Как показывает представленная выше 
модель, результативность обучения непо-
средственно определяется тем, что и как 
делает студент, в совокупности с тем, как 
он к этому относится. Эти процессуальные 
факторы концептуализируются, диагности-
руются и оцениваются в рамках различных 
научных конструктов. Когнитивные аспекты 
процесса обучения отражаются в подходах 
или стратегиях обучения (глубокие, поверх-
ностные) [15]; эмоциональные аспекты ана-
лизируются в рамках концептов восприятия 
среды и удовлетворённости обучением [9; 
16]. К наиболее ёмким понятиям, описываю-
щим деятельность студентов, можно отнести 
конструкты учебной активности и саморегу-
лируемого обучения, которые включают не 
только учебные действия, но и мотивацию, 
планирование, когнитивные стратегии, са-

мооценку результатов [17; 18]. Ещё одним 
многомерным конструктом является вовле-
чённость. Её рассматривают с разных ра-
курсов: поведенческого (активность, усилия, 
настойчивость студента), эмоциональную 
(интерес, удовлетворённость, гордость); ког-
нитивного (концентрация внимания, страте-
гии обучения); социального (связи, сформи-
рованные между студентами и их сверстни-
ками, преподавателями, персоналом вуза); 
агентного (влияние на процесс со стороны 
обучающегося) [14; 19; 20].

Вовлечённость представлена в науке как 
характеристика не только деятельности, но 
и образовательного опыта студентов [13; 21; 
22]. Если ранее студенческий опыт сводил-
ся к удовлетворённости обучением и вузом, 
то новое понимание студента не только как 
клиента и участника, но и как субъекта об-
учения существенно расширило модели об-
разовательного опыта [23]. Современный 
конструкт образовательного опыта отража-
ет восприятие студентом процесса обучения 
и себя в нём, включает вовлечённость, само-
регуляцию учебной деятельности, удовлет-
ворённость обучением и другие составля-
ющие, значимые с позиции академической 
успешности, готовности к самообразованию 
и саморазвитию, а также с позиции субъек-
тивного благополучия студентов [22].

Таким образом стратегии обучения, са-
морегулируемое обучение, вовлечённость, 
удовлетворённость, учебную активность и 
образовательный опыт в целом можно от-
нести к конструктам, отражающим про-
цессуальные характеристики обучения – не-
посредственные факторы его результатив-
ности. В силу их значимости для понимания 
и управления процессом обучения в науке 
и практике наблюдается высокий интерес к 
диагностике и измерению соответствующих 
переменных. В решении этой задачи выде-
лим три подхода, ориентированные на сбор 
и анализ субъективного мнения студентов, 
самоотчётных и объективных данных. 

Первый подход основан на опросах сту-
дентов (анкетировании или реже – интер-
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вьюировании), разрабатываемых под кон-
кретную задачу, например для изучения 
удовлетворённости курсом или программой. 
Такие опросы важны в плане анализа об-
ратной связи и совершенствования учебного 
процесса, но с позиции доказательных прак-
тик в образовании субъективное мнение сту-
дентов целесообразно дополнять данными, 
полученными на основе верифицированных 
инструментов. 

Второй подход предполагает диагностику 
определённых показателей учебной деятель-
ности или опыта студентов с использовани-
ем специально разработанных опросников 
с доказанной валидностью и надёжностью. 
Несмотря на то, что такие опросные мето-
дики построены на самоотчётах (т. е. за-
полняются самими студентами), они дают 
достоверные результаты диагностики, по-
зволяющие судить о степени выраженности 
изучаемых переменных и прогнозировать 
результативность образования [24]. Стан-
дартизированные диагностические инстру-
менты предоставляют возможность коррек-
тно сравнивать между собой результаты, 
полученные в лонгитюдных исследованиях и 
на разных выборках студентов.

Третий подход, активно развивающийся в 
условиях цифровизации образования, осно-
ван на сборе цифрового следа и учебной ана-
литике. Например, автоматически генери-
руемые в системах электронного обучения 
цифровые записи позволяют оценить время, 
проводимое студентом в системе, и его дей-
ствия (использование учебных ресурсов, 
просмотр видео, выполнение заданий, уча-
стие в форумах и пр.). Однако объективные 
данные о действиях студента не позволяют 
выявить степень его заинтересованности и 
когнитивной погружённости, от которых во 
многом зависит результативность обучения. 
Расширение спектра анализируемых данных 
через распознавание текста, речи и лиц с по-
следующей обработкой на основе нейросе-
тей поведенческих, вербальных и невербаль-
ных проявлений человека позволяет делать 
выводы об эмоциональной и когнитивной 

вовлечённости в обучение. Но это требует 
множества ресурсов и рискует превратиться 
в тотальный контроль деятельности студен-
тов. Поэтому в настоящее время перспектив-
ными считаются прогностические модели, 
построенные на основе совокупного анализа 
учебных действий в цифровой среде и дан-
ных опросных методик [25; 26].

Несмотря на развитие цифровых ин-
струментов, интерес учёных и практиков к 
использованию и разработке опросников, 
дающих количественную оценку учебной де-
ятельности и опыта студентов на основе са-
моотчётов, не угасает. Не удаляясь в обзор 
многочисленных опросников, имеющихся в 
мировой науке, остановимся на характери-
стике русскоязычных верифицированных 
диагностических методик, позволяющих из-
мерять переменные, отражающие ключевые 
процессуальные факторы, непосредственно 
влияющие на результативность обучения.

Характеристика методик изучения 
деятельности и опыта студентов

При отборе методик авторы руковод-
ствовались двумя основными критериями. 
Во-первых, они должны измерять возни-
кающие в процессе обучения деятельность 
и/или опыт студентов, а не их устойчивые 
личностные качества, характерологические 
или стилевые особенности. Во-вторых, это 
должны быть русскоязычные методики с 
доказанной валидностью и надёжностью, 
проверенные на выборках студентов оте- 
чественных вузов. Поиск методик произво-
дился в научной электронной библиотеке 
elibrary.ru. На первом этапе были отобраны 
56 источников, анализ которых показал, что 
в большинстве исследований используется 
метод анкетирования, причём входящие в 
анкеты вопросы, как правило, определяются 
частными задачами исследования, что не по-
зволяет перенести полученные результаты в 
более широкий контекст исследования фак-
торов результативности обучения студентов 
в целом. На втором этапе из 56 отобраны 
19 методик, соответствующие обозначен-
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ным критериям. После анализа данных об 
апробации и верификации, а также оценки 
содержательной релевантности вопросов 
(пунктов) опросников из отобранной груп-
пы выделены семь диагностических методик, 
которые соответствуют поставленным зада-
чам и могут быть рекомендованы для оценки 
процесса обучения с позиции деятельности и 
опыта студентов.

«Вопросник учебной активности» А.А. Во- 
лочкова [17] позволяет диагностировать 
мотивационные, регулятивные и процессу-
ально-исполнительские аспекты учебной 
активности (УА) обучающихся. Студенче-
ский вариант методики стандартизирован 
и апробирован на большом количестве ре-
спондентов (856 чел.). Он содержит 70 во-
просов и семь первичных шкал: (1) учебная 
мотивация; (2) самооценка обучаемости 
студента; (3) контроль действий при реали-
зации учебной деятельности, настойчивость; 
(4) контроль действий при фрустрации в ходе 
учебной деятельности; (5) самооценка ре-
зультатов учебной активности; (6) динамика 
видоизменения учебной деятельности, твор-
ческая, авторская динамика; (7) исполнитель-
ская динамика в ходе учебной деятельности, 
темп, интенсивность учебной работы. Эти 
шкалы образуют четыре суммарные шкалы: 
потенциал УА; регулятивный компонент УА; 
динамика непосредственной реализации УА; 
суммарный индекс УА студента. В работах 
автора отмечается прогностичность резуль-
татов, полученных с помощью данной мето-
дики, относительно психологического здоро-
вья студентов и их успешности [27; 28]. 

Изучению деятельности студентов также 
посвящена методика диагностики способов 
выполнения учебных действий А.В. Капцова 
и Е.И. Колесниковой, разработанная в двух 
вариантах: ОСС-СФ2 и ОСС-СФ3 [29]. Ме-
тодика в зависимости от варианта содержит 
6 или 7 вопросов, отражающих действия, 
совершаемые студентами при получении и 
выполнении учебного задания, по рекомен-
дации преподавателя, в ответ на сложную 
учебную ситуацию, при выполнении до-

машнего задания, в условиях промежуточ-
ной аттестации (зачёта или экзамена), при 
подготовке к выступлению на семинаре или 
студенческой конференции, при разработке 
проекта или курсовой работы. При этом ре-
зультаты соотносятся с уровнями развития 
субъектности студентов. Опросники стан-
дартизированы, имеют компактную форму, 
а результаты, согласно авторам, отражают 
регулятивные, характерологические и цен-
ностные показатели деятельности студентов 
[29].

«Опросник осознанной регуляции учеб-
ной деятельности студентов» П.Р. Галузо 
[30] относится к инструментам, измеряю-
щим процесс саморегулируемого обучения. 
Полностью стандартизированная методи-
ка, апробированная на 832 респондентах, 
содержит 40 вопросов, распределённых по 
10 шкалам: (1) понимание жизненного смыс-
ла учебной деятельности (УД); (2) целепо-
лагание УД; (3) моделирование УД; (4) про-
гнозирование УД; (5) планирование УД; 
(6) программирование УД; (7) контроль УД; 
(8) оценка результатов УД; (9) коррекция УД; 
(10) принятие решений в УД. По совокупно-
сти шкал определяется общий уровень регу-
ляции УД. Апробация опросника показала 
связь осознанной саморегуляции деятельно-
сти студентов с такими характеристиками, 
как личностный смысл учения, самостоя-
тельность студентов и успеваемость [30].

Методика студенческой вовлечённости в 
учебный процесс разработана Н.Г. Малошо-
нок [31] для социологических исследований 
и масштабных мониторингов студенческого 
опыта и образовательного процесса. Вовле-
чённость рассматривается автором с пози-
ции поведенческого подхода, академической 
и социальной интеграции. Ответы студен-
тов на 34 вопроса позволяют вычислить три 
индекса: (1) индивидуальной студенческой 
вовлечённости, отражающей действия сту-
дентов по достижению академических целей 
(посещение занятий, чтение литературы, 
участие в дискуссиях и пр.); (2) вовлечения 
студентов с помощью институциональных 
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условий – педагогических практик, способ-
ствующих групповой работе на занятиях и 
активизации интеллектуальной деятельно-
сти (анализ концепций и кейсов, синтез идей, 
применение концепций к практическим си-
туациям и пр.); (3) социальной интеграции 
как включённости в студенческую среду и 
взаимосвязи (оценка отношений с другими 
студентами и преподавателями, частота вы-
полнения домашних заданий с одногруппни-
ками, совместных проектов и пр.). 

Противоположным вовлечённости кон-
структом является отчуждённость студен-
тов от учёбы. Тест-опросник «Субъективное 
отчуждение учебного труда» В.Н. Косырева 
[32] содержит 48 вопросов, объединённых 
в 9 шкал, позволяющих определять как об-
щий уровень отчуждения от учёбы, так и от-
чуждение в отдельных сферах деятельности 
(учение, университетская жизнь, межлич-
ностные отношения, отношение к себе), а 
также формы отчуждения: вегетативность, 
бессилие, нигилизм, авантюризм. Опросник 
стандартизирован и апробирован на 176 сту-
дентах. 

Опросник удовлетворённости учебной 
деятельностью (УУД) Л.В. Мищенко [16] 
диагностирует эмоционально-оценочное 
отношение студентов к условиям и резуль-
татам учебной деятельности. Он содержит 
70 вопросов с основной (суммарной) шкалой 
общей удовлетворённости студентов учеб-
ной деятельностью и шестью субшкалами, 
отражающими удовлетворённость (1) содер-
жанием учебного процесса, (2) воспитатель-
ным процессом, (3) избранной профессией, 
(4) взаимоотношениями с однокурсниками, 
(5) взаимодействием с преподавателями и 
руководителями факультета, вуза, (6) бы-
том, бюджетом, досугом, здоровьем. Мето-
дика стандартизирована, однако число ре-
спондентов невелико (87 чел.).

Опросник образовательного опыта сту-
дентов (ООС) [22] основан на понимании та-
кого опыта как результата взаимодействия 
условий обучения и характеристик обуча-
ющегося, отражающегося в деятельности и 

отношении студента к обучению, которые в 
свою очередь определяют успешность, раз-
витие и благополучие студента в этом про-
цессе. Опросник включает 32 пункта, пять 
шкал, соответствующих компонентам обра-
зовательного опыта студентов: 1) удовлетво-
рённость – оценка обучения с точки зрения 
удовлетворения образовательных потребно-
стей; 2) интенция к расширению опыта – на-
мерения и стремления студентов, связанные 
с участием в разнообразных активностях, 
расширяющих их учебный опыт и способ-
ствующих профессиональному развитию; 
3) самоэффективность и поддержка – уве-
ренность студента в успешном решении за-
дач обучения и вера в дружелюбие и помощь 
преподавателей и сверстников; 4) опыт са-
морегулируемого обучения – активность 
в самоуправлении учебной деятельностью; 
5) вовлечённость – целенаправленность и 
осмысленность учебной деятельности, а 
также усилия, вкладываемые в неё. В иссле-
дованиях показана связь общего показателя 
ООС с субъективным благополучием, само-
развитием и успеваемостью студентов [22], 
а также возможность использования это-
го показателя как индикатора субъектной 
успешности обучения [33].

Несмотря на то, что ряд описанных ме-
тодик создавались более пятнадцати лет на-
зад, они не потеряли диагностический по-
тенциал и могут успешно применяться для 
изучения процесса обучения. Однако раз-
работка инструментов с опорой на совре-
менные модели образовательной реально-
сти позволит использовать их при разных 
форматах и новых технологиях обучения, 
получая надёжные и актуальные данные. 
Также следует отметить, что несмотря на 
наличие шкал, многие методики ограниче-
ны одним аспектом учебной деятельности 
или опыта студентов (саморегуляция / во-
влечённость / удовлетворённость), а инте-
гральные методики довольно объёмны (до 
70 вопросов). Учитывая принцип комплекс-
ной диагностики и экономии ресурсов, 
предпочтение будет отдаваться инстру-
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ментам, предоставляющим возможность 
осуществить многомерную диагностику за 
короткое время. Иными словами, необхо-
димы короткие многошкальные опросники, 
позволяющие изучать разные стороны опы-
та студентов и подходящие для анализа ак-
туальных процессов обучения, в т.ч. с при-
менением смешанных, проектных и других 
образовательных технологий. Для этих це-
лей подходит опросник образовательного 
опыта студентов [19], построенный на со-
временных методологических основаниях 
и включающий наряду с традиционными 
показателями опыта (удовлетворённость, 
опыт саморегулируемого обучения, вовле-
чённость), характеристики, определяющие 
перспективную активность и саморазвитие 
студента в учебно-профессиональной дея-
тельности (интенция к расширению опыта, 
самоэффективность и поддержка). Для экс-
пресс-диагностики, например при оценке 
эффективности обучения в динамике или 
сборе учебной аналитики, целесообразно 
создание его короткой версии.

Разработка короткой версии опросника 
образовательного опыта студентов

Разработка короткой версии опросника 
осуществлялась на основе содержательного 
анализа шкал и вопросов полной версии ме-
тодики, а также результатов статистической 
обработки с применением процедур фактор-
ного эксплораторного и конфирматорно-
го анализа пакетов IBM SPSS Statistics 21 и  
Statistica 10. В полном цикле исследования 
приняли добровольное участие 1011 студентов 
(486 юношей и 525 девушек) 1–5-го курсов (1-й 
курс – 32%, 2-й курс – 42%, 3-5-й курс – 26%) 
очной формы обучения из восьми вузов фе-
дерального и регионального уровней: ЮФУ 
(53% респондентов), РИНХ (19% респонден-
тов), МПГУ (12% респондентов) и других. В 
выборке представлены как естественнонауч-
ные и технические (52%) направления обу-
чения, так и социально-гуманитарные (48%). 
Возраст участников исследования составил от 
17 до 25 лет (средний возраст 19,2 года).

Первоначально результаты исследования 
с использованием полной версии опросни-
ка образовательного опыта студентов были 
подвергнуты факторному анализу методом 
максимального правдоподобия с вращением 
«прямой облимин». Это позволило выявить 
пункты с высокой факторной нагрузкой и с 
учётом их содержания отобрать из 32 пун-
ктов 15, сформировав короткую версию 
опросника. Далее была проведена факто-
ризация методом максимального правдо-
подобия с вращением «прямой облимин» 
короткой версии опросника, выявившая 
аналогичную полной версии пятифактор-
ную структуру с общей дисперсией 64,6%. 
Среднее абсолютное значение факторной 
нагрузки утверждения со шкалой, в которую 
оно входит, составило 0,65. Для дальнейшего 
изучения факторной структуры короткой 
версии опросника был проведён конфир-
маторный факторный анализ. Полученные 
значения соответствуют рекомендованным 
(RMSEA = 0,055, Bentler CFI = 0,941), сле-
довательно, модель соответствует исходным 
эмпирическим данным. На следующем этапе 
определялась внутренняя согласованность 
короткой версии опросника. Коэффициенты 
α Кронбаха для всех шкал свидетельствуют 
об их согласованности и надёжности (сред-
нее значение α = 0,71). Высокую надёжность 
подтвердил и опросник в целом (α = 0,85). 
Бланк опросника с описанием обработки и 
интерпретации результатов приведён в при-
ложении.

Полученные данные позволяют считать 
опросник верифицированным инструмен-
том и использовать его для диагностики 
опыта студентов как результата взаимодей-
ствия условий образовательной среды, ис-
пользуемых образовательных технологий, 
педагогических практик, с одной стороны, и 
мотивационной, предметной, когнитивной, 
регулятивной готовности студентов к об-
учению, с другой. В образовательном опыте 
отражается восприятие студентами процес-
са обучения и себя в нём, включая вовлечён-
ность, удовлетворённость, саморегуляцию, 
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самоэффективность, интенцию к развитию. 
Поэтому он может служить важным инди-
катором эффективности образовательного 
процесса. Однако следует отметить, что в 
предложенном понимании образователь-
ный опыт студентов не дифференцируется 
по отдельным составляющим учебно-вос-
питательного процесса или учебным дисци-
плинам, а целостно и интегрально отражает 
весь процесс обучения. Также необходимо 
учитывать, что изменения в образователь-
ном опыте не происходят быстро, поэтому 
эффект от перехода к новым форматам и 
технологиям обучения будет заметен и за-
фиксирован с помощью предлагаемого ин-
струмента через определённый временной 
интервал (например, семестр обучения).

Предложенный опросник легко преоб-
разуется в удобную электронную форму, 
позволяет быстро провести диагностику 
образовательного опыта даже на большой 
выборке и оценить процесс обучения с по-
зиции студентов как его субъектов. Наряду 
с другими данными полученные на основе 
данного опросника результаты могут под-
тверждать эффективность образовательно-
го процесса или обнаруживать проблемы, 
что особенно важно в условиях инноваций. 
Анализ образовательного опыта студента 
также позволяет понять, насколько данная 
образовательная программа и педагогиче-
ские практики подходят обучающемуся, 
способствуя его успешному обучению и раз-
витию. Опросник можно использовать как 
самостоятельно, так и в «батарее» методик 
или, встроив в систему электронного обуче-
ния, дополнить его результатами учебную 
аналитику, что позволит повысить достовер-
ность прогностических моделей обучения.

Заключение
Инновационный характер образователь-

ного процесса в высшей школе востребует 
различные диагностические средства для 
доказательного экспериментирования. В ус-
ловиях высокой динамики образовательных 
процессов и комплексного влияния на их ре-

зультаты большого количества факторов для 
оперативной оценки эффективности иннова-
ций целесообразно анализировать непосред-
ственные факторы результативности обуче-
ния – его процессуальные характеристики, к 
которым относятся деятельность и опыт сту-
дентов. Для этого используются различные 
диагностические инструменты, позволяющие 
измерить учебную активность, саморегуля-
цию обучения, вовлечённость, удовлетворён-
ность, образовательный опыт студентов. 

В настоящей статье охарактеризованы 
соответствующие методики оценки процес-
са обучения и приведён авторский краткий 
опросник образовательного опыта студентов. 
Помимо инструментального обеспечения до-
казательных практик в высшем образовании, 
целесообразно их использование для иссле-
дования динамики опыта студентов на протя-
жении освоения программы, а также как ис-
точника данных для прогнозирования резуль-
тативности обучения. Несмотря на то, что они 
разрабатывались для психолого-педагогиче-
ских или социологических исследований, по 
мнению авторов, их широкое использование 
в постоянно развивающейся педагогической 
практике возможно и необходимо. 

Следует отметить, что в данном иссле-
довании внимание уделялось только одной 
стороне обучения – деятельности и опыту 
студентов, поскольку именно это является 
непосредственным фактором результатив-
ности. Однако не менее весомую роль играет 
деятельность преподавателя, оставшаяся за 
рамками настоящего исследования. Инстру-
ментальный анализ обучения, представлен-
ный в статье, также имеет ограничения. Ни 
разработанный опросник, ни другие рассмо-
тренные методики не исчерпывают всех за-
дач, связанных с оценкой процесса обучения 
в условиях инноваций. В основе каждой из 
методик лежит определённая модель учеб-
ной деятельности и/или опыта студентов со 
своей структурой, акцентами и ограничени-
ями. Развивающаяся наука и изменяющая-
ся образовательная реальность постоянно 
вносят коррективы в понимание процесса 
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обучения и его ключевых характеристик. 
Появляются новые способы сбора и анализа 
данных, диагностики и мониторинга резуль-
татов. Поэтому разработка актуальных под-
ходов, методов и инструментов для изучения 
образовательного процесса в высшей школе 
будет всегда востребована.

Литература
1. Гут Ю.Н., Турсунов Л.Э., Ланских М.В., 

Ахмедова Ш.Б. Развитие инновационной ак-
тивности преподавателей вуза: философская 
и психологическая перспективы // Высшее об-
разование в России. 2024. Т. 33. № 1. С. 149–163. 
DOI: 10.31992/0869-3617-2024-33-1-149-163 

2. Исаев А.П, Плотников Н.В. Адаптация или 
деградация: что происходит с образователь-
ной инновацией в условиях типового образо-
вательного процесса? // Высшее образование 
в России. 2023. Т. 32. № 2. С. 149–166. DOI: 
10.31992/0869-3617-2023-32-2-149-166

3. Шнейдер Е.М., Димитрюк Ю.С., Тамошкина 
Е.В. Инновационные изменения в современ-
ном высшем образовании России // Совре-
менные проблемы науки и образования. 2017. 
№ 5. С. 242–249. EDN: ZQNIUR.

4. Кочётков М.В. Инновации в образовании. 
Как отделить зёрна от плевел? // Высшее 
образование в России. 2020. Т. 29. № 11.  
С. 153–166. DOI: 10.31992/0869-3617-2020-29-
11-153-166 

5. Бусыгина Н.П., Подушкина Т.Г., Стани-
левский В.В. Доказательный подход в об-
разовании: критический анализ актуальных 
дискуссий // Психолого-педагогические ис-
следования. 2021. Т. 13. № 4. C. 162–176. DOI: 
10.17759/psyedu.202113-410

6. Мальцев А.В., Томильцев А.В. Мониторинг 
качества учебных достижений: предмет, 
функции, методы // Высшее образование в 
России. 2017. № 5. С. 23–33. EDN: YNZYHV.

7. Biggs J.B., Kember D., Leung D.Y.P. The re-
vised two-factor study process questionnaire: 
R-SPQ-2F // British Journal of Educational 
Psychology. 2001. Vol. 71. P. 133–149. DOI: 
10.1348/000709901158433

8. Chan C.K.Y., Tsi L.H.Y., Yeung N.C.J. An 
adapted 3P (precursor-process-product) frame-
work for the development of holistic competen-
cies – “Approach to develop” in out of classroom 
learning // Studies in Educational Evaluation. 

2022. Vol. 75. Article no. 101205. DOI: 10.1016/j.
stueduc.2022.101205

9. Guo J.-P., Lv S., Wang S.-C., Wei S.-M., Guo 
Y.-R., Yang L.-Y. Reciprocal modeling of uni-
versity students’ perceptions of the learning en-
vironment, engagement, and learning outcome: 
A longitudinal study // Learning and Instruction. 
2023. Vol. 83. Article no. 101692. DOI: 10.1016/j.
learninstruc.2022.101692

10. Zusho A. Toward an integrated model of student 
learning in the college classroom // Educational 
Psychology Review. 2017. Vol. 29. P. 301–324. 
DOI: 10.1007/s10648-017-9408-4

11. Picton C., Kahu E., Nelson K. “Hardworking, 
Determined and Happy”: First-Year Students’ 
Understanding and Experience of Success // 
Higher Education Research & Development. 
2018. Vol. 37. No. 6. P. 1260–1273. DOI: 10.1080/ 
07294360.2018.1478803

12. Alp Chris, A., Capon-Sieber V., Grob U., 
Praetorius A.-K. Learning processes and their 
mediating role between teaching quality and 
student achievement: A systematic review // 
Studies in Educational Evaluation. 2022.  
Vol. 75. Article no. 101209. DOI: 10.1016/j.st-
ueduc.2022.101209

13. Guo J. Building bridges to student learning: Per-
ceptions of the learning environment, engage-
ment, and learning outcomes among Chinese 
undergraduates // Studies in Educational Evalu-
ation. 2018. Vol. 59. P. 195–208. DOI: 10.1016/j.
stueduc.2018.08.002

14. Kahu E.R. Framing student engagement in high-
er education // Studies in Higher Education. 
2013. Vol. 38. No. 5. P. 758–773. DOI: 10.1080/ 
03075079.2011.598505

15. Asikainen H., Gijbels D. Do Students Develop 
Towards More Deep Approaches to Learning 
During Studies? A Systematic Review on the 
Development of Students’ Deep and Surface Ap-
proaches to Learning in Higher Education // 
Educational Psychology Review. 2017. Vol. 29.  
P. 205–234. DOI: 10.1007/s10648-017-9406-6

16. Мищенко Л.В. Методика диагностики удов-
летворённости учебной деятельностью // 
Вестник Пятигорского государственного 
лингвистического университета. 2007. № 1–2. 
С. 105–111. EDN: JXREDN.

17. Волочков А.А. Активность субъекта бытия: 
Интегративный подход. Пермь: Пермский го-
сударственный педагогический университет, 
2007. 376 с. EDN: QWRFIB.



67Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia. 2024, vol. 33, no. 6.

EvidEncE-BAsEd prActicE in EducAtion: tools for AssEssing lEArning in thE contExt of innovAtion

18. Broadbent J., Poon W.L. Self-regulated learning 
strategies & academic achievement in online 
higher education learning environments: A 
systematic review // The Internet and Higher 
Education. 2015. Vol. 27. P. 1–13. DOI: 10.1016/j.
iheduc.2015.04.007

19. Bowden J.L.H., Tickle L., Naumann K. The four 
pillars of tertiary student engagement and success: 
a holistic measurement approach // Studies in 
Higher Education. 2021. Vol. 46. No. 6. P. 1207–
1224. DOI: 10.1080/03075079.2019.1672647

20. Chiu T.K.F. Applying the self-determination 
theory (SDT) to explain student engagement 
in online learning during the COVID-19 
pandemic // Journal of Research on Technology 
in Education. 2022. Vol. 54, sup1. P. S14–S30. 
DOI: 10.1080/15391523.2021.1891998

21. Корнеенко Т.Н., Щеглова И.А. Оценка об-
разовательного опыта студентов как инстру-
мент принятия управленческих решений в 
университете // Университетское управление: 
практика и анализ. 2021. Т. 25. № 3. С. 82–99. 
DOI: 10.15826/umpa.2021.03.029

22. Лызь Н.А., Голубева Е.В., Истратова О.Н. 
Образовательный опыт студентов: концепту-
ализация и разработка инструмента оценки 
качества образования // Вопросы образова-
ния / Educational Studies Moscow. 2022. № 3.  
С. 67–98. DOI:10.17323/1814-9545-2022-3-67-98

23. Matus N., Rusu C., Cano S. Student eXperience: 
A Systematic Literature Review // Applied 
Sciences. 2021. Vol. 11. No. 20. Article no. 9543. 
DOI: 10.3390/app11209543

24. Zilvinskis J., Masseria A.A., Pike G.R. Student 
Engagement and Student Learning: Examining 
the Convergent and Discriminant Validity 
of the Revised National Survey of Student 
Engagement // Research in Higher Education. 
2017. Vol. 58. No. 8. P. 880–903. DOI: 10.1007/
s11162-017-9450-6

25. Вилкова К.А., Захарова У.С. Учебная анали-
тика в традиционном образовании: её роль и 
результаты // Университетское управление: 
практика и анализ. 2020. Т. 24. № 3. С. 59–76. 
DOI: 10.15826/umpa.2020.03.026

26. Лызь Н.А., Компаниец В.С., Лызь А.Е. Си-
стемы искусственного интеллекта в сопрово-
ждении обучения и развития студентов // Пе-
дагогика информатики. 2023. № 1-2. С. 48–59. 
EDN: GHFMVW. 

27. Волочков А.А. Психологическое здоровье и 
активность студента // Вестник Пермского 
государственного гуманитарно-педагогиче-
ского университета. Серия № 1. Психоло-
гические и педагогические науки. 2014. № 1.  
С. 57–68. EDN: SWEPPF.

28. Волочков А.А. Успеваемость и когнитивное 
развитие в зависимости от учебной активно-
сти школьника // Вестник Пермского госу-
дарственного гуманитарно-педагогического. 
университета. Сер. № 1. Психологические 
и педагогические науки. 2015. № 1. С. 87–97. 
EDN: ULXSWF.

29. Капцов А.В., Колесникова Е.И. Диагностика 
способов выполнения учебных действий // 
Вестник Самарской гуманитарной академии. 
Сер.: Психология. 2020. Т. 27. № 1. С. 134–149. 
EDN: AYNEXH.

30. Галузо П.Р. Осознанная саморегуляция учеб-
ной деятельности студентов. Гродно: Грод-
ненский государственный университет им. 
Янки Купалы, 2015. 138 с. EDN: SIFNQC.

31. Малошонок Н.Г. Студенческая вовлечён-
ность в учебный процесс: методология ис-
следований и процедура измерения // Соци-
ологические исследования. 2014. Т. 359. № 3.  
С. 141–147. EDN SEQAZL.

32. Косырев В.Н. Тест-опросник “Субъективное 
отчуждение учебного труда” // Вестник Там-
бовского университета. Сер.: Гуманитарные 
науки. 2011. Т. 103. № 11. С. 222–228. EDN: 
OJFKSD. 

33. Лызь Н.А., Истратова О.Н., Голубева Е.В. 
Работающие студенты: образовательная успеш-
ность и субъективное благополучие? // Высшее 
образование в России. 2023. Т. 32. № 2. С. 80–96. 
DOI: 10.31992/0869-3617-2023-32-2-80-96 

Статья поступила в редакцию 25.03.2024
Принята к публикации 13.06.2024

References
1. Gut, Yu.N., Tursunov, L.E., Lanskikh, M.V., Akhmedova Sh.B. (2024). Development of Innova-

tive Activity of University Teachers: Philosophical and Psychological Perspectives. Vysshee obra-
zovanie v Rossii = Higher Education in Russia. Vol. 33, no. 1, pp. 149-163, doi: 10.31992/0869-
3617-2024-33-1-149-163 (In Russ., abstract in Eng.).



68 Высшее образование в России. 2024. Т. 33. № 6.

доказательная практИка в образованИИ: Инструменты оценкИ процесса обученИя в условИях ИнновацИй 

2. Isaev, A.P., Plotnikov, L.V. (2023). Adaptation or Degradation: What’s Happen to Educational 
Innovation in a Typical Educational Process? Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education 
in Russia. Vol. 32, no. 2, pp. 149-166, doi: 10.31992/0869-3617-2023-32-2-149-166 (In Russ., ab-
stract in Eng.).

3. Schneider, E.M., Dimitruk, Yu.S., Tamoshkina, E.V. (2017). Innovative Changes in the Modern 
Higher Education of Russia. Sovremennye problemy nauki i obrazovanija = Modern Problems 
of Science and Education. No. 5, pp. 242-249. Available at: https://www.elibrary.ru/item.
asp?id=30458045 (accessed 29.03.2024). (In Russ., abstract in Eng.).

4. Kochetkov, M.V. (2020). Innovative in Education, or How to Separate the Wheat from the 
Chaff? Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia. Vol. 29, no. 11, pp. 153-166, 
doi: 10.31992/0869-3617-2020-29-11-153-166 (In Russ., abstract in Eng.). 

5. Busygina, N.P., Podushkina, T.G., Stanilevsky, V.V. (2021). Evidence-Based Education: Critical 
Analysis of Current Discussions. Psikhologo-pedagogicheskie issledovaniya = Psychological-
Educational Studies. Vol. 13, no. 4, pp. 162-176, doi: 10.17759/psyedu.2021130410 (In Russ., ab-
stract in Eng.).

6. Maltsev, A.V., Tomiltsev, A.V. (2017). Monitoring of Quality of Educational Achievements: Sub-
ject, Functions, Methods. Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia. No. 5, 
pp. 23-33. Available at: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29154954 (accessed 29.03.2024). 
(In Russ., abstract in Eng.).

7. Biggs, J.B., Kember, D., Leung, D.Y.P. (2001). The Revised Two-Factor Study Process Ques-
tionnaire: R-SPQ-2F. British Journal of Educational Psychology. Vol. 71, pp. 133-149, doi: 
10.1348/000709901158433

8. Chan, C.K.Y., Tsi, L.H.Y., Yeung, N.C.J. (2022). An adapted 3P (Precursor-Process-Product) 
Framework for the Development of Holistic Competencies – “Approach to Develop” in out 
of Classroom Learning. Studies in Educational Evaluation. Vol. 75, article no. 101205, doi: 
10.1016/j.stueduc.2022.101205

9. Guo, J.-P., Lv, S., Wang, S.-C., Wei, S.-M., Guo, Y.-R., Yang, L.-Y. (2023). Reciprocal Modeling 
of University Students’ Perceptions of the Learning Environment, Engagement, and Learning 
Outcome: A Longitudinal Study. Learning and Instruction. Vol. 83, article no. 101692, doi: 
10.1016/j.learninstruc.2022.101692

10. Zusho, A. (2017). Toward an Integrated Model of Student Learning in the College Classroom. 
Educational Psychology Review. Vol. 29, pp. 301-324, doi: 10.1007/s10648-017-9408-4

11. Picton, C., Kahu, E., Nelson, K. (2018). “Hardworking, Determined and Happy”: First-Year Stu-
dents’ Understanding and Experience of Success. Higher Education Research & Development. 
Vol. 37, no. 6, pp. 1260-1273, doi: 10.1080/07294360.2018.1478803

12. Alp Christ, A., Capon-Sieber, V., Grob, U., Praetorius, A.-K. (2022). Learning Processes and Their 
Mediating Role Between Teaching Quality and Student Achievement: A systematic review. Studies 
in Educational Evaluation. Vol. 75, article no. 101209, doi: 10.1016/j.stueduc.2022.101209

13. Guo, J. (2018). Building Bridges to Student Learning: Perceptions of the Learning Environment, 
Engagement, and Learning Outcomes Among Chinese Undergraduates. Studies in Educational 
Evaluation. Vol. 59, pp. 195-208, doi: 10.1016/j.stueduc.2018.08.002

14. Kahu, E. R. (2013). Framing Student Engagement in Higher Education. Studies in Higher Edu-
cation. Vol. 38, no. 5, pp. 758-773, doi: 10.1080/03075079.2011.598505

15. Asikainen, H., Gijbels, D. (2017). Do Students Develop Towards More Deep Approaches  
to Learning During Studies? A Systematic Review on the Development of Students’ Deep and 
Surface Approaches to Learning in Higher Education. Educational Psychology Review. Vol. 29, 
pp. 205-234, doi: 10.1007/s10648-017-9406-6



69Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia. 2024, vol. 33, no. 6.

EvidEncE-BAsEd prActicE in EducAtion: tools for AssEssing lEArning in thE contExt of innovAtion

16. Mishchenko, L.V. (2007). [Methodology for Diagnosing Satisfaction with Educational Activi-
ties]. Vestnik Pyatigorskogo gosudarstvennogo lingvisticheskogo universiteta [Bulletin of Pya-
tigorsk State Linguistic University]. No. 1-2, pp. 105-111. Available at: https://www.elibrary.ru/
item.asp?id=11774442 (accessed: 4.03.2024). (In Russ.).

17. Volochkov, А.А. (2007). Aktivnost’ sub”ekta bytiya: Integrativnyi podkhod. [Activity of the 
Subject of Being: Integrative Approach]. Perm. State Pedagogical University Publ. 376 p. Avail-
able at: https://www.elibrary.ru/item.asp?edn=qwrfib (accessed: 4.03.2024). (In Russ.).

18. Broadbent, J., Poon, W.L. (2015). Self-regulated Learning Strategies & Academic Achievement 
in Online Higher Education Learning Environments: A Systematic Review. The Internet and 
Higher Education. Vol. 27, pp. 1-13, doi: 10.1016/j.iheduc.2015.04.007

19. Bowden, J. L. H., Tickle, L., Naumann, K. (2021). The Four Pillars of Tertiary Student Engage-
ment and Success: A Holistic Measurement Approach. Studies in Higher Education. Vol. 46,  
no. 6, рр. 1207-1224, doi: 10.1080/03075079.2019.1672647

20. Chiu, T. K. F. (2022). Applying the Self-Determination Theory (SDT) to Explain Student En-
gagement in Online Learning During the COVID-19 Pandemic. Journal of Research on Technol-
ogy in Education. Vol. 54, sup1, pp. S14-S30, doi: 10.1080/15391523.2021.1891998

21. Korneenko, T. N., Shcheglova, I. A. (2021). Assessment of the Student’s Educational Experi-
ence as a Tool for Making Management Decisions in the University. Universitetskoe upravlenie: 
praktika i analiz = University Management: Practice and Analysis. Vol. 25, no. 3, pp. 82-99, 
doi 10.15826/umpa.2021.03.029. (In Russ., abstract in Eng.).

22. Lyz’, N.A., Golubeva, E.V., Istratova, O.N. (2022). Students’ Educational Experience: The Con-
ceptualization and Development of a Tool for the Assessment of Education Quality. Voprosy 
obrazovaniya = Educational Studies Moscow. No 3, pp. 67-98, doi: 10.17323/1814-9545-2022-
3-67-98

23. Matus, N., Rusu, C., Cano, S. (2021). Student eXperience: A Systematic Literature Review.  
Applied Sciences. Vol. 11, no. 20, article no. 9543, doi: 10.3390/app11209543

24. Zilvinskis, J., Masseria, A.A., Pike, G.R. (2017). Student Engagement and Student Learning: Ex-
amining the Convergent and Discriminant Validity of the Revised National Survey of Student 
Engagement. Research in Higher Education. Vol. 58, no. 8, pp. 880-903, doi: 10.1007/s11162-
017-9450-6

25. Vilkova, K.A., Zakharova, U.S. (2020). Learning Analytics in Conventional Education: its Role 
and Outcomes. Universitetskoe upravlenie: praktika i analiz = University Management: Prac-
tice and Analysis. Vol. 24, no. 3, pp. 59-76, doi: 10.15826/umpa.2020.03.026 (In Russ., abstract in 
Eng.).

26. Lyz, N., Kompaniets, V., Lyz, A. (2023). Artificial Intelligence Systems in Supporting Student 
Learning and Development. Pedagogy of Computer Science. No. 1-2, pp. 48-59. Available at: 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25372950 (accessed 15.01.2024). (In Russ., abstract in 
Eng.).

27. Volochkov, А.А. (2014). Psychological Health and Activeness of the Student. Vestnik Permsko-
go. gosudarstvennogo gumanitarno-pedagogicheskogo. universiteta. Ser. № 1. Psikhologich-
eskie i pedagogicheskie nauki [Bulletin of Perm State Humanitarian and Pedagogical Univer-
sity. Ser. № 1. Psychological and Pedagogical Sciences]. No. 1, рр. 57-68. Available at: https://
www.elibrary.ru/item.asp?edn=sweppf (accessed: 4.03.2024). (In Russ., abstract in Eng.).

28. Volochkov, А.А. (2015). Academic Performance and Cognitive Development as Functions of 
Student Academic Activeness. Vestnik Permskogo. gosudarstvennogo gumanitarno-pedagog-
icheskogo. universiteta. Ser. № 1. Psikhologicheskie i pedagogicheskie nauki [Bulletin of 
Perm State Humanitarian and Pedagogical University. Ser. № 1. Psychological and Pedagogi-



70 Высшее образование в России. 2024. Т. 33. № 6.

доказательная практИка в образованИИ: Инструменты оценкИ процесса обученИя в условИях ИнновацИй 

cal Sciences]. No. 1, рр. 87-97. Available at: https://www.elibrary.ru/item.asp?edn=ulxswf (ac-
cessed: 4.03.2024). (In Russ., abstract in Eng.).

29. Kaptsov, А., Kolesnikova, Е. (2020). Diagnostic of Ways of Performance of Educational Action. 
Vestnik Samarskoi gumanitarnoi akademii. Ser.: Psikhologiya [The Bulletin of the Samara 
Humanitarian Academy. A Series Psychology]. No. 1(27), рр. 134-149. Available at: https://
www.elibrary.ru/item.asp?id=43119712 (accessed: 4.03.2024). (In Russ., abstract in Eng.).

30. Galuzo, P.R. (2015). Osoznannaya samoregulyatsiya uchebnoi deyatel’nosti studentov [Con-
scious Self-Regulation of Student Learning Activities]. Grodno: Grodno State University Publ., 
138 p. Available at: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44640296 (accessed: 4.03.2024). (In 
Russ.).

31. Maloshonok, N.G. (2014). Student Engagement: Research Methodology and Measurement Pro-
cedure. Sotsiologicheskie issledovaniya [Social Researches]. No. 3(359), рр. 141-147. Available 
at: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21597455 (accessed: 4.03.2024). (In Russ.).

32. Kosyrev, V.N. (2011). Test-Questioner “Subjective Alienation of Educational Activity”. Vestnik 
Tambovskogo universiteta. Ser.: Gumanitarnye nauki = Tambov University Review. Series: Hu-
manities. No. 11(103), рр. 222-228. Available at: https://www.elibrary.ru/item.asp?edn=ojfksd 
(accessed: 4.03.2024). (In Russ., abstract in Eng.).

33. Lyz’, N.A., Istratova, O.N., Golubeva, E.V. (2023). Working Students: Educational Success and 
Subjective Well-being. Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia. Vol. 32,  
no. 2, pp. 80-96, doi: 10.31992/0869-3617-2023-32-2-80-96 (In Russ., abstract in Eng.).

The paper was submitted 25.03.2024
Accepted for publication 13.06.2024

Science Index РИНЦ-2022 

социологические исследоВания 10,544

Высшее образоВание В россии 9,885

Вопросы философии 9,837

Вопросы образоВания 9,060

Эпистемология и философия науки 8,028

психологическая наука и образоВание 7,998

униВерситетское упраВление: практика и анализ 6,586

образоВание и наука 6,319

интеграция образоВания 6,118

AlmA mAter (Вестник Высшей школы) 4,077

педагогика 3,295

Высшее образоВание сегодня 3,229



71Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia. 2024, vol. 33, no. 6.

EvidEncE-BAsEd prActicE in EducAtion: tools for AssEssing lEArning in thE contExt of innovAtion

Приложение

Бланк короткой версии опросника образовательного опыта студентов (ООС) 

Инструкция: Вам предлагаются утверждения относительно вашего опыта обучения в 
вузе. Оцените степень своего согласия с каждым из них.
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1. Я планирую свою учебную деятельность (на день, на неделю или  
на семестр)

2. Я ставлю перед собой цели своего обучения

3. Я отмечаю свои ошибки и использую эту информацию для улучшения 
результатов

4. Я контролирую свой прогресс в обучении

5. Мой интерес к предметной области, в которой я специализируюсь,  
снижается

6. Я собираюсь уже во время учёбы отрабатывать и развивать полученные 
навыки в профессиональной деятельности

7. Меня привлекает участие в реальных проектах

8. Я стремлюсь расширять свой опыт, включаясь в разные виды деятельности

9. Многие задания, которые я выполняю, соответствуют тому, чему я хотел(а) 
бы научиться

10. Уверен(а), что сокурсники окажут мне помощь, если у меня возникнут 
трудности

11. Я вполне способен (способна) справляться успешно с учебными трудно-
стями

12. Я уверен(а) в своих навыках для успешного взаимодействия с преподава-
телями и сокурсниками

13. Часто, присутствуя на занятии, я не вникаю в материал

14. Я накапливаю опыт, необходимый в моей будущей профессии

15. В целом я доволен (довольна) качеством преподавания и методического 
обеспечения

Обработка результатов
Ответам на каждый вопрос присваиваются следующие баллы:
Совершенно согласен – 5
Скорее согласен – 4
Затрудняюсь ответить – 3
Скорее не согласен – 2
Совершенно не согласен – 1
Подсчитываются сумма баллов по каждой шкале и общий показатель. 
Шкала 1 «Удовлетворённость», пункты прямые: 9, 14, 15.



72 Высшее образование в России. 2024. Т. 33. № 6.

Шкала 2 «Интенция к расширению опыта», пункты прямые: 6, 7, 8.
Шкала 3 «Самоэффективность и поддержка», пункты прямые: 10, 11, 12.
Шкала 4 «Опыт саморегулируемого обучения», пункты прямые: 1, 3, 4.
Шкала 5 «Вовлечённость», пункты прямые: 2, обратные: 5, 13 (оценки по обратным пун-

ктам до вхождения в сумму вычитаются из 6, т.е. показатель по шкале = п.2+(6–п.5)+(6–п.13)).
Общий показатель высчитывается как сумма баллов по всем шкалам.

Статистические нормы шкал короткой версии «Опросника образовательного опыта студентов»

Шкала
Среднее  
значение

Стандартное  
отклонение

Низкие  
значения

Средние  
значения

Высокие  
значения

1. Удовлетворённость 11,39 2,65 3–8 9–14 15

2. Интенция к расширению опыта 11,76 2,66 3–8 9–14 15

3. Самоэффективность и поддержка 12,27 2,27 3–10 11–14 15

4. Опыт саморегулируемого обучения 11,67 2,33 3–8 9–14 15

5. Вовлечённость 10,64 2,69 3–7 8–13 14–15

Итоговый показатель 57,72 9,23 15–48 49–66 67–75

Интерпретация результатов
Шкала 1. Удовлетворённость – оценка процесса обучения, преподавания и получаемого 

опыта с позиции реализации своих интересов и удовлетворения образовательных потребно-
стей. Чем выше показатели по шкале, тем в большей мере студент реализует в обучении свои 
образовательные потребности, чувствует, что накапливает профессиональный опыт, доволен 
процессом обучения. 

Шкала 2. Интенция к расширению опыта – намерения и стремления студента, связанные с 
участием в разнообразных активностях, достраивающих опыт, способствующих приобрете-
нию новых компетенций и дальнейшему профессиональному и личностному развитию. Чем 
выше показатели по шкале, тем в большей мере студент стремится отрабатывать и расширять 
свои навыки и компетенции в разных видах деятельности.

Шкала 3. Самоэффективность и поддержка – уверенность студента в своих способностях 
успешно решать задачи обучения и социального взаимодействия, а также вера в дружелюбие 
и помощь со стороны преподавателей и сокурсников. Чем выше показатели по шкале, тем в 
большей мере студент уверен в успешном социальном взаимодействии и преодолении труд-
ностей, а также в поддержке сокурсников.

Шкала 4. Опыт саморегулируемого обучения – отражение активности по самостоятель-
ному управлению учебной деятельностью и накоплению опыта. Чем выше показатели по шка-
ле, тем в большей мере студент планирует своё обучение, контролирует и корректирует этот 
процесс.

Шкала 5. Вовлечённость – восприятие целенаправленности и осмысленности процесса об-
учения, а также качества своих усилий, инвестируемых в учебную деятельность. Чем выше 
показатели по шкале, тем в большей мере студент ставит цели обучения, проявляет интерес к 
предметной области, прилагает усилия для достижения результатов.

Общий показатель образовательного опыта отражает степень его благоприятности для 
результативности обучения, а также субъективного благополучия и саморазвития студента. 
Высокие значения показателя говорят о том, что обучение отвечает потребностям и интере-
сам студента, он управляет своей учебной деятельностью, верит в её успешность, вовлечён в 
обучение, развивается в нём и удовлетворён им.
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россИйскИй город «глазамИ» студенческой молодёжИ: оценка И регИональные перспектИвы (на прИмере нИжнего новгорода)  россИйскИй город «глазамИ» студенческой молодёжИ: оценка И регИональные перспектИвы  
(на прИмере нИжнего новгорода)

фраструктурных проектов в городе (Чемпионат мира по футболу 2018 г., 800-летие Ниж-
него Новгорода в 2021 г., признание города Новогодней (2022 г.) и Молодёжной (2023 г.) 
столицами России), но и период пандемии COVID-19. Одним из направлений исследования, 
определивших его новизну, стала оценка города как центра развития креативных инду-
стрий, а также структурный анализ результатов при разделении респондентов по типам 
планируемых карьерных траекторий. В обсуждении были сопоставлены результаты с ана-
логичными исследованиями из других регионов России. Результаты исследования представ-
ляют интерес для университетского менеджмента и региональной политики, подчёркивая 
важность взаимодействия образовательных учреждений с урбанистической средой в кон-
тексте сохранения и развития человеческих ресурсов в регионе.

Ключевые слова: студенческая молодёжь, «умная специализация», внутренняя мигра-
ция, креативный город, молодёжная политика, «третья миссия» университета
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Abstract. Russian universities at the present stage play a significant role in shaping the students 
professional preferences and migration expectations, thereby contributing to socio-economic de-
velopment and influencing the process of human capital management at the regional level. The issue 
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city through thE EyEs of studEnts' youth: AssEssMEnt And rEgionAl prActicEs (A cAsE study of nizhny novgorod)  

of immersing a university in the problems of a city (region) becomes especially relevant in light of 
global challenges, such as demographic changes, economic instability, and a lack of qualified per-
sonnel. One of the important areas of research is the analysis of how students evaluate the city of 
study, which may become their future place of residence and professional activity. The publication 
presents the results of such a study – a long-term survey of young people (students of the largest 
Nizhny Novgorod university – Lobachevsky University) about the conditions for their professional 
growth and development in one of the largest Russian cities – Nizhny Novgorod. The survey period 
(2017-2023) covered not only significant events related to the implementation of large infrastruc-
ture projects in the city (2018 FIFA World Cup, the 800th anniversary of Nizhny Novgorod in 2021, 
recognition of the city as New Year’s (2022) and Youth (2023) capitals of Russia), but also during 
the COVID-19 pandemic. One of the areas of the research that determined its novelty was the as-
sessment of the city as a center for the development of creative industries, as well as a structural 
analysis of the results when dividing respondents by type of planned career trajectories. The discus-
sion compared the results with similar studies from other regions of Russia. The results of the study 
are of interest for university management and regional policy, emphasizing the importance of the 
interaction of educational institutions with the urban environment in the context of the preservation 
and development of human resources in the region.

Keywords: student youth, “smart specialization”, internal migration, creative city, youth policy, 
university “third mission”
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Введение
Для студенческой молодёжи время обу-

чения в вузе – это не только период разви-
тия профессиональных компетенций, опыт 
профессиональной пробы, а также активная 
фаза формирования карьерных ожиданий. 
Обучение не ограничивается исключительно 
стенами вуза: студенческая жизнь активна и 
насыщена различными событиями, которые 
по определению выходят за пределы кам-
пуса. Уже во время учёбы студенческая мо-
лодёжь получает первый жизненный опыт 
в городе проживания (обучения), который, 
в ближайшей перспективе может стать для 
них местом создания семьи и старта карье-
ры. Эти впечатления и оценки формируют 
профессиональные ожидания обучающихся, 
а также определяют их миграционные реше-
ния. В то же время привлечение (удержание) 
талантливой молодёжи в российских реги-
онах становится как никогда актуальным: 
нехватка кадров на фоне рекордно низкой 

безработицы, негативные демографические 
тенденции, а также технологические и эко-
номические вызовы, стоящие перед россий-
ской экономикой, делают вопросы человече-
ского капитала центральными в региональ-
ной повестке.

Как показывают исследования европей-
ских городов, более половины выпускников 
вузов являются для города его присутствия 
«внутренними мигрантами»: они приезжают 
только учиться, но затем неизбежно уезжа-
ют [1, p. 5]. Глобальные исследования связи 
между образованием и внутренней миграци-
ей показывают, что чем выше уровень обра-
зования, тем выше вероятность внутренней 
миграции: после вуза она увеличивается в 
2,3 раза относительно лиц без формального 
образования [2]. Исследования причин для 
миграции более противоречивы в выводах: 
имеются статистические данные, показыва-
ющие, что между уровнем заработных плат 
в городе, и интересом молодёжи к переез-
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ду, нет прямой зависимости; как правило, 
карьерный выбор определяется в том числе 
долгосрочными карьерными перспективами. 
Другими словами, вузы могут играть не по-
следнюю роль в «удержании» своих выпуск-
ников в городах: создавать возможности для 
ранней карьеры своих выпускников, форми-
ровать долгосрочную положительную при-
вязанность к месту. Однако эти вопросы за-
висят во многом и от самого города, не вся 
жизнь в котором связанна с университетами. 
Образ города, представления о нём оказыва-
ют существенное влияние на последующие 
решения студенческой молодёжи о месте 
для карьерной реализации. 

Куда «утекает» человеческий капитал? 
Согласно закону конкуренции, он движется 
в сторону концентрации. С одной стороны, 
большие города – это большие возможности, 
с другой – это нагрузка на экологию и здоро-
вье человека. Как зарубежные, так и россий-
ские авторы соглашаются, что необходимо 
корректировать воздействие закона капита-
лизма, приводящего к укрупнению поселений. 
В европейской литературе получила попу-
лярность концепция «умной специализации»  
[3; 4], которая сводится к поиску уникальных 
черт города или муниципалитета, выделению 
их специфики [5], активизации инновацион-
ного и предпринимательского потенциала [1; 
6], а также поддержанию растущего креатив-
ного класса. «Умная специализация» вызыва-
ет к жизни новые модели города как интел-
лектуального центра, т. н. «умного города» 
[3; 7–9]. Такая концепция подразумевает как 
материальные (инфраструктурные) вопро-
сы комфортной городской среды, так и её 
нематериальную оболочку, преимуществен-
но – цифровую [10; 11]. Ещё одной моделью 
является «креативный город», ориентиро-
ванный на узконишевый креативный класс  
(Р. Флорида) [12], возрастная структура ко-
торых отличается большой долей молодёжи, 
или прекариат (Г.Стэндинг) [13] с нестабиль-
ной занятостью, в том числе удалённой. 

Несмотря на наличие отдельных зарубеж-
ных исследований, которые фокусируются 

на экономических и социальных факторах, 
влияющих на миграционные решения сту-
денческой молодёжи, наблюдается лакуна 
в понимании роли образовательных учреж-
дений и урбанистической среды в формиро-
вании таких решений у самих обучающихся. 
Ещё реже встречается эта проблема в рос-
сийских исследованиях. Градообразующая 
роль вуза, очевидно, может стать частью 
«третьей миссии» («социальной миссии») 
российского образовательного учреждения. 
В связи с этим связка «вуз–город» может 
приобретать разные формы и их исследо-
вание представляется перспективным как с 
точки зрения современного университетско-
го менеджмента, так и с точки зрения стра-
тегических вопросов развития территорий. 
Одним из актуальных направлений является 
изучение социально-экономических и куль-
турно-образовательных аспектов россий-
ского города как интегрального фактора, 
определяющего миграционные намерения 
выпускников российских вузов. Понимание 
образа города «глазами» молодёжи позво-
ляет в рамках стратегии вуза разработать 
специальные предложения на создание бо-
лее привлекательной урбанистической и об-
разовательной среды для молодёжи.

Описание цели и контекста исследования
Целью исследования стала оценка шести-

летней динамики представлений студенческой 
молодёжи о Нижнем Новгороде, а также их 
готовности к активным преобразованиям го-
рода (проектным инициативам). Предметом 
исследования является отношение студен-
ческой молодёжи, проживающей в Нижнем 
Новгороде во время учёбы, как к городу для 
их личностного роста и самореализации.

Задачи исследования:
1. Проследить динамику общего впечат-

ления студенческой молодёжи от города как 
места для их возможной будущей карьеры, а 
также степени его комфорта для будущего 
постоянного проживания.

2. Оценить готовность студенческой мо-
лодёжи к личному участию в развитии горо-
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да, в том числе в формате реализации иници-
ативных проектов городского развития. 

3. Оценить текущее состояние города как 
возможного центра для развития креатив-
ных индустрий и креативных проектов сту-
денческой молодёжи.

4. Проверить гипотезу о наличии раз-
личий в представлениях студенческой мо-
лодёжи о городе, разделённых по группам 
в зависимости от карьерных траекторий (на 
выборке 2021–2023 гг.). 

Период исследования охватывает 2017–
2023 гг. На указанный временной промежу-
ток приходятся две знаменательные даты – 
2018 г. (Чемпионат мира по футболу в РФ), 
а также 2021 г. – празднование 800-летия 
города. С этими датами связана реализация 
крупных инфраструктурных программ и 
портфелей проектов. Таким образом, город 
преображался несколько раз за этот период. 
Это нашло отражение в результатах. 

Объект исследования –  
образ Нижнего Новгорода

Объектом исследования является образ 
города, который формируется через призму 
видения молодёжью. Учитывая, что у моло-
дёжи 18–22 лет не сформировалось в полной 
мере опыта профессиональной деятельно-
сти, они, как правило, формируют собствен-
ный чувственный опыт посредством участия 
в его событийной программе, а также через 
его информационное поле, пользование 
объектами инфраструктуры, частично – че-
рез образ, транслируемый старшим поколе-

1 Стадион «Нижний Новгород» (вместимость 43 319 чел.) принял на своём поле шесть матчей Чемпи-
оната мира по футболу 2018 года: четыре матча групповой стадии, игру 1/8 финала между Данией и 
Хорватией, а также четвертьфинал Уругвай–Франция. 

2 Указ Президента РФ «О праздновании 800-летия основания города Нижний Новгород», от 22 сентя-
бря 2015 года N 473.

3 Официальный сайт проекта «Нижний Новгород. Молодёжная столица России 2023». URL: https://
nn-young.ru/o-proekte (дата обращения: 01.11.2023). 

4 Конкурс был инициирован Фондом развития культурной, научно-образовательной и социально-эко-
номической сфер территорий «Культурная столица» при поддержке Президентского Фонда куль-
турных инициатив. 

5 Официальный сайт программы «Город 800». URL: https://nizhny800.ru/city/ (дата обращения: 
01.11.2023). 

нием. Нижний Новгород является одним из 
крупнейших городов России, администра-
тивным центром Приволжского федераль-
ного округа. Экспертами Нижний Новгород 
позиционируется как один из крупных на-
учно-промышленных центров. Важным в об-
разе Нижнего Новгорода является его при-
влекательность для молодых специалистов 
и студентов, благодаря наличию крупных 
университетов и разнообразных возмож-
ностей для карьерного роста. В последние 
годы Нижний Новгород становился неодно-
кратным участником крупных федеральных 
мероприятий. В 2018 г. Нижний Новгород 
был одним из городов России, в которых 
прошли матчи Чемпионата мира по футбо-
лу1. В 2021 г. на федеральном уровне под-
держали празднование 800-летия Нижнего 
Новгорода2. В 2022 г. Нижний Новгород 
становился «Новогодней столицей России», 
а в 2023 г. стал победителем конкурса Рос-
молодёжь на звание «Молодёжной столицы 
России»3. Наконец, в 2023 г. Нижний Нов-
город выиграл конкурсный отбор на звание 
«Культурной столицы России в 2024 году»4. 
Яркая событийная жизнь города сопрово-
ждалась многочисленными инфраструктур-
ными преобразованиями. Так, в рамках про-
граммы «Город 800»5 были преобразованы 
и отреставрированы ключевые городские 
места, здания на территории исторического 
центра, многие другие объекты культуры, 
досуга, транспорта.

Таким образом, несмотря на своё «се-
рьёзное интеллектуальное прошлое, кото-
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рое прежде всего проявляется в сфере 
технологий и инженерного дела», после 
исторического периода, когда город был за-
крыт для посещения иностранцами6, Ниж-
ний Новгород вернулся в информационное 
пространство как место, насыщенное ярки-
ми событиями и праздниками. Он стал всё 
больше привлекать внимание туристов и 
получать положительные оценки экспертов 
как центр развития креативных индустрий. 
Примечательно, что девизом празднования 
юбилея города стало: «Начало нового…», а 
в проекте на звание «Молодёжной столицы 
России» предложено было следующее по-
зиционирование города: «Нижний Новго-
род – город свободного творчества. Город, 
в котором чувствуешь жизнь». 

Однако с точки зрения человеческого ка-
питала Нижний Новгород является одним 
из основных «доноров» столичных городов 
(Москва, Санкт-Петербург) и новых горо-
дов-миллионников (Воронеж, Краснодар). 
Кроме того, по демографическим показате-
лям Нижегородская область является одним 
из «стареющих» регионов. 

Методы и выборка исследования
Для сбора данных в течение 2017 и 2019–

2023 гг. проводилось ежегодное анонимное 
онлайн-анкетирование. Оно проходило в 
одно и то же время, в первую учебную неде-
лю сентября, в рамках ежегодного меропри-
ятия – «Фестиваль предпринимательских 
идей». Целью фестиваля (проходит в Ин-

6 Город Горький, как с 1932 до 1990 гг. назывался Нижний Новгород, был закрыт для иностранных 
приезжих по Постановлению Совета Министров СССР 4 августа 1959 года. После Великой Отече-
ственной значение города как крупного индустриального и оборонного центра выросло, горьковские 
заводы были связаны с атомными проектами, поблизости был первый советский ядерный центр Са-
ров (въезд туда возможен лишь по пропускам и в наше время).

7 Официальный сайт Фестиваля предпринимательских идей ННГУ. URL: http://fpi.unn.ru (дата обра-
щения: 01.11.2023). 

8 Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики Нижегородской обла-
сти. Население. Оперативная информация. URL: https://52.rosstat.gov.ru/folder/33271 (дата обраще-
ния: 01.11.2023). 

9 Приведена структура выборочной совокупности за весь период наблюдений (2017, 2019–2023 гг.). 
10 Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачев-

ского. Официальный сайт организации. URL: http://unn.ru (дата обращения: 01.11.2023).

ституте экономики и предпринимательства 
Университета Лобачевского7) является сбор 
идей молодёжи для развития Нижнего Нов-
города с последующей их презентацией ад-
министрации города. Для обработки данных 
использовались методы описательной ста-
тистики (среднее значение, мода, медиана) и 
контент-анализ.

В течение 2017 и 2019–2023 гг. в исследо-
вании приняли участие 2 292 человека в воз-
расте 18–22 лет. С учётом того, что по состо-
янию на 1 января 2023 г. в Нижем Новгороде 
проживало 114 926 молодых людей в возрас-
те от 18 до 22 лет8, размер выборочной сово-
купности при ошибке 5% и уровне достовер-
ности 95%, составил 264 чел. В период ис-
следования среднее количество опрошенных 
колебалось в границах от 300 до 800 чел., что 
в среднем соответствует требуемому раз-
меру выборки. Из всего пула опрошенных 
71% – женщины, 29% – мужчины. Во время 
проведения регулярного ежегодного иссле-
дования участники имели неполное высшее 
образование и обучались по направлениям 
общественных (85%), гуманитарных (5%), а 
также математических и точных наук (10%)9. 
Все опрошенные являлись студентами Ни-
жегородского университета им. Н.И. Лоба-
чевского10. 

Для исследования структуры ожиданий 
молодёжи от города как места для прожи-
вания и карьерной реализации была принята 
авторская модель классификации карьер-
ных траекторий специалиста (Рис. 1). Она 
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может быть представлена в виде следующих 
четырёх утверждений [14]. Профессионал 
будущего – это 

I. личность, готовая вести свою профес-
сиональную деятельность социально ответ-
ственно с учётом долгосрочных интересов 
общества, природы и человека, на основе си-
стемного видения проблем и выстраивания 
баланса отношений;

II. «внутренний предприниматель», спо-
собный ставить себе творческие задачи, 
создавать новые продукты и работать «с вы-
зовами», а также уверенно действовать в си-
туациях неопределённости;

III. узкий специалист, который обладает 
узкими навыками высокого уровня, умею-
щий решать чётко поставленные задачи с 
применением современных платформенных 
и технологических решений в своей профес-
сиональной сфере;

IV. лояльный (приверженный корпо-
ративным ценностям) сотрудник, который 
полностью соответствует ожиданиям рабо-
тодателя, готов работать на увеличение сто-

имости корпорации, реализуя свои профес-
сиональные и карьерные ожидания.

В течение 2021–2023 гг. структура респон-
дентов менялась, однако в целом в результа-
тах опроса присутствуют ответы представи-
телей всех 4 категорий. 

Ход исследования
Первый блок вопросов, заданных участ-

никам в рамках онлайн-анкетирования, ка-
сался их представления о привлекательности 
города для жизни и их личной готовности 
участвовать в его преобразовании (в баллах 
от 1 до 7, где 1 – наименьшее оценочное зна-
чение согласия с указанным утверждением, 
7 – наибольшее) (Рис. 2). 

Налицо растущий тренд (средние зна-
чения менялись от 4,46 в 2017 г. до 5,75 в 
2023 г.) при ответе на первый по значимости 
вопрос об общей привлекательности города 
для жизни с точки зрения молодых людей. 
Логично следом обнаружить ниспадающий 
тренд при ответе на второй вопрос о необ-
ходимости вносить изменения в городскую 

Рис. 1. Распределение респондентов по группам карьерных траекторий в 2021–2023 гг.
Fig. 1 Distribution of respondents by career trajectory groups in 2021-2023
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среду (средние значения уменьшились с 5,9 
в 2017 г. до 4,64 в 2023 г.). При этом готов-
ность молодых людей к участию в преобра-
зовании города, в том числе через реализа-
цию собственных идей, была относительно 
перманентной на протяжении всего периода 
исследований, с небольшим и ожидаемым 
снижением в период разгара последствий 
пандемии COVID-19 (в 2021 г.).

Отметим также, что коэффициент вариа-
ции для всех вопросов колебался в границах 
3,8–8,8%. Для оценки различий средних зна-
чений при ответе респондентов на вопросы 
первого блока исследования применялся не-
параметрический критерий Манна–Уитни: 
все четыре вопроса при парном сравнении 
данных по годам показали, что в опросах 
были получены достоверно значимые разли-
чия и динамика изменения средних показа-
телей действительно имела место и не была 
случайной. Динамика имеет логичное обо-
снование, так как связана с действительны-
ми изменениями городской среды. 

На диаграмме, изображённой на рисун-
ке 3, видно, что участники опроса, предпочи-

тающие III тип карьерной траектории (ори-
ентированные на узкую специализацию), в 
течение последних 3 лет (2021–2023 гг.) по-
стоянно давали более низкую оценку при 
ответе на первый вопрос первого блока, чем 
в среднем по всем группам. Напротив, при-
верженцы IV траектории (т. н. «лояльные 
сотрудники»), стабильно выбирали более 
высокую оценку относительно среднего. 
Отметим, что такие различия между выде-
ленными группами имели место только для 
первого вопроса. Необходимость изменений 
в городе, готовность к участию в проектах по 
преобразованию города, наличие как тако-
вых идей преобразования городской среды, 
внутри отдельных групп различалась незна-
чительно. 

Для анализа условий, при которых моло-
дые люди готовы лично инициировать про-
екты развития города, участникам был задан 
соответствующий вопрос, включающий раз-
личные условия дополнительной поддержки 
команды проекта (Рис. 4). 

Отметим растущую готовность к иници-
ации проектов участников опроса: в 2022 и 

Рис. 2. Динамика средних значений ответов на первый блок вопросов
Fig. 2. Dynamics of average values of answers to the first block of questions
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Рис. 3. Динамика ответов на вопрос «Я считаю Нижний Новгород привлекательным городом»  
в разрезе 4 выделенных карьерных траекторий в 2021–2023 гг.

Fig. 3. Dynamics of answers to the question “I consider Nizhny Novgorod an attractive city” in the context  
of 4 identified career trajectories in 2021-2023

4,40

4,60

4,80

5,00

5,20

5,40

5,60

5,80

6,00

2021

Ба
ль

на
я 

оц
ен

ка
 н

а 
1 

во
пр

ос

2022 2023

I II III IV
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Fig. 4. Dynamics of participants’ answers “Are you personally ready to initiate projects aimed at developing 
your city (including on a voluntary basis)?”
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2023 гг. лаконичное «нет» дали только 15% 
опрошенных против 22% в 2021 г. Кроме 
того, на указанном временном промежутке 
устойчиво росла роль опытного наставника 
(с 22% в 2021 г. до 28% в 2023 г.) и лидера (с 
8% в 2021 г. до 10% в 2023 г.) в качестве ус-
ловия для положительного ответа на этот 
вопрос. 

На промежутке 2021–2023 гг. можно за-
метить больший интерес к реализации про-
ектов у II категории опрошенных участ-
ников (т. н. «внутренние предпринимате-
ли») (Рис. 5). Представители IV категории 
(потенциальные «лояльные сотрудники») 
предпочитают браться за проект в роли ис-
полнителей, когда у проекта уже определён 
лидер или наставник. Около 20% участников 
опроса, планирующих карьеру по I и III тра-

11 Информационно-аналитическая система. «Индекс качества жизни в городах России». URL: http://
citylifeindex.ru/methodology (дата обращения: 01.11.2023). Индекс креативного капитала. URL: 
https://creativecapitalindex.com/about_index (дата обращения: 01.11.2023).

ектории, в принципе не готовы к реализации 
подобных проектов, даже при наличии под-
держки или возможности получить профес-
сиональный опыт. 

Второй блок вопросов была составлен 
для решения задачи исследования – оцен-
ки взгляда молодёжи на Нижний Новгород 
через призму его развития как креативного 
города. Здесь применялась 5-факторная мо-
дель изучения креативного потенциала рос-
сийских городов (создан на основе индекса 
качества жизни в городах России и индекса 
креативного капитала11), дополненная пока-
зателями оценки уровня экономического по-
ложения и насыщенности культурной жизни 
(Рис. 6). 

Участники опроса среди факторов креа-
тивного города на первое место поставили 

Рис. 5. Готовность участников опроса к реализации проектов в сфере городского развития  
в разрезе 4 выделенных карьерных траекторий (2021–2023 гг.)

Fig. 5. Readiness of survey participants to implement projects in the field of urban development  
in the context of 4 identified career trajectories (2021-2023)
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его экономическое положение (24%), и в наи-
меньшей степени оценили роль брендов (ил-
люстрирует восприятие города во внешней 
среде и основывается на экспертных опросах). 
Интересно отметить существенно возросшую 
в глазах молодёжи роль фактора «Люди» (от-
крытость, толерантность, социальная и куль-
турная активность городских сообществ): в 
2023 г. он составил 19%, заняв второе место по 
значимости среди всех факторов.

Участники опроса в течение 2021–2023 гг. 
оценивали Нижний Новгород по 7 предло-
женным критериям, выставляя по каждому 
критерию баллы от 1 до 5 (Рис. 7). По двум 
критериям («Экономическое положение» 
и «Люди») Нижний Новгород, по мнению 
большей части опрошенных, имеет среднее 
значение в 3 балла, в то время как по четы-
рём оставшимся факторам эта оценка при-
ближается к 4 баллам. Наибольшую оценку 
получили факторы «Образование» и «Куль-
турная жизнь»: на протяжении 2021–2023 гг. 
пик распределения оценок участников опро-
са стабильно колебался у 4 баллов. Однако 

отметим, что отстающие три фактора приня-
ли максимальное значение в 4 балла в 2023 г. 
При этом около 77% участников в 2023 г. 
оценили «Культурную жизнь» в Нижнем 
Новгород на 4–5 баллов. 

Положительную динамику в оценке 
Нижнего Новгорода как креативного го-
рода можно заметить и по открытому во-
просу «Какой российский город обладает 
наибольшим креативным потенциалом?». 
В 2021 г. участники опроса отвечали следую-
щим образом: «Москва (1-е место по частоте 
упоминаний), Санкт-Петербург (2-е место) 
и Казань (3-е место). Однако в 2023 г. более 
18% участников на 3-е место поставили сам 
Нижний Новгород. Среди других повторя-
ющихся ответов встречались Владивосток, 
Калининград, Сочи, Екатеринбург. 

Третий блок вопросов касался личных 
представлений участников опроса о «горо-
де мечты», то есть таком городе, где можно 
максимально раскрыть свой потенциал и ре-
ализовать профессиональные и карьерные 
ожидания. Участников опроса попросили 

Рис. 6. Оценка значимости факторов креативного города «глазами молодёжи», усреднённая  
на горизонте данных опроса за 2021–2023 г.

Fig. 6. Assessment of the importance of creative city factors “through the eyes of youth”, averaged  
over the horizon of survey data for 2021-2023
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указать из предложенных 9 факторов 3, ко-
торые, по их мнению, являлись бы ведущими 
при выборе места проживания (Рис. 8). 

С одной стороны, мы можем отметить 
растущий интерес молодёжи к городским 
сообществам и социальным связям (т. н. че-
ловеческий фактор на рис. 8), насыщенной 
культурной жизни и удобной логистике. При 
этом за это время снизилась роль экономи-
ческих факторов: высокие зарплаты и уро-
вень жизни, а также ориентация на малый 
бизнес. Заметно упал интерес молодёжи к 
экологической повестке: в 2021 г. почти 17% 
выбрали этот критерий, в 2022–2023 гг. толь-
ко 11-12%. Зато существенно возросла роль 
бренда территории: только 2-3% участников 
опроса выбирали этот критерий в 2021–2022 
гг., в 2023 г. его предпочли 13%. 

Именно при ответе на вопрос о «городе 
мечты» были обнаружены значительные раз-
личия при сравнении оценок в разрезе 4 вы-
деленных карьерных траекторий (Рис. 1). Для 
молодёжи, которая относит себя в будущем к 

«лояльным» наёмным сотрудникам, стабиль-
но, на протяжении 2021–2023 гг., ключевы-
ми факторами при выборе «города мечты» 
были уровень жизни и человеческий фактор. 
В 2023 г., правда, как и в других группах, про-
изошло замещение экологического фактора 
на фактор бренда территории. В отличие от 
них для молодёжи, предпочитающих карье-
ру «узких специалистов», фактор экологич-
ности места проживания оставался в списке 
ключевых при выборе «города мечты» на 
протяжении всего рассматриваемого перио-
да. Наибольший разброс в динамике оценок 
был замечен у участников опроса, планиру-
ющих карьеру по треку «внутреннего пред-
принимателя». Если в 2021 г. наиболее важ-
ными для них представлялись экономический 
уровень города и благоприятная среда для 
малого бизнеса, то к 2023 г. ведущими стали 
логистика и человеческий фактор. Наконец, 
участники, которые ориентируются на тра-
екторию поддержания жизненного баланса, 
среди ключевых выделяли факторы экологии, 

Рис. 7. Распределение оценок Нижнего Новгорода по 7 факторам креативного города  
(усреднение на горизонте 2021–2023 гг.)

Fig. 7. Distribution of ratings for Nizhny Novgorod according to 7 factors of a creative city  
(averaging over the horizon 2021-2023)
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Рис. 8. Значимость факторов «города мечты» для студенческой молодёжи в 2021–2023 гг. 
Fig. 8. The significance of the “city of dreams” factors for young people in 2021-2023
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человеческого фактора и бренда территории 
проживания. 

Целью мероприятия «Фестиваль пред-
принимательских идей», в рамках которого 
проводился опрос отношения молодёжи к 
городу, был сбор предложений и идей про-
ектов для его развития. Отметим, что в тече-
ние 2017–2023 гг. повестка предложений мо-
лодёжи менялась. Этот вывод был сделан на 
основе открытого вопроса участникам, ко-
торый звучал следующим образом: «Впиши-
те слово или словосочетание, отражающее 
сферу реализации ваших замыслов по улуч-
шению города». Последующий контент-ана-
лиз этих предложений позволил разделить 
их по сферам (Табл. 1). 

Направления идей проектов, предложен-
ных участниками Фестиваля, как правило, ка-
сались тех сфер, где сами молодые люди чув-
ствовали либо особую потребность (сферы 
транспорта и благоустройства), либо видели 
личный интерес и возможность приложить 
собственные усилия (сферы туризма, инфор-
мационных технологий и озеленения). На 
протяжении 2017–2023 гг. стабильно интерес 

вызывала тема транспорта: множество про-
ектов было, например, посвящено велосипед-
ным маршрутам. Зато тема развлекательных 
мероприятий и культуры заметно потеряла 
актуальность: это, скорее всего, связано с 
насыщенной повесткой городских меропри-
ятий, начиная с 2018 г., когда в Нижнем Нов-
городе прошёл этап Чемпионата мира по фут-
болу. В сфере благоустройства также замет-
ны позитивные изменения: предложений от 
молодёжи по этому направлению с каждым 
годом становилось всё меньше, прежде всего, 
благодаря эффективным программам в сфере 
благоустройства, которые были реализованы 
в столице Поволжья в последние годы. Зато 
заметно растущее желание у молодых людей 
видеть в городе больше зелёных насажде-
ний и развивать туристическое направление. 
Такие результаты согласуются с повесткой 
Нижнего Новгорода как центра развития 
креативных индустрий. 

Обсуждение результатов
Результаты исследования в целом согла-

суются с выводами подобных исследований, 
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проведённых в других российских городах 
и регионах (г. Ижевск [15], Пермский край 
[16], г. Екатеринбург [17], г. Волгоград [18]), 
а также – зарубежных (например, Италия, 
регион Кампания [19]). Так, справедливо от-
мечается, что для снижения миграционных 
настроений молодёжи требуются усилия по 
двум направлениям: «создавать не только 
экономически благоприятные условия для 
самореализации молодёжи, но и достойную 
социокультурную среду, способствующую 
формированию у молодёжи чувства ценно-
сти и даже престижности проживания в той 
или иной территории» [16, с. 360]. К социо-
культурным факторам можно отнести созда-
ние комфортной и «креативной» городской 
среды, возможности для гражданского акти-
визма и творческой самореализации и досу-
га. В Италии важным оказался фактор семьи. 
С другой стороны, конкурентная заработная 
плата, возможность карьерного роста и жи-
лищные условия также остаются в приори-
тете у молодых людей. В исследовании мо-
лодёжи Волгограда именно экономические 
факторы были поставлены опрошенными 

на первое место [18]. Комфортность среды 
и экономическая успешность должны быть 
одновременно учтены в стратегии развития 
территории, применительно к молодёжи. 
Однако отметим, что эти аспекты находятся 
в относительном противоречии. Так, разви-
тая транспортная инфраструктура является 
важным критерием при оценке городской 
среды глазами молодёжи. Именно молодёжь 
является самым активным пользователем 
общественного транспорта. До 25% всех про-
ектных предложений участников «Фести-
валя предпринимательских идей» (Табл. 1) 
были связаны с транспортом. В исследовании 
молодёжи Екатеринбурга [17, с. 24] также 
отмечается, что «описывая идеальный образ 
города для жизни, молодое поколение при-
сваивает примерно равные баллы в системе 
показателей привлекательности как разви-
той транспортной инфраструктуре (3-е ме-
сто в рейтинге показателей комфортности), 
так и парковым зонам (4-е место в рейтинге 
показателей комфортности)». Однако хо-
рошая транспортная инфраструктура – это 
одновременно нагрузка на экологию. 

Таблица 1
Сферы замыслов участников опроса по улучшению Нижнего Новгорода*

Table 1
Areas of survey participants’ plans to improve Nizhny Novgorod

Направление идеи проекта 2017 2019 2020 2021 2022 2023

Информационные технологии 1% 1% 4% 7% 8% 7%

Туризм 8% 2% 2% 15% 19% 10%

Транспорт 11% 6% 12% 20% 21% 25%

Развлечения и события 29% 19% 10% 5% 6% 9%

Образование 4% 7% 0% 1% 3% 5%

Озеленение 3% 5% 9% 13% 9% 9%

Экология 2% 5% 0% 5% 5% 3%

Благоустройство 21% 29% 26% 5% 6% 18%

Экономика и промышленность 14% 10% 4% 6% 4% 2%

Культура 9% 10% 6% 5% 6% 5%

Медиа, реклама, бренды 2% 3% 1% 0% 1% 0%

Спорт 7% 4% 8% 2% 3% 3%

Медицина и социальная сфера 13% 5% 5% 1% 0% 2%

Не дали ответ 17% 13% 11% 14% 10% 2%

Примечание: Цветом выделены ячейки со значениями выше среднего по столбцу. 
Note: Cells with values above the average for the column are highlighted in color.
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Запрос на «экологическую повестку» яв-
ляется переменной в запросах молодёжи к 
территории проживания. С одной стороны, 
молодёжь ценит зелёные и парковые зоны 
[17], с другой стороны, отношение к экологии 
является отчасти потребительским: «среди 
российской молодёжи фиксируется сформи-
рованность запроса на экологический стиль 
жизни, при этом реальная включённость в 
экологические практики чрезвычайно низка 
и ограничивается, как правило, потребитель-
скими практиками» [20, с. 42]. Действитель-
но, предложение экологических проектов 
молодёжи в рамках «Фестиваля предприни-
мательских идей» носило ограниченный ха-
рактер (не более 5% в запросах, Табл. 1). В то 
же время по итогам 2022 г. Нижегородская 
область вошла в тройку лидеров «Зелёного 
рейтинга» регионов России. 

В целом нельзя не обратить внимание на 
позитивные сдвиги в имиджевой составляю-
щей Нижнего Новгорода в глазах молодёжи. 
С 2017 г. уверенность в утверждении о при-
влекательности жизни в городе увеличилась 
с 4,19 до 5,75 (в балльной оценке от 1 до 7) по 
данным проведённого опроса (Рис. 1). Кроме 
того, существенно улучшилась оценка Ниж-
него Новгорода по факторам креативного 
города (Рис. 7). Стереотипные представления 
о Нижнем Новгороде как городе для прожи-
вания претерпели существенные изменения: 
была улучшена городская среда за счёт реали-
зации крупных инфраструктурных проектов. 
В глазах горожан город стал местом событий 
и праздничных мероприятий. Большую по-
пулярность получил слоган «Нижний Новго-
род – столица закатов». Другими словами, 
последние годы население Нижнего Новгород 
стало замечать иные аспекты родного города, 
не связанные напрямую с его недавним исто-
рическим прошлым (Нижний Новгород имеет 
звание «Город трудовой доблести»). Ниже-

12 Отчёт Губернатора Глеба Никитина в Законодательном собрании по итогам 2022 года. URL: https://
strategy.nobl.ru/stati/gosupravlenie/otchet-gubernatora-gleba-nikitina-v-zakonodatelnom-sobranii.-
glavnoe/ (дата обращения: 01.11.2023).

13 Молодёжная политика может стать новым разделом стратегии области. РБК+. URL: https://nn.plus.
rbc.ru/partners/64ac36787a8aa9c05f651470 (дата обращения: 01.11.2023).

городская ярмарка, Нижегородский Кремль, 
Чкаловская лестница, Пакгаузы на «Стрелке» 
(признаны лучшим креативным простран-
ством в стране), – эти места стали обретать но-
вые культурные коннотации. Таким образом, 
историческое прошлое города как центра обо-
ронной промышленности не стало препятстви-
ем для формирования его нового лица. Такой 
ребрендинг удаётся не всем российским горо-
дам (см., например, [21]. 

Немаловажным фактором развития 
Нижнего Новгорода как креативного центра 
связано с развитием системы молодёжного 
проектирования. Это позволило региону в 
2022 г. стать вторым в России по количеству 
грантополучателей, третьим – по сумме 
привлечённых грантов – 107 млн рублей в 
2022 г.; в 2023 г. – лидером страны по сумме 
грантов в заочном конкурсе Росмолодёжи – 
они получены на реализацию уникальных 
инициатив преобразования города и регио-
на12. Не случайно при обсуждении Страте-
гии развития Нижегородской области гу-
бернатор Глеб Никитин отметил: «Именно 
инициативы молодых людей легли в основу 
многих уже реализованных начинаний»13. 
Отметим, что молодёжное проектирование 
в этом контексте следует рассматривать не 
только как образовательную компоненту, 
включённую в образовательные программы 
вузов Нижнего Новгорода, или внеучебную 
деятельность, сосредоточенную в центрах 
развития молодёжного творчества (таких 
как центр работы с молодёжью «Высота»), 
но также как неотъемлемую часть ежеднев-
ной воспитательной работы. 

Выводы
В исследовании на примере Нижнего Нов-

города была произведена оценка города с 
точки зрения студенческой молодёжи (ме-
тод – анкетирование, период: 2017–2023 гг.). 
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Результаты были проанализированы как в 
динамике по годам, в сопоставлении с ре-
альным событиями, происходящими в сфере 
экономики и культуры города, так и в разре-
зе молодёжных групп (различные карьерные 
траектории). По итогам были сделаны следу-
ющие выводы:

1. Выявлен растущий положительный 
тренд как в совокупных оценках Нижнего 
Новгорода как места для проживания сту-
денческой молодёжи (Рис. 1), так и в оценках 
его как креативного города (Рис. 6). Пред-
положительно причиной стала урбанисти-
ческая политика города, которая получила 
реализацию через портфель проектов по-
следних лет (800-летие города, Чемпионат 
мира по футболу). 

2. Была отмечена положительно растущая 
готовность студенческой молодёжи к иници-
ации проектов для развития города. До 85% 
опрошенных были готовы к проектным ини-
циативам в 2023 г. В то же время наблюдается 
спад в наличии идей для реализации (Рис. 1). 
Прежде всего, это связано с активным раз-
витием городской инфраструктуры. Проект-
ные инициативы в сфере благоустройства или 
проекты новых культурно-развлекательных 
событий уступили место проектам сферы ту-
ризма и информационных технологий. 

3. Отмечены два стратегических аспекта 
развития города – на его дальнейшую ин-
дустриализацию и вместе с тем на гармони-
зацию с окружающей средой. С одной сто-
роны, развитие транспортной инфраструк-
туры и экономики не теряет актуальности 
в глазах студенческой молодёжи, с другой 
стороны – растёт запрос на экологичность 
территории проживания, в том числе рас-
ширение парковых мест, мест для уединения 
(«комнат тишины»), озеленение. Отсюда, 
очевидно, растёт запрос на экологические 
решения в сфере транспорта и урбанизации, 
которые будут учитывать баланс комфорта, 
обеспеченного техническими решениями, и 
сохранением окружающей среды. 

4. При анализе ответов участников про-
ведённого опроса в разрезе четырёх групп 

карьерных траекторий были выявлены от-
личия как в определении факторов оценки 
Нижнего Новгорода как креативного горо-
да, так и в готовности студентов к активным 
проектным работам. Наибольший интерес к 
проектной деятельности проявили студен-
ты, определившие свой профессиональный 
путь как «внутренние предприниматели» 
(Рис. 4). В то же время в общей оценке Ниж-
него Новгорода как места для проживания 
отличились представители IV траектории 
(«лояльные корпоративные сотрудники»): 
они стабильно давали более высокие оценки. 

Конкурентная борьба за «молодые умы» 
и проактивные кадры развернулась не толь-
ко на поле экономики труда, но также в сфе-
рах социального и культурного развития 
территории. Качество повседневной жизни 
человека – это не только вопросы комфор-
та, но и наполненность жизни смыслами, 
содержанием, эстетикой окружающего ру-
котворного мира и этикой отношений. Вот 
почему видение современного российско-
го города должно быть рассмотрено в двух 
аспектах: как место для построения личного 
экономического успеха, а также как сфера 
творческой и/или социальной самореали-
зации человека. Применительно к студен-
ческой молодёжи, этот вопрос может быть 
раскрыт через активизацию молодёжного 
проектирования.

Проактивность студенческой молодёжи 
является компетенцией, приобретаемой в 
процессе практической проектной деятель-
ности в вузе. Личная проектная инициати-
ва молодого человека, сфокусированная на 
решении локальных проблем, выявленных в 
месте его проживания, является залогом не 
только профессионального развития (порт-
фолио, рост компетенций). Этот опыт фор-
мирует осознанность молодёжи в примене-
нии их личных усилий на благо родного края, 
снижает дальнейшие миграционные ожида-
ния (притяжение «огней больших городов»), 
способствует формированию долгосрочных 
карьерных ожиданий, связанных с городом 
учёбы. В этом аспекте важным является со-
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трудничество между вузами и городской 
администрацией, которые могут стать ос-
новными социальными заказчиками для мо-
лодёжных проектов, своевременно посвящая 
их в актуальную социокультурную и урбани-
стическую повестку. Представленный кейс 
«Фестиваля предпринимательских идей», 
проводимый Университетом Лобачевского в 
течение 2017–2023 гг., можно рассматривать 
как один из примеров такого взаимодействия, 
где представители администрации, местно-
го бизнеса и некоммерческих организаций, 
на регулярной основе проводят оценку идей 
обучающихся для развития Нижнего Новго-
рода, а также обеспечивают дальнейшую под-
держку отдельных проектов. 
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Введение
Педагогическое образование обладает 

значительной эффективностью в повыше-
нии социальной устойчивости, являясь про-
странством рождения «профессионального 
счастья» – субъективного психологического 
опыта, удовлетворяющего потребности бу-
дущих педагогов в профессиональном росте, 
эмоциях и реализации ценностей, осмысле-
нии собственного позиционирования в про-
цессе работы, и, таким образом, восприятия 
этой уникальной профессии в целом [1].  

Разумеется, что педагогическое образо-
вание может достигать своего истинного 
предназначения лишь при условии активно-
го, творческого, нравственно безупречного 
включения будущих учителей в усвоение и 
созидание педагогического опыта уже в про-
цессе вузовского образования. 

Тенденцией современного российского 
педагогического образования является его 
направленность на формирование личности 
будущего учителя как субъекта педагоги-
ческой деятельности в рамках различных 
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подходов к организации образовательного 
процесса. Зачастую размываются компо-
зиционные смыслы образования, приводя 
на практике к противоречивым заключе-
ниям об актуальном содержании профес-
сиональной педагогической деятельности. 
Опасность состоит в том, что достижения 
педагогической науки достаточно просто 
«переводятся» в технику педагогической 
деятельности, в конечном счёте разочаро-
вывая учителей в педагогических инноваци-
ях и вызывая у них сопротивление. В итоге 
такая ситуация приводит к традиционной 
трансляции школьникам сугубо прагма-
тичной информации основ разных наук; 
информации, ориентированной на быстрое 
и «правильное», с точки зрения учителя, 
воспроизведение. Переломить положение 
с доминированием репродуктивных мето-
дов обучения, используемых в педагогиче-
ской практике, способно обучение будущих 
педагогов технологиям, направленным не 
только на усвоение предметных знаний, но 
и на обеспечение их профессионального 
развития уже на стадии профессиональной 
подготовки. 

Полагаем, что истинное представление 
студентов о педагогической деятельности 
как динамической развивающейся целост-
ности может быть достигнуто, если разрабо-
тана её философия и определено глубинное 
содержание профессионального развития 
педагога, начинающегося в вузовском обра-
зовательном процессе, культурной установ-
кой которого является демонстрация реаль-
ных, психологически достоверных межлич-
ностных отношений, выражаемых языком 
профессиональной культуры.

Современные научные суждения о про-
фессиональном развитии педагога основаны 
на генетически связанных теориях деятель-
ности и теориях личности, поэтому для ре-
шения проблемы эффективной организации 
вузовского личностно-ориентированного 
педагогического образования, объединяю-
щей систему личности и систему деятельно-
сти в профессиональном развитии будущего 

учителя, являются положения психологиче-
ской теории деятельности. 

Методологические размышления приве-
ли авторов данной работы к необходимости 
ориентирования вузовского образователь-
ного процесса на развитие личности студен-
та как субъекта учебно-профессиональной 
и практической педагогической деятель-
ности, что вполне соответствует мнению 
К.А. Абульхановой-Славской о «специфи-
чески человеческом характере активности» 
в понятии субъекта [2]. В деятельности 
субъект зарождается, формируется и про-
является, объективируя свои способности, и 
тем самым субъективируя деятельность как 
особую психологическую инстанцию, управ-
ляющую психическими ресурсами человека. 

Цель статьи: раскрыть содержание и оце-
нить эффективность личностно-развиваю-
щего подхода как методологической основы 
формирования устойчивой субъектной по-
зиции будущего учителя в профессиональ-
ной среде, обеспечивающей реализацию 
педагогической стратегии, императивом ко-
торой является идея саморазвития, детерми-
нирующая «ансамбль возможностей» чело-
века (М. Босс) в его культурном измерении. 

Субъектность  
как педагогическая стратегия

Субъектная позиция приобретает пара-
дигмальный характер в процессе интерио-
ризации внешних, регулирующих учебно-
профессиональную деятельность студентов, 
воздействий в виде норм, правил, ценностей, 
способов учебно-профессиональной и прак-
тической педагогической деятельности. Ав-
торы считают, что переход внешних воздей-
ствий во внутренний план психической дея-
тельности должен быть адекватен этапам – 
уровням развития субъектности будущего 
учителя, обеспечивая его перевод с актуаль-
ного в зону ближайшего уровня развития. 

Категорией, моделирующей преобразо-
вание личности будущего учителя и совер-
шенствование способов усвоения педаго-
гической деятельности, является понятие 
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«субъектность», отражающее «социальный, 
деятельностно-преобразующий способ бы-
тия человека» и «форму самодействия» [3]. 
Она рассматривается авторами как педаго-
гическая стратегия, определяемая следую-
щими факторами: 

– направленность на творчество как 
совокупность выражаемых эмоций, осно-
ванных на человеческих измерениях, в сти-
листическом ракурсе профессиональной 
деятельности. «Творческая работа является 
одним из основных источников профессио-
нального счастья, поскольку позволяет за-
служить социальное уважение, понимание и 
поддержку» [4, с. 394]; 

– проблематизация содержания, форм и 
методов организации педагогического обра-
зования, сознательно регулируемого набо-
ром эмоционально окрашенных соглашений, 
заключаемых его участниками;

– инициативность и ответственность 
участников образовательных отношений; 

– фундаментализация профессио-
нального образования, требующая от ор-
ганизаторов образовательного процесса 
глубокого знания предмета, содержания 
традиционных и инновационных (иммер-
сивных, партисипативных и интерактив-
ных) технологий воспитания и обучения, 
улучшающих восприятие учебного мате-
риала, усиливающих вовлечённость в урок, 
раздвигающих его границы, делающих его 
эксклюзивным и уникальным, а также ма-
стерства педагога, формирующего опыт 
обучающегося и его интерпретацию жиз-
недеятельности;

– диалогизация контекста обсуждения 
проблем и способов конструирования об-
разовательного процесса, что помогает вы-
явить и уточнить профессиональную и лич-
ностную позицию его участников в школь-
ной и вузовской культуре.

Критическая дискуссия о сопряжённо-
сти профессиональной и личностной пози-
ций учителя (Г.А. Аксенова, З.М. Больша-
кова, Е.В. Бондаревская, Ю.Н. Кулюткин, 
В.В. Сериков, Н.К. Сергеев, В.А. Сластенин,  

И.Э. Ярмакеев и др.) послужила основанием 
для определения целей и механизмов усвое-
ния студентами субъектной позиции в обра-
зовательном процессе. 

Субъектная позиция педагога определя-
ется авторами исследования как форма вы-
ражения личностных смыслов и убеждений 
в профессиональной деятельности, осно-
ванных на интеллектуальной концепции 
признания индивидуальной культуры обуча-
ющегося, повышающих экопедагогический 
(т. е. позволяющий состояться стилисти-
ческому стандарту) эффект кодифициро-
ванных норм профессионального взаимодей-
ствия, основанных на дискурсивной арти-
куляции культурных позиций.

Цели формирования субъектной позиции 
достигаются в ситуации, когда содержание 
педагогического образования дедуктивно 
структурировано на основе принципов со-
держательного обобщения, а технологиче-
ская структура образовательного процесса 
раскрывается в инвариантной форме, пред-
полагающей последовательность выполне-
ния субъектами образовательных отноше-
ний действий: анализ – проектирование – 
планирование – исполнение – контроль – 
оценка, характерных для родовой формы 
педагогической деятельности. 

Выполнение названных действий в ус-
ложняющемся повторении позволяет пред-
ставить образовательный процесс как ди-
намическую структуру, в которой зафик-
сированы действия педагога по управлению 
деятельностью обучающихся. Приобретая 
знания и овладевая способами выполнения 
педагогической деятельности, будущий учи-
тель проходит от воспроизведения соци-
ально одобренного способа педагогической 
деятельности к творческим средствам её 
выполнения, что требует актуализации лич-
ностно-ориентированного педагогического 
образования. 

Личностно-ориентированное педагогиче-
ское образование понимается авторами как 
особый тип образования, основывающийся 
на обеспечении взаимодействия субъектов 
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вузовских образовательных отношений 
в оптимальных условиях для развития у 
будущих педагогов способности к самооб-
разованию, самоопределению, самостоя-
тельности и реализации себя в профессии, 
что объясняется самодвижением субъекта, 
включённого в многообразные отношения с 
окружающим миром [5]. 

В личностно-ориентированном педагоги-
ческом образовании источником развития 
личности будущего педагога признаётся 
творческая деятельность субъекта учеб-
но-профессиональной деятельности, тогда 
как деятельность преподавателя выступает 
организующей и направляющей силой его 
учебной активности. 

Важнейшим механизмом развития пе-
дагога являются готовность к творчеству и 
включённость в него, исключающие шаблон-
ные приёмы урочного взаимодействия, мо-
тивированные консервативными соображе-
ниями не готовых к радикальным трансфор-
мациям и склонных к«методической преем-
ственности» педагогов (особенно «старой» 
школы), что вполне соответствует мнению 
С.Л. Рубинштейна, утверждавшего: «Есть 
только один путь … для создания большой 
личности: большая работа над большим 
творением. Личность тем значительнее, чем 
больше её сфера действия, тот мир, в кото-
ром она живёт, и чем завершённее этот по-
следний, тем более завершённой является 
она сама» [6, с. 106].

Творческая деятельность педагога пре-
дельно субъектна. Урок – это всегда облада-
ющее глубоким смыслом и значением автор-
ское произведение учительского искусства, 
интеллектуальная значимость которого 
определяется субъектностью – категорией, 
«выражающей сущность внутреннего состо-
яния человека» [3] и обогащающей творче-
ский опыт. Факты школьной действительно-
сти свидетельствуют о том, что творческую 
ценность урока повышает использование 
цифровых, иммерсивных и интерактивных 
технологий, улучшающих восприятие учеб-
ного материала вовлечённых в них обучаю-

щихся. Наблюдается постепенное смещение 
акцентов с традиционных инструментов и 
методов воспитания и обучения на цифро-
вые, и это, по мнению некоторых исследо-
вателей [7], позволяет использовать новые 
формы самовыражения в концептуальном 
пространстве педагогики. В то же время 
интересна точка зрения Р.M. Баньеза, счи-
тающего, что традиционные представления 
об уроке подвергаются пересмотру; сегодня 
больше внимания уделяется технологиям, 
используемым для его создания, чем самому 
уроку [8]. И в этом трудно не согласиться с 
исследователем. Традиционные формы ор-
ганизации занятий либо взаимодействуют с 
современными технологическими разработ-
ками, тестируют новые формы педагогиче-
ской коммуникации, либо предупреждают 
возможные негативные последствия педа-
гогических новшеств, снижающих пережи-
вания человека как субъекта собственного 
развития. Но несмотря на всевозможные 
изменения в образовательной среде, субъект 
существует в той мере, в которой выражен 
и объективирован переход от натуральной 
формы поведения к культурной форме, 
к превращению своего поведения в пред-
мет изучения и преобразования, видения 
собственного поведения вне пространства 
себя. Субъектом можно назвать того, кто 
способен вступить в особые отношения с 
самим собой, обратиться к самому себе [9]. 
Конструируя и реконструируя нормы своего 
поведения в зависимости от обстоятельств, 
обнаруживая в нём изменения и понимая, 
почему это произошло, человек становится 
субъектом [9]. Этот момент характеризует-
ся как событие – переходная форма жизни, 
связанная с усилием человека проявлять, 
удерживать и воссоздавать идеальную куль-
турную форму, переживать её как свой но-
вый смысл (идею).

Личностно-ориентированное педагогиче-
ское образование предполагает приоритет 
новаторства над консерватизмом и подра-
жанием в педагогике, организующей кате-
горией которого является категория «лич-
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ность». Влиятельные мнения классиков рос-
сийской психолого-педагогической науки 
(А.А. Бодалев, А.С. Макаренко, В.В. Сериков 
и др.), к которым мы прислушиваемся, дают 
представления о личности как об «особой 
форме социального бытия человека, его ори-
ентировки в социуме, своеобразной «при-
способительной реакции» на специфические 
условия жизнедеятельности человека [10]. 
Личность не формируется по частям [11], но 
качества, определяющие человека как лич-
ность, развиваются гетерохронно [12].

Подтверждением актуальности пробле-
матики и свидетельством растущего инте-
реса к ней со стороны академического со-
общества служат многочисленные исследо-
вания отечественных и зарубежных учёных  
(Б.Г. Ананьев, А.Г. Асмолов, А.В. Брушлин-
ский, Л.С. Выготский, Е.П. Ильин, Е.Ю. Кор-
жова, A.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, В.Н. Мя-
сищев, А.В. Петровский, С.Л. Рубинштейн, 
Д.И. Фельдштейн, Л. Хьелл, Д. Зиглер,  
М.Л. Мейер, Ф. Райс, В. Торбеке, Э. Эриксон 
и др.), считающих, что формирование лич-
ности невозможно по заранее установлен-
ным правилам. Этот процесс будет эффек-
тивен в условиях, позволяющих проявление 
личностных качеств, в контексте законо-
мерных изменений на протяжении жизни. 
Если хотите воспитать личность, то с само-
го начала поставьте его в ситуацию, чтобы 
он проявил себя как личность [13] – аргу-
ментация и утверждение неосуществимо-
сти появления новообразований личности 
без активности самого человека, без осоз-
нания им значимости самостоятельного 
поиска решения поставленных перед ним 
задач. Любые изменения в личности – это 
результат напряжения внутренних сил, на-
правленных на созидание/разрушение или 
преобразование условий жизни. В связи с 
этим надо отметить сделанное Е.В. Бонда-
ревской короткое, но очень выразительное 
замечание: «личностно-ориентированное 
образование обеспечивает личностно-
смысловое развитие <обучающихся>, под-
держивает индивидуальность личности, и, с 

опорой на актуальные способности к само-
развитию, способствует реализации жиз-
ненных проблем» [14]. 

В личностно-ориентированном педаго-
гическом образовании будущий учитель 
оказывается в положении субъекта, спо-
собного самостоятельно и осознанно ини-
циировать и организовывать собственное 
профессиональное развитие. Профессио-
нальное развитие будущего учителя – вну-
тренне противоречивый, способный к про-
явлению взрывных изменений в личностных 
и профессиональных качествах, подраз-
умевающий радикальное переосмысление 
содержания профессиональной деятельно-
сти, многоуровневый и многомерный про-
цесс, в основе которого идея саморазвития, 
детерминирующая самореализацию челове-
ка в профессии. Но реализация этой идеи, 
как правило, зависит от внешних по отноше-
нию к человеку условий и происходит в «ре-
ставрированной» профессиональной среде, 
характеризующейся резко критической, 
«цензурируемой», фрагментированной по-
зицией по отношению к мнению обучающе-
гося. В таком образовательном процессе, 
действующие педагоги культивируют топос 
бескомпромиссного собственного Я, ум-
ственной и физической дисциплины, поме-
щая в современный контекст, дорабатывая 
и корректируя актуальные сюжеты педаго-
гического взаимодействия таким образом, 
чтобы они отражали новую дискурсивную 
основу – культуру диалога. Наблюдения ав-
торов настоящей статьи показывают, что в 
современной архитектуре педагогического 
взаимодействия диалог чаще всего является 
«спящей категорией» [15], прагматическим 
актом, посредством которого имитируется 
«признание культурного приоритета <об-
учающегося>, однако, на самом деле, один 
<педагог> «апроприирует» другого, демон-
стрируя свою силу» [16, с. 32]. Педагог и об-
учающийся говорят друг с другом, «однако 
второй может только повторять то, что гово-
рит первый» [17, с. 22]. Это свидетельствует 
о проблеме природы профессионального пе-
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дагогического общения, когда учитель утра-
чивает навыки убеждающей коммуникации, 
усиливая протестные настроения в школь-
ной культуре, подвергая сомнению ценность 
самого себя как драматурга обновления вну-
треннего мира человека.

Вопрос о диалогизации педагогического 
взаимодействия как элементе профессио-
нального развития усиливает дискуссию о 
содержании личностно-ориентированного 
педагогического образования – конструк-
тивной стратегии профессионального по-
ведения учителя, – что обусловливает не-
обходимость использования в вузовском 
образовательном процессе педагогических 
технологий, предусматривающих диалого-
вую стилистику в совместной деятельности 
преподавателей и студентов. Раздражающая 
студентов предикативная избыточность гла-
гольных конструкций, требующих исполне-
ния («я требую, сделайте», «обязательно вы-
полните, в противном случае…», «попробуй-
те не сделать…» и др.), которыми зачастую 
сопровождается речь вузовского педагога, 
демонстрирует архаизмы преподаватель-
ской риторики, представляя диалог условно-
стью, «разоблачая» концепцию «личности» 
как образующего ядра личностно-ориенти-
рованного педагогического образования.

Образовательная среда
Личностно-ориентированное педагогиче-

ское образование возможно в образователь-
ной среде, представление о которой стано-
вится понятийной доминантой. Образова-
тельная среда рождает новые методологии 
и стратегии воспитания и обучения будущих 
педагогов, а содержание понятия выходит за 
пределы педагогики и образования. «Сре-
дой, – считает Ш. Лэттиг, – оказываются 
как мир-вселенная, так и мир культуры; как 
мир социальных отношений, так и художе-
ственный мир текста» [18]. Средовой подход 
позволяет иначе взглянуть на профессио-
нальную и учебно-профессиональную дея-
тельность, в которых существенные призна-
ки учительской работы репрезентируются 

в учебно-профессиональную деятельность 
студента – будущего педагога, создавая 
условия для его субъектного развития. По-
мещённые в контекст взаимодействия со 
средой студенты оказываются в ситуации 
творческого освоения результатов педагоги-
ческой деятельности их предшественников в 
профессии: «субъект и среда конституиру-
ются как недифференцированное единство» 
[19, с. 24]. 

Средовой подход предполагает на внеш-
нем предметном уровне усвоение студента-
ми знаний о педагогической деятельности 
как потенциально открытой системе произ-
водства культурных смыслов, видах и осо-
бенностях функционирования элементов 
её структуры, способах проектирования 
содержания педагогического образования, 
«открытия» знания и его использования для 
создания и/или преобразования педагогиче-
ских объектов. 

Особую роль авторы отводят многосту-
пенчатой рефлексивной педагогической дея-
тельности, в которой закладываются основы 
формирования устойчивой педагогической 
позиции, объективной оценки педагогиче-
ского потенциала, критического анализа 
выполняемой работы и её корректирования 
без однозначных оценок и обобщений. На 
психологическом (внутреннем) уровне ре-
зультат личностно-ориентированного педа-
гогического образования проявляется в раз-
витии профессиональных качеств, способ-
ствующих выполнению отдельных действий, 
составляющих структуру внутренней психи-
ческой деятельности человека в контексте 
психологической системы деятельности.

Поскольку целью личностно-ориенти-
рованного педагогического образования 
является сопровождение саморазвития, са-
мообучения, самовоспитания студентов на 
основе предшествующего опыта жизнеде-
ятельности, его методология должна обе-
спечивать конструкцию образовательного 
процесса, предусматривающую спиралевид-
ную структуру содержания образования и 
использование педагогических технологий, 
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способных сформировать субъектную по-
зицию. Здесь важны не только формальные 
критерии восприятия профессиональной 
реальности, но и, прежде всего, личностная 
(субъективная) интенция, заданная предше-
ствующим опытом жизнедеятельности, ибо 
опыт – это потенциально инновативный, 
фрагментированный, достоверный жизнен-
ный дискурс, имеющий сложную субъект-
ную организацию, сопровождаемую мето-
дологической рефлексией; это «выстрадан-
ная» система человеческих взаимодействий-
отношений, экспонируемая в реальных 
эпизодах профессиональной деятельности.

По мере вхождения в систему человече-
ских отношений личность приобретает опыт 
жизнедеятельности, отвечающий за органи-
зацию активности личности как субъекта, за 
осознанную регуляцию деятельности. Субъ-
ектный опыт, по определению И.С. Якиман-
ской, есть опыт пережитого и переживаемо-
го поведения, в котором сам человек может 
дать себе отчёт о своих возможностях, фик-
сирует значимые для него ценности и иерар-
хию смысловых предпочтений [20].

Профессиональный опыт учителя
В учительской деятельности субъектный 

опыт (репродуктивный или творческий) при-
обретает социальное значение, экстернали-
зируется и репрезентируется через сложив-
шиеся профессиональные взаимодействия, 
зачастую меняя смысл самой деятельности. 
Профессиональный опыт возникает в ре-
зультате «пребывания» в профессии и ак-
тивного «переживания» профессиональной 
проблематики, когда человек получает воз-
можность самовыражения и проявления 
самостоятельности без оглядки на сложив-
шуюся реальность, нивелирующую рефлек-
сивное воплощение на субъективном уровне. 
Приобретение профессионального опы-
та – дуальный процесс, предполагающий 
одновременно присвоение опыта других, 
опредмеченного в объектах педагогической 
культуры, выступающих в образовательном 
процессе предметом познавательной дея-

тельности студентов, а также участие бу-
дущих учителей в создании новых способов 
деятельности по преобразованию педагоги-
ческой действительности, в эмоционально-
ролевом смысле событийной. Событие не 
возникает без добровольного эмоциональ-
ного контракта будущих учителей с препо-
давателями, вовлечёнными в учебно-про-
фессиональную или квазипрофессиональ-
ную деятельность. В событийной общности 
отношения, возникающие между ними, гар-
моничны; диалектически соприкасаясь, они 
обеспечивают развитие события, которое, 
как утверждал Д.Б. Эльконин, «проявляет-
ся … в сплетении и взаимосвязи жизней лю-
дей, в которых одни олицетворяют для дру-
гих идеальное действие» [21, с. 74]. 

В личностно-ориентированном образо-
вании принципиально меняется его содер-
жание и насыщенность знаниями. Качество 
и содержательность взаимодействий субъ-
ектов образовательного процесса создаётся 
возможностью выбора ведущего личностно-
го механизма, обеспечивающего самоопре-
деление в любой сфере и на любом уровне. 
Педагогический смысл выбора, по мнению 
А.В. Кирьяковой, заключается в том, что 
«он позволяет соотнести внешние обсто-
ятельства и внутренние побуждения и по-
требности личности» [22, с. 39]. «Личность 
не существует вне системы своих выборов, 
ими конституируется, создаётся» [23, с. 69]. 
Уместно привести мнение В.Д. Повзун, ут-
верждающей, что «выбор обнаруживает, 
формирует и укрепляет ценностные отноше-
ния человека, которые приобретают направ-
ление – статус ориентации. Именно в ситу-
ации выбора, многократно закреплённый 
опыт приобретает устойчивость качества» 
[24, с. 14]. 

Человек становится профессионалом 
в обстоятельствах профессиональной де-
ятельности. Поэтому в личностно-ориен-
тированном педагогическом образовании 
приоритетом должно стать право студента 
выбирать образовательную стратегию, ибо 
«педагогический механизм смыслообразо-
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вания реализуется посредством организа-
ции учебно-воспитательного взаимодей-
ствия в форме «диалога смыслов» и рас-
пределения «ролей», где педагог выступает 
организатором диалога, интерпретатором 
культурного смысла, носителем индивиду-
альной ценностной позиции, организатором 
коммуникативных предпосылок смыслоак-
туализации» [25, с. 207]. Студент включает-
ся в интеллектуально независимое взаимо-
действие как собственное мыслящее «я», не 
стеснённый дисциплинарной зависимостью 
и способный до известной степени к «сти-
листической дерзости» [26] в отстаивании 
культурной позиции, обеспечивающей цен-
ностное наполнение профессионального 
диалога.

В личностно-ориентированном образо-
вании постижение профессионально-пе-
дагогической проблематики должно на-
чинаться с изучения студентами наиболее 
общих положений и законов учительского 
мастерства, являющихся основой для рас-
смотрения частных случаев их реализации. 
Выступая родовым знанием, инвариант про-
низывает учебный материал, дифференци-
руясь от темы к теме, содержательно рас-
крывая предмет изучения. Эта специфиче-
ская форма структуры учебного материала 
составляет логический каркас дисциплин, 
их теоретическую основу, на которой вы-
страивается вся система знаний о явлениях, 
закономерностях и связях, присущих объек-
ту как предмету педагогической науки. По-
знание сущности конкретного происходит 
последовательно от одного теоретически ос-
мысленного, осознанного факта к другому, 
а в познавательном процессе поднимается 
от наблюдения явлений к теоретическому 
описанию и обобщению. Таким образом по-
нятия, которыми оперируют студенты, от 
занятия к занятию уточняются, конкрети-
зируются, наполняясь содержательно, ис-
пользуются в оценке и преобразовании пе-
дагогической действительности в квази- или 
реальных условиях образовательной прак-
тики, в сознательно организуемом коммуни-

кационном поле с другими субъектами обра-
зовательного процесса. Такая конструкция 
образовательного процесса предполагает 
одновременное решение двух задач: во-
первых, выяснить, что и в какой последова-
тельности должно усваиваться субъектами 
учебно-профессиональной деятельности, и, 
во-вторых, определить, как и на основе ка-
ких действий будет усваиваться и затем при-
меняться в решении собственных дидактиче-
ских и профессиональных задач в условиях 
симуляции педагогических событий.

Решение первой задачи связано с выделе-
нием объекта познания, его признаков, опре-
делением содержания и структуры, описа-
нием связей и отношений между элемента-
ми, алгоритмов преобразования; решение 
второй задачи – с описанием механизмов 
функционирования и развития, формулиро-
ванием правил и норм преобразовательных 
действий, а также оценкой возможностей 
использования знаний в профессиональной 
деятельности. 

Заключение
С опорой на методологию личностно-

ориентированного педагогического обра-
зования, в статье сделана попытка раскрыть 
некоторые принципиальные стороны об-
новления содержания профессионального 
развития будущих учителей. Разработан-
ные авторами положения предполагают, 
что развитие будущего учителя как лично-
сти и субъекта профессиональной деятель-
ности – внутренне неделимый процесс, а 
взаимодействие преподавателей и студен-
тов, организуемое в форме целенаправлен-
ного педагогически обоснованного собы-
тия, обеспечивает совместное проживание 
нового опыта, появление новых компетен-
ций, обеспечивающих «профессиональное 
счастье». 

Педагогический потенциал страны сегод-
ня определяется выпускниками вузов, кото-
рые имеют сложно устроенный образова-
тельный опыт, высокий уровень инициативы 
и активности, способны выступать субъек-
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тами самостоятельной профессиональной 
деятельности. Педагогическое образование, 
ориентированное на усреднённые образо-
вательные запросы, уже не удовлетворяет 
потребности студентов в актуальном про-
фессиональном образовании, в образова-
тельном процессе, насыщенном открытиями 
и экспериментами. Очевидна сложность реа-
лизации этого намерения, обусловленная, в 
том числе проблемами высокой академиче-
ской науки, в которой давно идут дискуссии 
о деятельности как факторе развития лич-
ности. К сожалению, дискуссионный харак-
тер деятельности не оказывает влияние на 
педагогическую практику, нуждающуюся 
в разработке программно-методического 
обеспечения современного педагогического 
образования, направленного на субъектное 
развитие будущего учителя. 
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cepts in the innovation sphere, which depicts the relationship between such concepts as: innovation, 
project, innovation activity, project activity, innovation infrastructure, design-innovation activity, 
innovative developments and innovative project. The paper examines key problems and trends in 
project innovation activities of universities in the Russian Federation, as well as the factors without 
which successful implementation of this activity can’t be possible. Owing to the current study, it is 
obvious that the development of a new approach to innovation activities project management in 
universities is required, taking into account current trends in the country’s socio-economic develop-
ment and the geopolitical situation.
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Introduction 
Innovative activities play a key role in Rus-

sia’s economic policy, as achieving leadership on 
the world stage requires improving the country’s 
competitiveness [1]. The role of higher educa-
tional institutions (HEIs) in the innovative de-
velopment of Russia is significant [2]. According 
to Deputy Chairman of the Government of the 
Russian Federation Dmitry Chernyshenko, “Uni-
versities should become a driver for the develop-
ment of innovation in the regions, ensure the de-
velopment of human resources and technologi-
cal independence of Russia”1. However, at the 
current situation, domestic universities have to 
modify their activities in sphere of education, sci-
ence and innovation because of the serious trans-
formation of Russian Federation economy and 
technological sovereignty orientation. The state 
has to push domestic universities to generate and 
realize innovative types of collaboration with 
the different types of potential partners such as 
business representatives, authorities and others 
in order to ensure an adequate influx of funding 
for promising research and development with the 
subsequent goal of creating perspective innova-
tive university technologies and their further ap-
plication in industrial sector.

The priorities of domestic business were 
seriously affected by the crisis in the interna-
tional economic system, which caused a serious 
transformation of the economy and the imple-
mentation of the Russian Federation’s import 
substitution policy under the influence of anti-
Russian sanctions, which led to the moderni-
zation of logistics routes and the formation of 
new cooperation ties. Adaptation to new reali-
ties associated with the chosen state strategy, 
both in the field of import substitution and in 
the transition to a circular economy, still forces 
the industry to continue investing in innovation 
and looking for new innovative business models 
to improve the economic, environmental and 
energy efficiency. Thus, on the one hand, the 
private sector is forced to independently initi-
ate innovative projects and invest in them, or 
carry out innovative activities in cooperation 
with partners. On the other hand, industrial 
partners, in order to reduce financial costs, can 
contact universities and research institutes and 
participate in joint competitions and grants 
with government funding.

In turn, universities need to initiate new 
mechanisms allowing to provide the formation 
and management of project innovation activities 



106 Высшее образование в России. 2024. Т. 33. № 6.

projEct innovAtivE Activity in thE highEr EducAtion systEM of thE russiAn fEdErAtion

in order to meet the needs of business in solv-
ing current problems and respond to the chal-
lenges facing the country. Studies devoted to 
the innovative development model of modern 
universities say that leading universities have the 
following features: high innovative activity of 
teaching staff and administrative and manage-
rial staff, readiness for active cooperation with 
partners in the field of science, business, educa-
tion, finance, the presence of an entrepreneurial 
culture and developed research and innovation 
infrastructure, participation in professional sci-
entific and business communities as a member 
or creator, as well as the involvement of promis-
ing talented young specialists in project innova-
tion activities of the university, etc. [3; 4]. For 
Russia, that is still at the beginning of the path to 
building an innovative economy, compared to 
developed countries, the commercialization of 
university innovative developments is a relative-
ly new phenomenon. As a result, at the moment, 
an optimal and well-functioning mechanism for 
managing the project innovation activities of a 
university, including a mechanism for transfer-
ring university technologies, that could be repli-
cated has not yet been formed.

Statement of problems,  
goals and objectives of the study

Today, many Russian and foreign higher edu-
cation institutions (HEIs) face a serious prob-
lem related to the fact that when developing 
university innovations (innovation projects), 
insufficient attention is paid to market demands 
and the study of modern technological trends. 
Research groups focus on the existing scien-
tific background without conducting marketing 
and foresight research [5]. Due to the underde-
velopment of cooperation processes in the in-
novation sector, there is a weak orientation of 
universities towards the implementation of sci-
entific achievements in the field of production. 
The lack of proper attention to project man-
agement in innovation activities at universities 
leads to difficulties in turning the results of in-
tellectual work of domestic project groups into 
commercially successful products. Discussion of 

several aspects in sphere of management of pro-
ject innovation activities of universities, present-
ed in various scientific studies, however, needs 
for constant updates due to transformation of 
science, education, and business. This in turn 
leads to the necessity of continuous analysis of 
methods improving the mechanisms related to 
the university developments management [6; 7].

This article is aimed at study of the theoreti-
cal foundations of project innovation activities 
of universities, setting the key goal to analyze 
the term “project innovation activity” and study 
its applicability and relevance in domestic uni-
versities. Among the objectives of the study are 
the formation of a map of concepts in the field 
of project innovative activity, determination of 
the place of project innovative activity among 
various areas of university activity, as well as 
identification of the main problems and trends 
in project innovative activity of universities in 
the Russian Federation.

Research methodology
The research methodology encompasses 

various stages including conducting a literature 
review within the relevant field of study, analyz-
ing the regulatory landscape, studying publica-
tion activity in the area of project innovation 
activities of universities through platforms such 
as Elibrary and Google Scholar, forming the 
author’s perspective on key trends and future 
prospects for the development of project in-
novation activities of universities amidst high 
economic volatility and policies geared towards 
technological sovereignty. The synthesis of find-
ings and derivation of conclusions are based on 
the results of the study. The theoretical founda-
tion of the research draws upon an examination 
of publications from diverse scholars, both do-
mestic and international, as well as the authors’ 
own research endeavors.

Literature review 
Terminological research in the field of inno-

vation has been carried out by various authors, 
so there are various scientific works devoted to 
this topic [8]. This study presents definitions of 
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such concepts as: innovation, project, innova-
tion infrastructure, innovation activity, project 
activity, design-innovation activity, innovative 
developments and innovative project, and fur-
ther defines the relationship between them.

Separate definitions of the term “innova-
tion”, confirming their important role in the 
activities of organizations, can be found in 
various sources, from 1911 [9] to the present 
day [10]. The term “innovation” was initially 
introduced by Joseph Schumpeter at the be-
ginning of the 20th century to denote changes 
aimed at the introduction and utilization of 
novel consumer goods, new production and 
transportation methods, markets, and organi-
zational forms within the industry. Accord-
ing to the Federal Law “On Science and State 
Scientific and Technical Policy” dated August 
23, 1996, No. 127-FZ (as amended on July 21, 
2011), innovation is defined as the introduction 
of new or significantly improved products or 
processes, as well as new sales or organization-
al methods in business practices, workplace 
organization, or external relations. It can be 
inferred that innovation involves the commer-
cialization of scientific and technical products. 
Furthermore, the concept of innovation is 
multidimensional, encompassing not only new 
or enhanced market products, but also novel 
processes (technologies) implemented in the 
industry yielding practical outcomes.

For a university, innovative products are 
graduates with the required set of competen-
cies, as well as scientific and technical develop-
ments. Innovations by T. I. Makarova represent 
the generation and synthesis of new concepts, 
the creation of new theories, the development 
of new models and their implementation. They 
also include investments in the economy that 
contribute to the renewal of equipment and 
technologies resulting from scientific and tech-
nological progress.

To summarize the above, we can conclude 
that innovation is the result of a complex pro-

2 Project Excellence Baseline (IPMA ICB). Version 1.0 .2016. URL: https://products.ipma.world/wp-content/
uploads/2016/02/IPMA_PEB_1_0.pdf (accessed: 22.01.2024).

cess consisting of the creation, development, 
commercial use and dissemination of an innova-
tion that satisfies a specific social need. As a re-
sult, innovation becomes a certain kind of prod-
uct and acts as an object on the market.

Next, we would like to dwell on the concept 
of “project” and “project activity”. Organiza-
tions that are customer-oriented and need to 
take into account the needs of their clients re-
quire an efficient process or mechanism for 
quickly resolving any issues that may arise. 
A project should become such a mechanism, in 
view of the fact that it serves, in a certain sense, 
as a lens through which an organization or an 
individual can “focus” resources and capabili-
ties to achieve a set goal.” Phil Bagewley, one of 
the well-known and respected researchers in the 
field of project management, argued that thanks 
to the dissemination of project activities on a 
wide scale, it is possible to achieve a new level 
of understanding of the significance of projects 
that provide the opportunity to create some-
thing new and use existing resources in the most 
effective way [12].

Studying modern literature allows you to 
get acquainted with a wide range of meanings 
and definitions of the concept “project”, so let’s 
move on to their consideration. So, a project can 
be understood as:

1) a set of sequential interconnected events 
aimed at achieving a unique specific result that 
occur within a specified limited period of time 
(Phil Baguley);

2) a temporary enterprise necessary to cre-
ate unique results, products or services (PMBoK 
body of knowledge for project management, de-
veloped by the Project Management Institute, 
USA) [13];

3) purposeful activity of a temporary nature 
intended to create a unique product or service 
(International Project Management Associa-
tion (IPMA))2;

4) a separate enterprise with specific goals, 
often including requirements for time, cost and 
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quality of results achieved (English Association 
of Project Managers, UK)3;

5) the process of achieving a set goal-task 
within the framework of a specific set of condi-
tions. (ISO 9000:2000 Quality Management Sys-
tems – Fundamental and Vocabulary) [14].

Having analyzed the above concepts, we can 
identify some common features inherent in the 
project: limited time or resources, focus and 
uniqueness. Different types of projects can be 
carried out within the same organization. These 
can be both projects with the main goal of ob-
taining a financial result, and socially significant 
projects implemented to attract attention to 
various problems of society, innovative and in-
vestment projects, etc.

Project activity is a complex organized 
system of interaction between subjects of the 
educational process, which is functionally con-
nected with planning, production and manage-
ment systems [15]. Project activities involve 
time-limited activities, presented in the form 
of various kinds of activities aimed at solving 
certain problems/tasks and achieving a certain 
goal, which involves obtaining expected results 
by solving these tasks/problems, provided with 
the necessary resources and managed on the ba-
sis of constant monitoring of activities and their 
results taking into account possible risks.

Following this, we will delve into even more 
innovative developments that were first intro-
duced into the Russian legal landscape in 1998. 
There are several treaties concerning innova-
tive development in which the fact is divided 
that this “development”4 (including scientific, 
organizational, technological, commercial and 
financial well-being), focused on the imple-
mentation of innovative projects and the for-
mation of innovative infrastructure for their 

3 Association for Project Management. Official website. 5 – 6 June 2024 URL: https://www.apm.org.uk 
(accessed: 24.01.2024).

4 Decree of the Government of the Russian Federation of July 24, 1998. No. 832 // “On the Concept of 
Innovation Policy of the Russian Federation for 1998 – 2000” // SPS Garant. URL: https://base.garant.
ru/179112/ (accessed: 22.01.2024).

5 Federal Law “On Science and State Scientific and Technical Policy” dated August 23, 1996. No. 127-FZ /. as 
amended on July 21, 2011 . URL : https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_11507/ (accessed: 
19.01.2024).

implementation”5. Moreover, the innovative 
decade can be considered in terms of the per-
spective of applying and commercializing the 
results of research and design work to expand 
and improve the quality indicators of the prod-
ucts (goods, services) obtained, as well as the 
necessity of using technological processes for 
their production and subsequent implementa-
tion. As a rule, innovative determinism is linked 
to the effective implementation of competitive 
scientific and technical products on the mar-
ket, and includes changing various military 
disciplines, leading to innovations, including 
scientific, technological, organizational, com-
mercial and other [17].

The interpretations of innovative activities 
discussed do not take into account the initiation 
of R&D and the processes of support and coor-
dination of intellectual activities, with the focus 
being on commercializing the results of R&D. 
Therefore, innovative activities include process-
es aimed at creating, developing, promoting, 
and commercializing new knowledge, products, 
and services created by teams in various fields 
of activity. Also important is the modernization 
and improvement of existing results of intellec-
tual activities with the support of specialized 
structural units that provide comprehensive 
support to authors and their work.

Next, we will dwell on the concept of an in-
novative project, which is the main form of im-
plementation of innovative activities of a uni-
versity [18; 19]. So, an innovative project can be 
understood as:

• a set of project documentation for the 
implementation of research, development, pro-
duction, financial, commercial, organizational 
and other activities interconnected in terms of 
timing, goals, resources and performers, con-
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tributing to the effective solution of a specific 
scientific and technical problem leading to in-
novation (Gorfinkel V.Ya., Shvandar V.A.) [20];

• a complex of research, development, pro-
duction, organizational, financial, commercial 
and other works with the participation of an 
educational institution [21];

• “a set of measures aimed at achieving eco-
nomic effect for the implementation of innova-
tions, including the commercialization of sci-
entific and (or) research and technical results” 
(according to Russian legislation)5.

University innovative projects can be imple-
mented in all areas of activity (not only educa-
tional and scientific areas, but also the social 
and international sphere, for example). It is im-
portant to pay attention to the types of results/
innovations obtained (radical, improving, etc. 
[22]) that are planned to be commercialized. 
University innovative developments can be de-
fined as a set of research activities undertaken 
by individuals or collaborative teams consisting 
of academic staff and students, which lead to the 
creation of intellectual property assets. These 
assets may include inventions, utility models, in-
dustrial designs, trademarks, and service marks, 
among others, with the potential for commer-
cialization and revenue generation [23].

Managing the innovation activities of a uni-
versity is a targeted impact on the innovation 
cycle implemented at the university in order 
to obtain economic, social, environmental and 
other effects [24]. As a rule, the productivity of 
a university’s innovative activities depends on 
how effectively the innovation infrastructure of 
a scientific and educational organization func-
tions, which is the link between the results of the 
intellectual activity of scientists by business and 
the state. Innovation infrastructure is “a set of 
objects of innovation activity and the relation-
ships between them, as a result of which new 
knowledge and innovative developments are 
formed, which are subsequently transformed 
into new products and services that are success-
fully introduced to the market”5. Some authors 
believe that “innovation infrastructure is a set 
of organizational, legal, economic institutions, 

technologies and organizations that contribute 
to the creation of conditions for the develop-
ment of relationships between all participants 
in innovation activities and successful innovative 
development” [25].

The final concept that is proposed to be con-
sidered in this study is the term “project innova-
tion activity”. This term is rarely used in scien-
tific literature and is a symbiosis of all the above 
concepts. On the one hand, project activities are 
implemented in any field (scientific, educational, 
international, etc.), that is innovative activities 
can be part of project activities. At the same time, 
the innovative approach can also be applied in 
various fields, including in project activities. Con-
sequently, the definition of design and innovation 
activity implies activities to organize comprehen-
sive support for projects at all stages of the life 
cycle. To supervise this activity, it is necessary to 
have a separate structural unit at the university 
within the established innovation infrastructure 
or outside it. Thus, by project innovation activ-
ity, in relation to universities, we will understand 
activities supervised by a structural (service) unit 
within the innovation infrastructure or outside 
it, aimed at identifying, initiating, evaluating, 
accompaniment, support, promotion and com-
mercialization of innovative projects of all types, 
both for the internal university target audience, 
and for the external one.

Research results
Formation of a concept map for project in-

novation activities at a university 
The authors of the article, as part of work-

ing with the conceptual apparatus, managed to 
summarize different concepts in the field of in-
novation in the form of a concept map in figure 
1, which considers a map of basic concepts in 
the innovation sphere, which presents the rela-
tionship between such concepts as: innovation, 
project, innovation infrastructure, innovation 
activity, project activity, design and innovation 
activities, innovative developments and innova-
tive projects.

The illustration reflects that all activities 
of the university converge on the concept of 
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project-based innovative activity, which is 
recognized as the central concept in this study. 
Innovations are initiated and developed by in-
dividual authors and teams within the frame-
work of implementing innovative projects. 
Innovations are initiated and created by in-
dividual authors and teams of authors as part 
of the implementation of innovative activities 
and with the support of service units – ele-
ments of the innovation infrastructure. As a 
result of working on various projects and car-
rying out project activities, project teams can 
use innovative approaches and mechanisms in 
various fields, thereby initiating the creation 
of innovative projects. Project innovation ac-
tivities allow authors to achieve the most ef-
fective results in the commercialization and 
promotion of their results of intellectual ac-
tivity (RIA) to the market.

The diagram in figure 2 describes the distri-
bution of various types of university activities 
between external and internal target audiences.

The authors suggest considering the follow-
ing key types of activities, which, on the one 

hand, belong to different levels of classification, 
and on the other hand, correspond to the high-
est priority areas of university development:

• educational;
• scientific;
• administrative and economic;
• social;
• international;
• organizational and managerial;
• project (and design-innovative as part of 

innovation).
Also we should add that innovation activity 

stands separately, the approaches and mecha-
nisms of which can be applied to all of the above 
types of activities. Project innovation activity, 
being part of innovation activity, stimulates the 
initiation of innovative projects in educational, 
scientific, international and other spheres. The 
authors of the article believe that this type of 
activity, unfortunately, is not given enough at-
tention both between top management of uni-
versities and in the research environment, de-
spite its importance. As a rule, to carry out each 
of the above types of activities, the rector of the 

Fig. 1. Formation of project innovation activities at a university: concept map
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university appoints the corresponding vice-rec-
tor or a head of the department (corresponding 
service unit)6. 

Most Russian universities have positions 
such as vice-rectors for: educational and 
methodological work, scientific work; organi-
zational and administrative work; economic 
issues, educational work and social develop-
ment, as well as other vice-rectors (including 
project activity development vice-rectors). 
In accordance with statistical data on the 
number of vice-rectors and the structure of 
their positions in universities subordinate to 
the Ministry of Education and Science of the 

6 Resolution of the Government of the Russian Federation dated April 05, 2001. No. 264 (as amended on 
17.01.2006) “On approval of the Model Regulations on an educational institution of higher professional 
education (higher educational institution) of the Russian Federation” URL: https://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_31097/0375dbfec53a5229e652b504fb60fe440c233433/ (accessed: 01.02.2024).

Russian Federation, back in 2018 [26], the 
number of project activity development vice-
rectors was less than 4.6% of the number of 
all vice-rectors, which confirms the authors’ 
hypothesis about the underdevelopment of 
project activities in universities and the need 
to consider this issue in more detail within the 
framework of this study.

To improve innovation (and design-innova-
tion) activities, many universities have an inno-
vation infrastructure that can provide support 
in the initiation, implementation and commer-
cialization of innovative projects for external 
and internal target audiences of the university.

Fig. 2. Place of project innovation activity in a university with an innovation infrastructure
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Interdisciplinary project teams can include 
both representatives of the teaching staff and 
representatives of the AUP. University depart-
ments whose functionality includes providing 
support for the development of project inno-
vation activities should usually help teams of 
authors in completing such teams with missing 
team members, as well as attracting business 
partners and investors for enhancing of innova-
tion commercialization.

Returning to the issue raised above of the 
lack of attention paid to the research of pro-
ject innovation activities in the scientific lit-
erature, the authors of this scientific article 
carried out an analysis of publication activity 
in the field of project innovation activities of 
universities.

Study of publication activity in the field of 
project innovation activities of universities

Analyzing the publication activity of Rus-
sian research in the Elibrary (National Elec-
tronic Library System) using the keywords: 
“project innovation activity of the university”, 
“project innovation activity of the university”, 
“project innovation activity of the university”, 
“project innovation activity”, “project innova-
tion activity”.

The study is based on a multidimensional 
search query, including the criteria “publication 
title”, “abstract”, “keywords”. Scientific materi-
als of various types were considered: “journal 
articles”, “dissertations”, “books”, “conference 
materials”. The request was compiled in Russian 
using keywords, and the data presented in An-
nex 1 was obtained.

It is obvious that at present, interest in the 
scientific community in the application of de-

sign and innovation activities in universities is 
just emerging. As part of the analysis, it was re-
vealed that scientific publications on the top-
ics under study were recorded in the Elibrary 
system only in 2011. Accordingly, the number 
of scientific publications on project innovation 
activities (128 publications on project innova-
tion activities, including only 3 publications 
on project innovation activities of universi-
ties) over the past 12 years suggests that this 
scientific area is poorly studied in Russia. Be-
sides this, insufficient attention is also paid to 
the issues of project and innovative activities 
of universities in the scientific literature (338 
publications on the project activities of the 
university and 329 publications on the innova-
tive activities of the university were found over 
the past 12 years).

In addition, the authors carried out an analy-
sis of publication activity in the field of project 
innovation activities of universities in the Goog-
le Scholar scientific publication system (Annex 
2). The study was based on the English language 
search query with a time filter limiting results to 
publications issued between 2011 and 2023.

According to the Google Scholar search da-
tabase, it is clear that, despite the high demand 
abroad for such concepts as “university project 
activities” (17,300 publications over 12 years) 
and “university innovation activities” (33,600 
publications over 12 years), the term “project 
innovation activity of a university” can rarely 
be encountered in the scientific literature. At 
the same time, in foreign literature, much more 
attention is paid to the study of issues of forma-
tion, development and management of project 
and innovation activities of universities than in 
Russia.

Target Audience 

External Internal

• universities, research institutes
• enterprises
• professional communities
• authorities
• graduates
• applicants

• teaching staff
• administrative and management personnel (AUP)
• students
• graduate students
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Problems of development of project-based 
innovative activities in domestic universities

There are different obstacles hindering the 
development of project-based innovative ac-
tivities in Russian universities. The emergence, 
expansion and management of project innova-
tion activities in universities are associated with 
a number of problems, which we will consider 
below.

1. The central aspect for discussion is the 
paucity of development of project innovation 
activities in higher educational institutions due 
to the lack of experience in its implementation 
and insufficient coverage of this issue in the sci-
entific literature [27]. Today, most universities 
do not have an effective project management 
system; project management mechanisms do not 
work like in enterprises, since research teams, as 
a rule, do not have the experience and time to 
work in project management information sys-
tems [28]. Thus, project management of scien-
tific teams in university service departments is 
hindered by a lack of information on the current 
projects of researchers and their development. 
This creates obstacles for effective servicing and 
support of scientific projects. 

2. Identification of project teams capable 
of fulfilling business contracts is another sepa-
rate problem, since in the case of an invitation 
to work on a project proposed by a company, a 
research team that does not have practical ex-
perience working with industrial partners, the 
university takes upon itself reputational risks, 
risks of non-fulfillment or poor quality of work 
on the project [29].

To build an effective mechanism for working 
with research teams and integrating the scien-
tific and business communities, it is important 
to develop a list of tasks and functions of the 
university’s specialized service department and 
offer an optimal set of service functions that will 
improve the efficiency of project activities and 
attract large amounts of extra-budgetary fund-
ing [30].

3. The next problem we need to pay atten-
tion today: universities encourage research 
teams to attract custom R&D, while when as-

sessing the cost of work, scientists must take into 
account the need to include taxes and overhead 
costs in the cost of work, which leads to an in-
crease in the cost of work by at least 50%. Thus, 
the offers of universities may not be competitive 
in comparison with the offers of other organiza-
tions.

Carrying out business agreements through 
a legal entity created by a university (tailored 
specifically for the tasks of technology trans-
fer) [31] is an unusual and rarely used practice 
today, since for universities one of the criteria 
for the for the success of their activities is the 
volume of attracted extra-budgetary funding.

4. Many researchers discuss the problem of 
the insufficient degree of development of a cul-
ture of project innovation management, which, 
of course, complicates effective project manage-
ment in universities. In particular, in a number 
of works by S.N. Apenko [32; 33] talks about the 
need for clear regulations on project manage-
ment in universities, along with a clearly defined 
corporate culture approved at enterprises. It is 
important not only the presence of such a docu-
ment, but also its large-scale implementation in 
the work of the university, the communication 
of regulations for managing project activities to 
all departments and divisions, and monitoring its 
implementation.

5. Insufficient financial support for project 
innovation activities in universities [38]. De-
spite the fact that Russian universities are ac-
tively engaged in innovative activities, they of-
ten lack financial resources for its development.

Due to the limited financial resources re-
quired for investment, the rate of progress in 
the development of innovative projects may be 
reduced, which could potentially negatively af-
fect their level of quality. This may also have a 
negative impact on attracting highly qualified 
specialists and developing the research base of 
universities.

6. Insufficient number of qualified per-
sonnel capable of conducting project innova-
tion activities in universities. Highly quali-
fied personnel are needed with the necessary 
knowledge, as well as practical experience in 
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the field of innovation and project manage-
ment [34].

The authors believe that universities do not 
have enough specialists with the appropriate 
qualifications to successfully implement innova-
tive projects. This is due to the fact that the de-
velopment of the innovation sector in Russia is 
not happening as quickly as we would like, and it 
is often impossible to attract talented specialists 
due to insufficient wages and lack of prospects 
for career growth.

7. Ineffective use of the results of intellec-
tual activity (RIA) of individual authors and 
research teams. In particular, quite often there 
is no real opportunity to transform ideas and 
developments into successful business projects 
[35].

The presence of an effective innovation pro-
ject management system is one of the key suc-
cess factors in the innovation activities of uni-
versities. However, it is not always possible to 
create a system that would be adapted to the 
peculiarities of work in universities.

8. Weak interaction between universities 
and enterprises is a separate problem. The lack 
of established connections between universities 
and industry is a hindrance to the commerciali-
zation of university RIAs.

Some universities do not have an effective 
system for commercializing research, which 
leads to a low level of investment attraction and 
a decrease in interest from potential investors 
[36]. Enterprises need personnel and solutions 
to local problems, while some of them have 

7 Decree of the Government of the Russian Federation 208 of February 18, 2022. “On the provision of 
subsidies from the federal budget to the autonomous non-profit organization “Agency for Technological 
Development” to support projects involving the development of design documentation for components 
necessary for industries” URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202202220039 
(accessed: 01.02.2024).

8 Competition for the creation of technology transfer centers. News portal of the Ministry of Science and 
Higher Education of the Russian Federation. 2024. URL: https://minobrnauki.gov.ru/press-center/
announcements/63770/ (accessed: 10.03.2024).

9 Krzhanovsky S. Focus on universities: how technological entrepreneurship is being developed in Russia // 
Interview with Sergei Krzhanovsky, Vice President for Grants, Expertise and Tender Activities, Managing 
Director of the Skolkovo Foundation. June 2023. URL: https://www.comnews.ru/content/226362/2023-
06-05/2023-w23/stavka-vuzy-kak-rossii-razvivayut-tekhnologicheskoe-predprinimatelstvo (accessed: 
21.02.2024).

their own design bureaus, and the key task of 
universities is to attract applicants with a good 
secondary education and train undergraduate 
and graduate students in accordance with the 
approved curriculum. 

Trends in project innovation activities of 
Russian universities 

In the field of project innovation activities in 
Russian universities, certain trends are observed 
that indicate the gradual development of this 
area.

1. Increasing the volume of innovative pro-
jects in universities. Russian universities are 
becoming increasingly active participants in 
project innovation activities due to the state-
implemented import substitution policy and 
the country’s transition to technological sover-
eignty. Universities and research institutes are 
allowed to take part in various programs and 
competitions on an equal basis with enterprises7.

2. Development and expansion of research. 
As part of project innovation activities in uni-
versities, promising research, which leads to the 
creation of new innovative products and servic-
es, deserve more attention and support service8.

3. Development of new solutions in the field 
of technological entrepreneurship. Universi-
ties are taking initiatives to create innovative 
mechanisms for the development and support of 
technology startups and enterprises created on 
the basis of the university9.

4. Search for new mechanisms to stimulate 
cooperation between universities and enterpris-
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es. It is becoming increasingly important to es-
tablish and strengthen connections between uni-
versities and industry, which makes it possible to 
increase the efficiency of commercialization of 
the results of innovative activities [38].

5. Development of digital technologies and 
stimulation of project innovation activities in 
this area10. Universities are actively developing 
areas related to digital technologies, such as 
artificial intelligence, Internet of things (IoT), 
blockchain and others, which are key to the ef-
fective economy [39].

6. Focus on solving social problems and 
developing initiatives and innovative social 
entrepreneurship projects. Russian universities 
are increasingly focused on developing innova-
tive products and services that help solve social 
problems, such as environmental, medical, edu-
cational and others [40].

7. Support and development of startup com-
munities in universities11. Universities actively 
support the creation and development of start-
up communities and hold events to encourage 
students to create their own business projects, 
as well as create service units aimed at providing 
information and consulting support to startups.

8. Training according to the “project-ori-
ented training” model. Universities are increas-
ingly moving to a “project-oriented learning” 
model, which allows students to gain knowledge 
and experience in carrying out project-based 
innovation activities in a real environment [41].

Thus, as a result of this research, it is impor-
tant mention that traditional project manage-
ment today cannot fully allow the university’s 
innovative ecosystem to develop effectively. 
Often, elements of a university’s infrastructure 
have difficulties with communication, which 
results in duplication of functions among vari-
ous service departments. In addition, due to 
the low level of activity of these departments, 
scientists and students cannot receive the nec-

10 A question of survival: how Russian universities are undergoing digital transformation. January 18, 2022. 
Interfax news portal. URL: https://www.interfax.ru/digital/816040 (accessed: 17.02.2024).

11 This year, 1.5 billion rubles will be allocated to create 15 pilot university startup studios. // News portal of 
the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation. 2022. URL: https://minobrnauki.
gov.ru/press-center/news/novosti-ministerstva/55136/ (accessed: 20.02.2024).

essary level of project service support, proper 
support and funding, as a result of which re-
search work is slowed down. In addition, not 
all the universities are striving to introduce 
changes that are so necessary in the context 
of transformation of scientific, educational ac-
tivities, as well as industry.

In order to effectively organize the function-
ing of project innovation activities in Russian 
universities, an integrated approach is required 
(work is currently underway on it) including the 
following aspects:

• attention to the formation and develop-
ment of an effective innovation and techno-
logical infrastructure, improving the skills of 
employees, attracting funding, and creating all 
the necessary conditions for involving talented 
youth in work on innovative projects [42];

• support from the state, including through 
various programs and financial instruments that 
will stimulate innovative activities in Russian 
universities [43];

• attention to the formation and develop-
ment of interdisciplinary cooperation between 
participants in the innovation process and the 
creation of platforms within which it is possible 
to effectively establish interaction and exchange 
experience and knowledge [44];

• introduction of a system for assessing the 
success (KPI) of the functioning of service de-
partments of the university, which are respon-
sible for the implementation of project inno-
vation activities and the commercialization of 
university developments, is a necessary element 
for improvement of the quality of service func-
tions provided by such departments to project 
authors and project teams [45].

Conclusions
As a result of research, the authors of the 

article considered issues exploring the specifics 
and essence of such a concept as project-based 
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innovative activities of Russian universities; an 
analysis of the conceptual apparatus was car-
ried out, within the framework of which con-
cepts such as innovation, innovative project, 
innovative activity, innovative developments, 
innovative infrastructure were considered and 
a number of others. The authors developed 
a concept map that allows us to see the con-
nections between the terms presented above.  
The author’s definition of project-based inno-
vative activities of universities is proposed.

Among the limitations to the development 
of project innovation activities both inside and 
outside universities, it should be noted, first of 
all, the underdevelopment of project innova-
tion activities themselves, the poor elabora-
tion of this issue in various scientific studies, 
the lack of rich experience in this area (includ-
ing among senior management and mid-level 
universities); the underdevelopment of coop-
eration processes between universities and 
business, and, as a consequence, the frequent 
inconsistency of research conducted by uni-
versities with the needs of the real sector of the 
economy [48]; weak state support for project-
based innovative activities of universities – in-
sufficient number of competitions and grants 
focused on the commercialization of university 
developments in comparison with competi-
tions/grants for conducting fundamental and 
applied research; a small number of research-
ers interested and motivated to commercialize 
their developments. An analysis of problems in 
the field of project innovation activities of uni-
versities allowed us to make the assumption, 
that without an effective and comprehensive 
system for project innovation activities man-
agement, it is difficult to promote university 
developments to the end user, and there are 
also difficulties in establishing communication 
with industrial partners due to the lack of in-
terest on the part of business in university in-
novation activity.

Having considered the existing problems in 
the field of project-based innovative activities of 
universities, we note that the main trends in this 
area include the expansion of the direction of 

research, an increase of the number of innova-
tive projects, improvement of the mechanisms 
of technological entrepreneurship, digital tech-
nologies, the desire to strengthen ties between 
universities and industry in various areas, active 
integration of the “project-oriented learning” 
model into the educational process, etc. [46]. 
One of the main trends in the management of 
project innovation activities at universities is the 
development of network structures and part-
nerships between universities, scientific organi-
zations and industry with the participation of 
the state.

Authors of this research consider the possible 
list of tasks that an innovation-oriented modern 
university performs, acting as an innovation, 
knowledge and technological hub for external 
and internal circuits, including the following:

• accumulation and transfer of knowledge;
• training and development of highly quali-

fied professionals;
• creation of promising innovations;
• replication of knowledge, technologies 

and experience in implementing unique pro-
grams and projects;

• carrying out expert assessment of various 
types of projects and programs in priority scien-
tific fields for the university;

• generation and implementation of new 
competitive infrastructure projects;

• communication with professional com-
munities, government and business representa-
tives to identify their needs and tasks and to as-
sist in solving them.

It is thanks to such a wide range of tasks that 
universities undertake that the authors of this 
scientific article propose to consider universi-
ties as potential drivers for the development of 
the country's innovative potential, giving the 
best of them the opportunity to take a new role 
in creating cooperative ties with partners from 
government, industrial and scientific-educa-
tional communities. A serious transformation of 
methods for implementing innovative activity is 
difficult without improvement of the innovation 
activities management process in the university. 
Besides, this issue is not studied widely enough 
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in the scientific community despite its relevance 
and significance and requires the development 
of a new methodology connected to project 
innovation activities management in universi-

ties, taking into account current trends in the 
development of state-run economic regulation 
and the implementation of policies in the social 
sphere and the geopolitical situation.
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Аннотация. Студенты университетов редко обращаются за помощью в отношении сво-
его психического здоровья и благополучия несмотря на то, что часто сообщают о низком 
уровне благополучия и психологических затруднениях.

Цель исследования – оценка осведомлённости студентов о возможностях получения по-
мощи в вузе; выявление затруднений и потребностей студентов в поддержке; предпочитае-
мые форматы получения информации о ментальном здоровье, психогигиене и благополучии; 
установки в отношении психологической поддержки. Исследование проведено посредством 
социологического опроса. Опрошено 654 студента Московского городского педагогического 
университета.

Студенты испытывают наибольшую потребность в поддержке в ситуациях эмоци-
ональных и академических нагрузок, а также аффективных расстройств; предпочита-
емые форматы помощи структурируются по типу потребности от приобретения на-
выков заботы о себе и управления эмоциями до консультативной или терапевтической 
работы, особое место занимает информирование и просвещение и неспецифические со-
циальные формы поддержки, в частности средовые условия и студенческие сообщества. 
Студенты неоднозначно воспринимают возможности, которые им предоставляет вуз 
«здесь и сейчас» по вопросам поддержки благополучия, и неоднозначно относятся к 
ним – обращение за помощью сопряжено для студентов с неопределённостью и пережи-
ваниями уместности, риска и недоверия, что может нивелироваться в психологическом 
просвещении и образовании.

Ключевые слова: обращение за помощью, обращение за психологической помощью, пси-
хологическая поддержка, запрос на психологическую поддержку, психическое здоровье, пси-
хологическое благополучие, психологическое благополучие студентов
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Abstract. University students demonstrate poor help-seeking behavior for their mental health 
and wellbeing despite frequently reporting low levels of wellbeing and psychological difficulties.

The purpose of the study is to assess students’ awareness of the possibilities of receiving help at 
the university; identify students’ difficulties and support needs; spot preferred formats for receiv-
ing information about mental health, mental hygiene and well-being; and observe attitudes towards 
psychological support. The study of 654 students of Moscow City University was conducted as a 
sociological survey.

Students experience the greatest need for support in situations of emotional and academic stress, 
and affective disorders. The preferred formats of assistance vary according to the type of student’s 
needs, from acquiring self-care skills and managing emotions to advisory or therapeutic work. A spe-
cial place is occupied by informing, education and non-specific social forms of support, in particular, 
environmental conditions and student communities. Students have ambivalent views and attitudes 
towards the supportive opportunities that the university provides them “here and now”. Seeking 
help for students is associated with uncertainty and feelings of appropriateness, risk and mistrust, 
which can be levelled out in psychological education and training.

Keywords: help-seeking, mental health help seeking, psychological assistance, request for psy-
chological assistance, mental health, wellbeing, students’ wellbeing
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Введение
Студенческая субпопуляция – это отно-

сительно целостная группа взрослых людей 
со своим пониманием психической нормы и 
патологии и отношением к этому. Студенты 

способны распознавать у себя и других при-
знаки психического неблагополучия, мно-
гие имеют опыт обращения за помощью и 
сформировали свой взгляд на организацию 
поддержки благополучия в вузе, активно 
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включены в альтернативные, околопсихоло-
гические виды помощи. Мнение и позиции 
студентов крайне важны для разработки по-
литики университетов в области сохранения 
ментального здоровья.

Студенты университетов редко обраща-
ются за помощью в отношении своего психи-
ческого здоровья несмотря на то, что часто 
сообщают о низком уровне психологиче-
ского благополучия [1]. Общепризнанной 
проблемой является разрыв между нужда-
емостью в поддержке и помощи и обраща-
емостью за ней [2; 3]. Условием таких раз-
личий может быть фактическое отсутствие 
специализированной структуры и уровень 
квалификации специалистов [4], незнание и 
недостаток знаний в области психического 
здоровья и системы поддержки [5], преды-
дущий негативный опыт [6], стигматизация, 
приобретающая особенную значимость в 
молодом возрасте [5–7], страхи, приводя-
щие к осознанной необходимости скрывать 
психические проблемы и психологические 
затруднения [8].

Два подхода к оценке необходимости 
поддержки и оказания помощи основаны 
1) на данных объективных фиксаций: на-
блюдения, данные клинических психодиаг-
ностических инструментов – и 2) на оценке 
субъективной артикуляции о состоянии 
нуждаемости, потребности в поддержке 
или помощи, а также косвенных призна-
ках – таких как интерес к курсам по выбору 
по психологической тематике, группам са-
мопомощи, студенческая самоорганизация 
и стихийные сети поддержки. В практике 
деятельности вузов, в чью политику входит 
обеспечение психологического благополу-
чия и сохранение здоровья, представлены в 
равной степени два подхода.

При наличии соответствующей инфра-
структуры для оказания специализиро-
ванной психиатрической и психотерапев-
тической помощи практическая работа с 
различным типом расстройств стимулирует 
организацию мониторинга психического 
здоровья студентов, а также разработку 

релевантных клинических инструментов и 
стандартов высококачественных данных. 
Определение направлений поддержки и 
спроса на психологические услуги через 
стандартизированные методики оценки пси-
хологических расстройств являются распро-
странённой и самой очевидной практикой 
[9]. Понимание масштаба той или иной про-
блемы позволяет психологическим службам 
адресно, на индивидуальном и групповом 
уровне, выстраивать работу. Такой подход 
является важным, но недостаточным усло-
вием понимания и обработки запроса в вузе.

Большего разнообразия в формах выяв-
ления запроса на помощь и оценки ситуа-
ции с нуждаемостью студентов в поддержке 
благополучия достигают университеты, до-
полняя клинические срезы анализом данных 
из социологических опросов [1; 10]; анализ 
обращений студентов в службы поддержки 
вуза [8], больших данных об образователь-
ных траекториях и предпочитаемых предме-
тах [11], воспитательной работы [12; 13].

Наряду со специализированными методи-
ками имеет смысл анализировать контексту-
альные переменные, сопровождающие, об-
уславливающие, фасилитирующие или пре-
пятствующие переживанию благополучия в 
студенческий период жизни. Неклинический 
взгляд на то, в каких ситуациях студенты ис-
пытывают наибольшую потребность в под-
держке, каковы предпочитаемые форматы 
помощи и какое место в этом занимает ин-
формирование и просвещение, неспецифи-
ческие социальные формы поддержки, как 
студенты видят те возможности, которые им 
предоставляет вуз «здесь и сейчас», и отно-
сятся к ним, даёт понимание перспективы в 
формировании хороших продуктивных от-
ношений «студент–вуз» в целом и в работе 
с реальным запросом на помощь в частности.

Ниже представлены результаты анализа 
запроса студентов Московского городского 
педагогического университета на психоло-
гическую помощь и поддержку благополу-
чия. В фокус исследования помещены, с од-
ной стороны, позиция студентов в отноше-
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нии их самопонимания в ситуациях психоло-
гического затруднения, их идентификации 
и артикуляции запроса на помощь, опыта 
получения помощи и готовности её запро-
сить, а с другой, описаны осведомлённость 
студентов о ситуации оказания поддержки 
в университете, отношение к ней, предпо-
читаемые, нужные, важные, оптимальные, с 
точки зрения студентов, форматы помощи и 
их готовность её принять.

Обзор литературы
Потребность и запрос студентов в под-

держке и возможности её получения
Высокий уровень благополучия в юно-

шеском возрасте ассоциируется не только с 
академическими и социальными успехами, 
но и с реализованной субъектностью, лич-
ностной зрелостью и уверенностью в буду-
щем [10]. Студентам приходится адаптиро-
ваться к новым условиям и решать специфи-
ческие для их возраста задачи: сепарацию 
от родителей, осуществление профессио-
нального выбора, построение личных отно-
шений и самоопределение. От них ожидают 
академических успехов и включённости в 
социальную жизнь вуза, что часто приводит 
к перенапряжению и стрессу [14], тревоге и 
депрессивным переживаниям [15].

По данным серии опросов, проведённых 
ВОЗ в 19 колледжах 8 стран (Австралия, Бель-
гия, Германия, Мексика, Северная Ирландия, 
Южная Африка, Испания, США) среди сту-
дентов первого курса, у 35% выявлены рас-
стройства по DSM-IV: большая депрессия, 
мания/гипомания, генерализованное тре-
вожное расстройство, паническое расстрой-
ство, расстройства, связанные с употребле-
нием алкоголя и психоактивных веществ, воз-
никавшие хотя бы один раз в течение жизни; 
у 31% – расстройства проявились в течение 
года после поступления [16]. В России сту-
денты также сталкиваются с лабильностью и 
перепадами настроения [17], эмоциональной 
нестабильностью [18]. Около 40% россий-
ских студентов демонстрировали симптомы 
депрессии в пандемию COVID-19 [19]. 

Студентам нужна поддержка во время 
сессии [8], при необходимости публичных 
выступлений [9], совмещения учёбы и работы 
[20], при принятии решений в учёбе, прокра-
стинации и тайм-менеджменте [21], в уста-
новлении и поддержании тёплых отношений 
и разрешении проблем в них [8; 15; 17], в связи 
со стрессом [9], травмирующими событиями 
и изоляцией [22], адаптацией к новым услови-
ям [23]. Наибольшие затруднения испытыва-
ют студенты младших курсов [22].

Установки и готовность к получению 
помощи в вузе

Обращение за помощью – это процесс 
перевода очень личной сферы психологи-
ческого дистресса в межличностную сферу 
[24]. Для того, чтобы молодые люди обра-
щались за помощью в ситуациях психо-
логических затруднений, им необходимо 
осознать, что у них есть проблема, и при-
знать, что им нужна помощь. Кроме того, 
им необходимо знать, где и как получить 
доступ к ресурсам, отвечающим их потреб-
ностям. Самое главное, они должны быть 
готовы раскрыть личную информацию в 
процессе обращения за помощью. Препят-
ствуют обращению за помощью негативное 
отношение и предубеждения в отношении 
обращения за помощью, отсутствие эмоци-
ональной компетентности, отрицание по-
мощи и страх перед стигматизацией [3; 24]. 
Девушки демонстрируют большую готов-
ность обратиться за помощью к специали-
стам в области психического здоровья, чем 
юноши. А в целом позитивное отношение к 
профессиональной психологической помо-
щи формируется в более старшем возрасте 
[25]. Что объясняет серьёзный разрыв меж-
ду запросом и обращаемостью за помощью 
в студенческой популяции.

На готовность к психологической помощи 
влияет и уровень психологической грамот-
ности [26], низкий уровень которой приво-
дит к заблуждениям в отношении этой помо-
щи. Например, что обращение за помощью 
является показателем личной слабости, по-
скольку «нормальные» люди должны быть в 
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состоянии справиться со своими «личными» 
проблемами самостоятельно.

Осведомлённость студентов о доступ-
ных видах поддержки в вузе

С точки зрения теории запланированного 
поведения, обращение за помощью вероят-
нее, когда человек получает подтверждение 
извне о нормальности таких действий, раз-
нообразии возможностей по разрешению 
психологических затруднений и видит, что 
он способен обратиться за помощью, т. е. 
появляется воспринимаемый поведенческий 
контроль [3; 27]. Осведомлённость студентов 
о конкретных возможностях помощи разли-
чается от вуза к вузу и от сервиса к сервису. 
В немногочисленных оценках запроса по-
казано, что 90% студентов знают о наличии 
медицинского и консультативного центров 
и их основных функциях, 42% знают о веб-
ресурсах студенческих служб и только 19% 
осведомлены об университетских психоло-
гических кабинетах/клиниках [8]. Осведом-
лённость о возможностях поддержки корре-
лирует с количеством обращений студентов 
в психологическую службу в вузе [19; 28].

Предпочитаемые каналы получения ин-
формации и помощи

Проходя путь от запроса до консульта-
ции, студенты могут получать информацию, 
назначать встречи и получать дополнитель-
ную поддержку через разные каналы – в 
личном контакте с разными специалистами 
и при использовании цифровых ресурсов.

Предпочтение онлайн-форматов связано 
с анонимностью, простотой доступа и воз-
можностью найти людей со схожим опытом. 
Обращение за помощью в онлайн повышает 
чувство контроля и подходит тем, кто привык 
полагаться на себя, а также может быть пер-
вым этапом дальнейших поисков [29]. Вос-
требована единая цифровая инфраструкту-
ра для записи к специалистам и психологам с 
единой базой данных; доступ к помощи 24/7, 
а не только в рабочее время специалистов; а 
в очном формате меньше ждать назначенной 
встречи с психологом [30]. Более половины 
студентов готовы ожидать консультации 

неделю после записи, при этом четверти не-
обходимо получить консультацию в течение 
2-3-х дней после запроса, а 37% готовы ожи-
дать помощи до недели [15].

Предпочтение офлайн- и онлайн-каналов 
получения информации зависит от потреб-
ностей студентов. Чаще всего исследуется 
тема предпочтений в получении неформаль-
ной помощи от друзей, семьи, сообществ и 
формальной помощи от специалистов – пси-
хологов, медиков [31]. Выбор личного кон-
такта или онлайн-взаимодействия зависят 
от категории и остроты переживаемой про-
блемы. Например, среди студентов колледжа 
девушки с суицидальными мыслями предпо-
читают получать помощь в непосредствен-
ном контакте со специалистом, а учащиеся 
без суицидальных мыслей, но младшего воз-
раста, со склонностью к рисковому поведе-
нию – на онлайн-ресурсах [32]. Студенты с 
проблемами чрезмерного употребления ал-
коголя склонны обращаться за неформаль-
ной личной поддержкой к семье и друзьям, 
а не за специализированной помощью или к 
веб-ресурсам [33]. При этом, если вуз прово-
дит работу по повышению осведомлённости 
студентов о возможностях помощи, их готов-
ность обратиться за ней повышается вне за-
висимости от канала получения информации 
[34]. Для студентов важнее, чтобы источники 
информации и помощи были персонализиро-
ванными, например, поддерживали родной 
язык студентов, соответствовали их запросам 
на помощь [35].

Методы. Выборка
Исследование проведено посредством со-

циологического опроса в форме онлайн-ан-
кетирования. Опросник включал вопросы, 
раскрывающие осведомлённость о возмож-
ностях получения помощи в вузе и оценку их 
эффективности; затруднения и потребности 
студентов в поддержке; предпочитаемые 
форматы получения информации о под-
держке; установки в отношении психологи-
ческой помощи, а также социально-демогра-
фические характеристики.
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Сбор данных опирался на потоковую вы-
борку. Распространение ссылки на опрос 
осуществлялось через рассылку информаци-
онных писем студентам в личные кабинеты и 
публикацию приглашения принять участие 
в опросе в официальных каналах универси-
тета в Telegram и ВКонтакте. Базу данных 
составили ответы студентов: 1) бакалаври-
ата, магистратуры, аспирантуры; 2) очной и 
заочной формы обучения; 3) всех учебных 
институтов МГПУ.

В исследовании приняли участие 654 сту-
дента, из них 547 девушек (84%) и 107 юно-
шей (16%), студентов бакалавриата (87%), 
магистратуры (11%) и аспирантуры (2%)  
МГПУ. По данным на 2023–2024 учебный 
год в МГПУ обучаются 53% бакалавров,  
16% магистров, 29% учащихся колледжей 
и 2% школьников1, в пересчёте на доли это 
77% бакалавров и 23% магистров, что соот-
ветствует 88% бакалавров и 12% магистров – 
участников данного исследования, за выче-
том студентов аспирантуры. В выборке есть 
смещение в сторону большей доли студен-
тов-бакалавров. Средний возраст – 20,9 лет 
(стандартное отклонение 3,26 лет). 90% сту-
дентов обучаются в очном формате, 10% – в 
заочном, 117 студентов меняли направление 
своего обучения (18%). Совмещают учёбу с 
работой 328 человек, 406 человек оценивают 
свой бюджет как достаточный для обеспече-
ния своих нужд и некоторых желаний. Про-
ведён частотный анализ данных.

Результаты
Запрос на получение поддержки и воз-

можности её получения
Самый распространённый запрос на по-

мощь связан с переживанием тревоги – её 
испытывают 46% студентов, из них остро 
нуждается в помощи 25% респондентов 
(Рис. 1). 

Вторая по распространённости тема – 
содействие в лучшем понимании себя, чего 

1 МГПУ. Об университете: факты и цифры. URL: https://www.mgpu.ru/ob-mgpu/fakty-i-tsifry/ (дата 
обращения: 23.05.24).

хотят 32% студентов. Для 17% опрошенных 
этот вызов стоит наиболее остро. 28% сту-
дентов хотят обратиться за помощью, но 
не могут самостоятельно сформулировать 
запрос. Части студентов нужна поддержка 
в академической сфере. Только 50% одно-
значно отметили, что они не испытывают за-
труднений в обучении. 20% выбрали вариант 
ответа «Мне трудно учиться». Иными слова-
ми, 1/5 респондентов уже попадают в «груп-
пу риска» и нуждаются в непосредственной 
университетской инфраструктурной под-
держке благополучия. В дополнение к этому 
27% студентов испытывают стресс в период 
сессии. 23% студентов нужна помощь в пере-
живании потери, расставания или трудной 
ситуации. Темы, в которых студенты чув-
ствуют себя более уверенно, – это интегра-
ция в коллектив (71% не нужна помощь) и 
общение (67% не нужна помощь).

Больше всего студенты удовлетворены 
размером учебных групп (83%) и атмос-
ферой в группах (73%), обучением в уни-
верситете в целом (75%) и возможностями 
профессионального развития, которые он 
предоставляет (71%) (Рис. 2).

Менее всего студенты информированы о 
том, где они могут получить помощь в уни-
верситете, куда могут обратиться за помо-
щью и поддержкой (69%). 67% респондентов 
хотят получать больше информации о пси-
хическом здоровье и психологическом бла-
гополучии.

Установки и готовность обратиться 
за помощью и её получить

У 2/3 студентов нет опыта получения пси-
хологической помощи (61%), 33% обраща-
лись за помощью к частным специалистам и 
только 2% обращались к сотрудникам вуза. 
Студенты скорее обратятся за поддержкой 
к близким – друзьям (71%) и родственникам 
(54%) (Рис. 3).

Готовы пойти к частному психологу  
37% студентов, 18% – к врачу-психотера-
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Рис. 1. Содержание запроса студентов на поддержку и помощь
Fig. 1. Contents of students’ request for support and assistance

Рис. 2. Восприятие студентами ресурсов среды МГПУ
Fig. 2. Students’ perception of MSPU environmental resources
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певту или психиатру. За помощью в вузе 
обратятся менее 1/10 обучающихся: 7% к 
преподавателю, 5% – к психологу в вузе. 
Только 4% студентов обратятся к психологу 
из государственных организаций. У 19% нет 
потребности обращаться за помощью к кому 
бы то ни было.

Меньше студентов готовы обратиться за 
помощью в вузе, так как они считают, что 
им не смогут помочь: 17% полагают, что не 
могут получить помощь ни по одной из про-
блем, 16% – при тревоге; 13% – при сложно-
стях самопонимания; 12% – при трудностях 
в учёбе; 9% – при аффективных проблемах 
(Рис. 4).

Треть всех студентов затрудняется с от-
ветом, а 27% указали, что они не готовы об-
ращаться за помощью. Среди причин, из-за 
которых студенты опасаются обращаться за 
помощью к психологам в вузах, – неэтичное 
поведение специалистов (59%), неэффектив-
ная помощь (58%), дефицит информации о 
возможностях получения помощи (58%), 
опасения нарушения конфиденциальности 
(53%) (Рис. 5).

Осведомлённость о возможности полу-
чения поддержки в вузе

Максимальную осведомлённость сту-
денты МГПУ демонстрируют в отношении 
помощи студентов-наставников (68%) и 
элективных модулей (64%) как элементов 
общеуниверситетской инфраструктуры под-
держки (Рис. 6).

О просветительских текстах в социаль-
ных сетях и помощи психологов профиль-
ного института знает меньшее число студен-
тов, 38% и 26% соответственно, и только 19% 
знают об адаптационных мероприятиях. 
Хотя об элективных модулях психологиче-
ской направленности и самопознания зна-
ют почти 2/3 студентов (64%), у такой же 
доли студентов не было дисциплин по теме 
поддержания психического здоровья и пси-
хологического благополучия. Студенты, у 
которых были какие-либо дисциплины по 
психологической грамотности, оценивали 
их положительно (Рис. 7). 79% студентов со-
гласились, что полученные на дисциплинах 
знания оказались полезны, а 17% остались 
недовольны полученными результатами.

Рис. 3. Конфиденты, к которым студенты обратятся в первую очередь при возникновении 
психологических затруднений

Fig. 3. Confidants to whom students will turn first when experiencing psychological difficulties
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Адаптационные мероприятия известны 
только 1/5 студентов (124 человека), из них 
20% бакалавров (113 человек) и 15% маги-
стров (11 человек) осведомлены об этих 
мероприятиях. Ответы на этот вопрос 

отражают ситуацию в МГПУ, где адап-
тационные мероприятия проводятся для 
первокурсников-бакалавров, а элективные 
модули выбираются на 1–3-м курсах бака-
лавриата.

Рис. 4. Темы, в которых студенты могут получить помощь в вузе
Fig. 4. Topics in which students can get help at the university

Рис. 5. Причины, по которым студенты не готовы обращаться за помощью к психологам в вузе
Fig. 5. Reasons why students are not ready to seek help from psychologists at university
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Рис. 6. Осведомлённость студентов о доступных видах поддержки в МГПУ
Fig. 6. Students’ awareness of available types of support at Moscow State Pedagogical University

Рис. 7. Удовлетворённость студентами пройденными дисциплинами по психологической тематике
Fig. 7. Students’ satisfaction with completed disciplines on psychological topics
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Предпочитаемые каналы получения ин-
формации и помощи

По результатам анализа ответов просле-
живается ясная специализация востребован-
ных каналов для формирования общей гра-
мотности в вопросах психического здоровья 
и психологического благополучия и получе-
ния непосредственной психологической по-
мощи и поддержки. Студентам удобнее по-
лучать информацию о психическом здоровье 
и благополучии в социальных сетях (46%), в 
личном общении со специалистом (32%) и в 
почтовых рассылках (27%). Сайт вуза (15%) 
или отдельная страница (16%) являются наи-
менее популярными каналами (Рис. 8).

Цифровые каналы информирования по-
пулярны. 51% студентов отметили, что им 
нужен цифровой помощник для облегчения 
навигации по ресурсам университетской 
системы поддержки и психологической по-
мощи Москвы. А вот непосредственную 
помощь в формате консультации или груп-
повой работы студенты хотят получать в 
очной контактной работе (69%). Более трети 
студентов рассматривает информирование 

как один из видов помощи (40%), 36% готовы 
ходить на мастер-классы, 33% – на образо-
вательные курсы. Наименее распростра-
нённый формат поддержки – студенческие 
группы взаимопомощи (19%).

Говоря о конкретных мерах поддержки, 
студенты хотели бы получить рекреационные 
возможности и профессиональную помощь: 
комнату для отдыха (56%), психологическую 
службу (51%), места для студенческих поси-
делок (44%). Около трети студентов выбрали 
бы развивающие мероприятия – образова-
тельные (36%), обучение техникам заботы о 
себе (35%), тренинги (28%), художественные 
(35%) и телесные практики (19%).

Выводы и обсуждение
Тревога, аффективные проблемы, экза-

менационный стресс являются наиболее рас-
пространёнными проблемами и источником 
запроса на помощь у студенческой молодё-
жи, особенно усилившиеся в постпандемий-
ный период. Рост фиксируется и по депрес-
сивным расстройствам [22]. Это сложный 
возраст с позиции навыков обхождения с 

Рис. 8. Предпочитаемые студентами форматы получения информации о психическом здоровье и 
психологическом благополучии

Fig. 8. Students’ preferred formats for receiving information about mental health and psychological well-being
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эмоциями и недостаточными возможностя-
ми для управления психологическими и ака-
демическими потребностями. Что определя-
ет запрос на самопонимание.

Это второй распространённый запрос 
студентов МГПУ – о лучшем понимании 
себя и формулировании своего запроса на 
помощь, что соотносится с предпосылками 
удовлетворённости своей жизнью и задача-
ми юношеского возраста: самоопределение 
и формирование идентичности, поиск сво-
его места в жизни и профессии. В зарубеж-
ной практике вузы, поддерживающие благо-
получие студентов, формируют этот запрос 
[11]. В одном из российских исследований 
[15] показано, что около 10% студентов хо-
тят получить помощь, но им трудно сформу-
лировать запрос. Некоторые исследователи 
ассоциируют это с низким уровнем субъ-
ектности, когда молодым людям не хватает 
знаний о себе, понимания и принятия себя 
и как следствие – способности принимать и 
реализовывать решения [10].

Повышение осведомлённости студентов 
о возможностях получения помощи вхо-
дит в реализацию стратегии поддержки их 
здоровья и психологического благополучия 
многих университетов [28]. Часто студенты 
узнают о таких возможностях на адапта-
ционных мероприятиях [13] или в процессе 
обучения, если вуз реализует специализи-
рованные программы [11]. При этом сту-
денты лучше знают об одних возможностях 
в ущерб другим, например, знают о ресурсе 
медицинского центра вуза, но не осведомле-
ны о работе психологического кабинета [8]. 
Эти данные согласуются с нашими резуль-
татами, где студенты хорошо знают о таких 
направлениях поддержки как кураторство и 
курсы по выбору и недостаточно осведом-
лены о других опциях, например, таких как 
статьи в социальных сетях.

Хотя академические условия являются 
фактором стресса [9], в образовании воз-

2 PRIZMA Научно-просветительский портал МГПУ. URL: https://prizma.mgpu.ru/ (дата обращения: 
23.05.24).

можно поддержать благополучие студентов, 
повышая их психологическую грамотность 
и укрепляя социальные связи [12; 26]. Сами 
студенты видят позитивный ресурс обра-
зования. В нашем исследовании немногим 
более 1/3 студентов проходили обязатель-
ные или элективные дисциплины по психо-
логической тематике, и большинство из них 
(79%) высоко оценило пользу полученных 
знаний для своей жизни. Это подчёркивает 
значимость повышения осведомлённости о 
проблемах психического здоровья, а также 
расширения знаний студентов о ресурсах 
обращения за поддержкой и формирования 
позиции в отношении «нормальности» и де-
стигматизации получения помощи [1]. Это 
указывает на необходимость больше про-
двигать в вузах занятия по психологической 
тематике и использовать другие способы 
информирования, например, в виде научно-
популярных текстов, видео в формате TED, 
опросов, размещённых на специальных на-
учно-просветительских порталах, как это 
представлено в МГПУ2.

В зарубежных исследованиях поиск ин-
формации рассматривается в качестве эта-
па получения помощи и поддержки благо-
получия, поэтому большинство авторов ис-
следует предпочитаемые студентами фор-
маты помощи, редко упоминая о каналах 
информирования [8]. Хотя проблема осве-
домлённости о получении помощи и пси-
хологической грамотности актуальна и для 
студентов [2]. В нашем исследовании пока-
зано, что студентам удобнее получать ин-
формацию о благополучии в онлайн-фор-
мате в социальных сетях. Это соотносится 
с данными исследования, согласно кото-
рому молодые люди предпочитают искать 
информацию о своих проблемах онлайн, 
субъективно воспринимая этот формат 
более доступным и безопасным [29]. Одна-
ко сколько-то значимых различий между 
информированием и побуждением к обра-
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щению за помощью через онлайн-каналы 
или информационные печатные брошюры / 
стенды не обнаружено [34].

В вопросе формата помощи студенты 
предпочитают личное общение со специ-
алистом, меньшее количество готово на 
групповой и просветительский формат. Эти 
данные схожи с результатами зарубежных 
исследований, также говорящих о том, что 
большинство студентов ориентировано на 
личную непосредственную работу со спе-
циалистами [8,30]. Значимость очной рабо-
ты подчёркивается и тем, что возникшие в 
пандемию COVID-19 онлайн-консультации 
и групповые образовательные встречи по-
теряли свою востребованность у студентов к 
концу локдауна [19].

Многие студенты рассматривают в каче-
стве поддержки улучшение среды вуза. Это 
соотносится со стремлением многих вузов 
обеспечить комфортную и здоровую среду 
как базовый уровень обеспечения благо-
получия, в том числе улучшить физические 
характеристики аудиторий и общих про-
странств [11]. Студенты воспринимают хо-
рошие условия обучения и возможности 
профессионального развития как опору и 
источник поддержки.

Хотя осведомлённость студенческой мо-
лодёжи о психологической помощи повы-
шается, опыт показывает, что молодые люди 
воспринимают обращение за помощью как 
непонятный, связанный с неопределённо-
стью процесс, вызывающий чувство неза-
щищённости [3]. Получение информации 
или помощи в личном контакте сопряжено 
с такими проблемами как сложная система 
записи и длительное ожидание приёма [30], 
риск раскрытия и распространения персо-
нальной информации [3] и недостаточный 
профессионализм консультантов и препо-
давателей [36]. Результаты опроса оказались 
схожими. Студенты испытывают опасения, 
связанные с риском нарушения конфеден-
циальности, низкого профессионализма 
психологов и их некорректного поведения, 
а также с недостаточностью информации о 

возможностях получения помощи и уста-
новками, препятствующими её поиску.

Несмотря на артикулируемую готовность 
обращаться к психологу в вузе (её демон-
стрируют более 2/3 опрошенных студен-
тов МГПУ), в реальности студенты готовы 
скорее обратится за помощью к друзьям и 
семье. Это соотносится с данными иссле-
дований, согласно которым студенты пред-
почитают поддержку семьи [37] и общение 
со своими друзьями, а не обращение за по-
мощью к профессиональным консультантам 
[3]. Основные препятствия в обращении за 
помощью к профессионалам в вузе – низкий 
уровень доверия этим специалистам и стиг-
матизация психологических проблем. Не-
готовность обращаться за помощью также 
связана с низкой грамотностью в вопросах 
психического здоровья и недоступностью 
услуг по его поддержке [3].

Это может объясняться и убеждениями 
студентов, что они могут справиться с про-
блемами самостоятельно [17], что, вероятно, 
определяется и тяжестью проблемы, когда 
поиск помощи при эмоциональных нагруз-
ках связан с личными контактами, а тяжё-
лые переживания с суицидальными мыслями 
толкают на поиск специализированной про-
фессиональной помощи [26].

Заключение
Основные проблемы, с которыми студен-

там трудно справляться, – это общая тре-
вога и трудности в понимании себя, своих 
запросов и проблем. И самый привычный ре-
сурс поддержки для них – это друзья и близ-
кие. У большинства студентов нет реального 
опыта психологической помощи, и от 1/10 
до 1/5 студентов не верят в возможность 
получения помощи в вузе. Предпочтитель-
ные форматы помощи: превентивный про-
светительский и образовательный с исполь-
зованием цифровых средств коммуникации, 
кризисная актуальная помощь – в личном 
контакте со специалистом.

Для университетов очень важно своевре-
менно распознавать потребности студентов 
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в поддержке благополучия, формировать 
инфраструктуру его обеспечения. Артику-
лированный запрос со стороны студентов 
и понимание установок в отношении него 
у университетов раскрывают потенциал 
управления благополучием, способству-
ют снижению социальной напряжённости, 
раннему выявлению серьёзных расстройств 
и профилактике академической неуспеш-
ности. Психологическое благополучие – 
именно такая сфера, которая связана как 
с академическими результатами студента, 
так и с его будущим, а также будущим все-
го общества, что делает осмысленными и 
целеориентированными усилия в этом на-
правлении. 

Университетам очень важно выстраи-
вать информационно-коммуникационную 
стратегию в направлении просвещения по 
вопросам психогигиены и благополучия. 
Содержательная сторона стратегии может 
включать такие элементы как разработка 
контент-плана (например, в рамках обще-
университетского подхода, или по струк-
турным подразделениями, или для групп 
специальностей), кастомизация информа-
ционных потоков, навигация в разнообра-
зии имеющихся информационных ресурсов 
и возможностей, в цифровых инструментах 
или разработка собственных виртуальных 
помощников, включая разработку сценари-
ев пользовательского пути для различных 
групп потребителей из числа студенческой 
молодёжи. Такие задачи связаны и со специ- 
фикой нашего времени. Сегодня востребо-
ванными оказываются быстрые видео, ко-
роткие посты, чат-боты. Важно понимать, 
как «зацепить» внимание студента среди 
множества информации именно той, кото-
рую вуз считает важным для его развития. 
И, таким образом, перед университетами 
встаёт вопрос формирования информаци-
онной, в т. ч. и цифровой, просветительской 
инфраструктуры, гибкой, мобильной, с ре-
левантной работой с экспертами, для созда-
ния актуального и адекватного информаци-
онного контента, соответствующего запро-

сам студентов «здесь и сейчас», а не «тогда 
и потом».

Поскольку в исследовании участвовали 
студенты одного вуза, полученные выводы 
не универсальны и не могут быть в полной 
мере применены к студентам других вузов. 
Также, поскольку большинство респонден-
тов в выборке – девушки 21 года, обучающи-
еся очно в бакалавриате, в группах студентов 
других уровней и форм обучения с другим 
гендерным и возрастным составом пробле-
мы, запрос на помощь и предпочтения в её 
получении могут варьироваться.
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лайн-магистратур в сфере IT; дана интерпретация этого явления через теории открытого 
и дистанционного образования, концепции профессиональной магистратуры. Авторы при-
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Введение
С каждым годом количество онлайн-ма-

гистратур растёт как в России [1; 2], так и в 
мире [3]. В России первая подобная програм-
ма запустилась в МФТИ в 2016 году1. 8 лет 
спустя онлайн-магистратуры представлены 
более чем в 10 российских университетах. 
Увеличивается число сетевых программ, 
реализуемых совместно с популярными об-

разовательными платформами, такими как 
Нетология, Skillfactory, Яндекс.Практикум. 
Вместе с тем, в отечественном академиче-
ском дискурсе пока нет понимания, что 
представляет собой онлайн-магистратура 
и какое место она занимает в ландшафте 
российского высшего образования. Авторы 
либо вскользь упоминают её в качестве од-
ного из зарождающихся трендов [1], либо 
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считают её логичным продолжением инте-
грации массовых онлайн-курсов в програм-
мы высшего образования [4]. Перед нами 
инкарнация заочного обучения, результат 
цифровизации очных программ или новая 
форма магистратуры? Дать простой, одно-
значный ответ мешает ряд обстоятельств.

Во-первых, высшее онлайн-образование 
в России фактически приравнено к тради-
ционному. Так, онлайн-магистратуры чаще 
всего имеют статус очных «с применением 
дистанционных образовательных техноло-
гий». Такой же статус может быть у про-
граммы на кампусе, если в её учебном плане 
есть несколько дисциплин в формате МООС, 
хотя с позиции опыта студента эти два фор-
мата совершенно не похожи. В этой точке 
мы фиксируем разрыв: традиционное очное 
и очное онлайн-образование в университете 
не конгруэнтны, но нормативно приравне-
ны. Заметим, что некоторые исследователи 
видят в таком подходе преимущества: если 
не подчёркивать различия между формата-
ми, то проще повысить уровень доверия к 
онлайн-образованию и нормализовать его в 
обществе [5]. Вопрос общественного отно-
шения остаётся за рамками данной статьи, 
авторы же считают, что строить различения 
необходимо для развития каждого из фор-
матов и системы в целом. 

Во-вторых, даже по поводу традицион-
ной магистратуры в России всё ещё нет кон-
сенсуса [1; 6–8]. В 2022 году было объявлено, 
что Россия прекращает участие в Болонском 
соглашении [6]; весной 2024 года стало из-
вестно о переходе к новой, «национальной» 
системе образования и выделении базового 
и специализированного высшего образо-
вания2. За почти 20 лет интеграционного 
процесса Болонская система многократно 
подвергалась критике в России; кроме того, 
в общественном сознании она стала ассо-
циироваться в первую очередь с разделени-

2 Чернышенко: в России начнут внедрять новую систему высшего образования с 2026 года // Ведо-
мости. 12 мая 2024 года. URL: https://www.vedomosti.ru/society/news/2024/05/12/1036649-v-rossii-
nachnut-vnedryat (дата обращения 25.05.2024).

ем на два уровня обучения – бакалавриат и 
магистратуру, а не с более широкой рамкой: 
созданием общего образовательного про-
странства и признанием дипломов на тер-
ритории стран-участников [8; 9]. С момента 
появления в российском университете имен-
но магистратура долго оставалась наиболее 
чувствительным, неоднозначным и недоизу-
ченным элементом во всей образовательной 
цепочке [6]. 

В данной статье мы предпринимаем по-
пытку снизить степень неопределённости 
и представляем ландшафт российской он-
лайн-магистратуры в сфере IT. В качестве 
предмета исследования были выбраны имен-
но программы IT-направлений, поскольку 
они составляют большинство [1] и могут 
служить наиболее репрезентативным и кон-
центрированным примером интересного нам 
явления. 

В какую дискуссию мы вступаем, когда 
заводим разговор об онлайн-магистратуре?

Цифровое или онлайн-образование, а 
также дистанционное и открытое, заочное, 
электронное, удалённое, виртуальное, – 
относятся к форматам образования, при 
которых взаимодействие между студентом 
и преподавателем происходит вне физиче-
ской аудитории, с использованием инфор-
мационных технологий как основного сред-
ства коммуникации [10]. Употребление дан-
ных терминов варьируется в зависимости 
от контекста, а также часто продиктовано 
маркетинговыми, а не образовательными 
целями [11]. Исследователи и практики за-
частую используют термины этого поля как 
взаимозаменяемые [12], что создаёт слож-
ности в описании и анализе, конкретного 
феномена и даже в поиске релевантной 
литературы. Более того, ставится под во-
прос само существование антитезы чистого 
«офлайн-образования» сегодня, посколь-
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ку технологии настолько интегрированы в 
жизнь человека, что любое образование так 
или иначе соответствует эпитету «цифро-
вое» [11]. Онлайн-образование наследует 
теоретическим моделям дистанционного и 
открытого образования, в поисках ответов 
обратимся к ним.

Теория открытого образования основа-
на на убеждении, что образование должно 
быть доступно каждому и что такие барьеры 
как стоимость, местоположение и институ-
циональные ограничения не должны мешать 
людям получать доступ к качественным воз-
можностям обучения [13]. Она осмысляет 
существенное расширение программ от-
крытого образования, которое происходи-
ло в развитых странах во второй половине 
XX века, начиная с основания Британско-
го открытого университета (British Open 
University) в 60-х годах. В ней отмечается, 
что существует тесная связь между техно-
логическим прогрессом и трансформацией 
образовательного процесса [14]. Так, кон-
цепция открытого дистанционного образо-
вания (open distance education) появилась 
в ответ на глобальные социальные измене-
ния, вызванные цифровизацией общества, и 
была прежде всего направлена на демокра-
тизацию образования, поощрение инклю-
зивности и предоставление учащимся воз-
можности самим управлять своим учебным 
процессом [15; 16]. Основные элементы та-
кого образования – гибкость, доступность, 
индивидуализация и обучение на протяже-
нии всей жизни [14]. Эта теория фактически 
отождествляет открытое и дистанционное 
образование.

В настоящее время теория открытого 
образования подвергается критике из-за 
того, что она не позволяет объяснить несо-
ответствие между первоначальными цен-
ностями доступного образования и устра-
нения барьеров на пути к нему и практикой 
[16], в частности c появлением платных об-
учающих курсов и коммерческих программ 
высшего образования в онлайн-формате 
[17; 18]. 

Л. Фелан, напротив, разделяет понятия 
открытого и дистанционного образования 
и считает, что открытое образование во-
площает в себе чётко определённую поли-
тику, в основе которой лежит привержен-
ность доступу и равенству [19]. В отличие 
от него, программы дистанционного обра-
зования могут быть или не быть основаны 
на этих принципах и потому они занимают 
отдельное место на рынке образователь-
ных услуг [18]. 

Одним из аргументов в пользу этой по-
зиции становится растущий спрос на ком-
мерческие программы высшего образова-
ния онлайн [20]. Зачастую на них посту-
пают люди, которые уже имеют большой 
практический опыт и хотят повысить свою 
квалификацию или перейти в новую сферу, 
но при этом совмещать свою основную дея-
тельность с учёбой [18; 20]. Этот факт сбли-
жает теории открытого и дистанционного 
образования с трендом на выделение про-
фессиональной магистратуры. Такие про-
граммы отличаются узкой практической 
направленностью, гибким учебным графи-
ком, а также междисциплинарным проек-
тно-ориентированным подходом [21; 22]. 
В свою очередь, профессиональные маги-
стерские степени набирают популярность в 
связи с меняющимися требованиями рынка 
труда, цифровизацией и потребностью в 
специализированных навыках в различных 
отраслях, в особенности в области IT [23]. 
Многие исследователи подчёркивают необ-
ходимость сближения практики и теории в 
рамках образовательного процесса и счи-
тают, что профессиональные магистерские 
программы как раз являют собой образова-
тельную модель, направленную на распро-
странение и внедрение знаний, актуальных 
для практиков [21].

В России также есть признаки разделения 
магистерского обучения на два трека – ака-
демический и профессиональный [7; 24; 25]. 
Обсуждается, что в скором времени универ-
ситеты смогут самостоятельно определять 
продолжительность разных форматов, тре-
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бования к учебному процессу, а также к за-
щите выпускной работы3. Однако на данный 
момент выделение профессиональной маги-
стратуры также не закреплено нормативно.

Размышляя над вышеизложенным, мы 
можем сделать два вывода. 

Во-первых, онлайн-магистратура как фе-
номен находится на стыке нескольких фор-
матов и трендов: распространения открыто-
го дистанционного образования и техноло-
гий онлайн-обучения, профессионализации 
магистратуры и коммерциализации высшего 
образования. При этом важно понимать, что 
дистанционное образование как формат, 
решающий задачу массовой подготовки про-
фессионалов, это не новость, особенно для 
отечественной системы высшего образова-
ния [26]. Так, один из основоположников 
теории дистанционного образования, О. Пе-
терс, ставил в пример советскую практику 
заочного обучения ещё в 60-х годах [27], 
хотя сегодня дистанционное и заочное обра-
зование в России не тождественны и суще-
ствуют независимо друг от друга.

Во-вторых, теории дистанционного и от-
крытого образования в явном виде дают ответ 
на вопрос, зачем и в каких формах оно необ-
ходимо. Его цель – массово обучать взрос-
лых работающих людей необходимым для их 
профессиональной деятельности навыкам, 
отвечая на проблему кадрового голода и не-
обходимость преодоления разрыва между 
образованием и запросами индустрии. 

Формату дистанционного (а следом за 
ним – онлайн-) образования особенно важ-
но иметь понятные основания, поскольку 
оно отличается от традиционных универси-
тетских форм и уже этим создаёт ряд слож-
ностей для всех участников. Так, дистанци-
онное обучение требует большей мотивации 
и саморегуляции от студентов [28–30], более 
тщательной подготовки и технологической 
грамотности от преподавателей [31; 32], а 

3 В новой системе высшего образования программы магистратуры будут не во всех вузах // SkillBox 
Media.19 мая 2023 года. URL: https://skillbox.ru/media/education/v-novoy-sisteme-vysshego-
obrazovaniya-programmy-magistratury-budut-ne-vo-vsekh-vuzakh/ (дата обращения 25.05.2024).

также дополнительных мер по контролю ка-
чества таких программ и ресурсы на поддер-
жание технологической стороны процесса – 
от администрации университета [33]. 

Авторы выдвигают тезис: онлайн-маги-
стратура – это формат, который в первую 
очередь ориентирован на взрослых работаю-
щих людей; цель этого формата – давать та-
ким студентам навыки, необходимые для их 
профессиональной деятельности в сложных 
областях знания [33; 34]. Если онлайн-маги-
стратура действительно может быть концеп-
туализирована подобным образом, было бы 
естественно ожидать, что такие программы, 
особенно в отраслях с острым дефицитом 
кадров, будут стремиться максимизировать 
свою гибкость и доступность, а также сокра-
тить разрыв между образовательным про-
цессом и профессиональной деятельностью. 
Данное предположение – отправная точка 
для представленного анализа существующих 
в России онлайн-магистратур в сфере IT. 

Метод
В ходе исследования авторами был состав-

лен перечень всех программ онлайн-маги-
стратуры в сфере IT, реализуемых в России, 
по состоянию на апрель 2024 года. После чего 
были обобщены данные о программах по сле-
дующим основным параметрам: особенности 
учебной нагрузки, длительность обучения, 
пререквизиты для поступления, стоимость 
обучения, количество мест на программе, 
язык обучения, формат сдачи экзаменов и 
защиты дипломной работы, предполагаемый 
портрет выпускника, наличие и тип партнё-
ров, статус университета. 

Поиск программ и составление перечня 
были осуществлены следующим образом:

I. Поиск программ через поисковые серви-
сы в Интернете с помощью ключевых слов

Для поиска программ были использованы 
поисковые сервисы Яндекс и Google. Поиск 
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осуществлялся в русскоязычном сегменте 
Интернета по ключевым словам: магистра-
тура онлайн, цифровая магистратура, 
дистанционное обучение в магистратуре, 
диплом магистра онлайн, магистерское 
обучение онлайн, онлайн-магистратура 
skillfactory, онлайн-магистратура skillbox, 
онлайн-магистратура нетология, онлайн-
магистратура яндекс.практикум, онлайн-
магистратура сбер.

II. Уточнение информации через сай-
ты ведущих университетов в России и с 
помощью звонков в ответственные под-
разделения

Ведущими мы считаем университеты – 
носители одного или нескольких статусов 
ниже: опорный вуз, научно-исследователь-
ский университет, федеральный универ-
ситет, университет – участник программы 
5-100, университет – участник программы 
«Приоритет-2030». 

На сайте таких университетов был осу-
ществлён поиск по разделам «магистрату-
ра», «онлайн-программы», «дистанционное 
обучение» и ключевым словам, приведённым 
в пункте I. 

Для уточнения информации о запуске или 
продолжении реализации программы ав-
торы обращались напрямую к администра-
ции университетов по указанным на сайте 
номерам телефонов приёмной комиссии и 
профильных подразделений, а также отсле-
живали активность официальных телеграм-
каналов, указанных на сайте программы. 

III. Уточнение информации через сай-
ты EdTech-компаний и через форму заявки 
на программу на лендингах компаний-пар-
тнёров

Поскольку многие университеты запуска-
ют онлайн-программы совместно с образо-

4 Об утверждении методик расчёта показателей федеральных проектов национальной программы 
«Цифровая экономика Российской Федерации» и признании утратившими силу некоторых прика-
зов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации об 
утверждении методик расчёта показателей федеральных проектов национальной программы «Циф-
ровая экономика Российской Федерации» // Приказ Минцифры России от 28.02.2022. № 143 (ред. от 
29.12.2023). 2023. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_414428/c31c074a43eaa1f0
bf1dacb133578cfafbde6cf1/ (дата обращения: 10.04.2024).

вательным партнёром – EdTech-компанией, 
то на сайтах таких организаций (Сбер- 
Образование, Яндекс.Практикум, Skillbox, 
Skillfactory, Нетология) был осуществлён 
поиск по ключевым словам, представленным 
в пункте I, и по разделам «высшее образова-
ние» или «совместные программы». Кроме 
того, авторы обратились к представителям 
данных компаний, отвечающим за совмест-
ные проекты с вузами, и уточнили, существу-
ют ли у них такие программы и в каком они 
статусе по состоянию на апрель 2024 года. 

IV. Сверка полученного перечня с пе-
речнем онлайн-магистратур, представ-
ленным в исследовании ВШЭ

По результатам сбора информации выше 
был составлен первый вариант перечня. За-
тем была проведена сверка с перечнем он-
лайн-магистратур по всем направлениям 
подготовки, представленным в рамках ис-
следования А.Э. Корчак и Т.Е. Хавенсон 
(Институт образования ВШЭ) [35]. В основ-
ной перечень были добавлены две програм-
мы, подходящие под цели исследования, но 
не обнаруженные авторами ранее, и была 
проведена вторая итерация поиска и уточ-
нений.

V. Выделение программ, относящихся к 
IT-специальностям

При отборе программ первым фильтром 
выступал Приказ Минцифры России от 
28.02.2022 № 1434 [36]. В Приложении № 3 
данного документа даётся перечень специ-
альностей и направлений подготовки выс-
шего образования, относящихся к сфере 
информационных технологий. В своем ис-
следовании авторы в первую очередь отнес-
ли к числу онлайн-магистратур в сфере IT те 
программы, код специальности которых со-
ответствовал указанному перечню.
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Вторым критерием для отбора служило 
описание программ. Так, авторы включили 
в перечень для анализа 11 междисциплинар-
ных программ, находящихся на стыке IT и 
ещё одной предметной области (управление 
проектами и продуктами, менеджмент, линг-
вистика, химия, градостроительство, ди-
зайн, юриспруденция). Такое решение было 
принято по результатам анализа структуры 
учебного плана и самоописания программ, 
которые позволяют отнести их к IT-сфере 
вопреки принятой на сегодня методике про-
фильного министерства. Данные программы 
помечены в Приложении астериском (*).

Результаты
Онлайн-магистратуры в сфере IT: ос-

новные характеристики
I. Организации, реализующие програм-

мы онлайн-магистратуры
38 из 48 онлайн-магистратур в IT были 

запущены в крупных университетах со ста-
тусом «научно-исследовательский универ-
ситет», таких как МФТИ, ВШЭ, ИТМО и др. 
Четыре программы из 48, рассматриваемых в 
анализе, были созданы на базе федеральных 
университетов (УРФУ и ТГУ), 2 реализова-
ны в частном университете (Иннополис). 
Бóльшая часть программ (32 из 48) реализо-
ваны на базе университетов, расположенных 
в Москве. Помимо столичных регионов, про-
граммы онлайн-магистратуры реализуются 
в университетах в Томской и Свердловской 
областях, в республике Татарстан. Больше 
всего программ онлайн-магистратуры в сфе-
ре IT реализуют МФТИ и ВШЭ (по 10 про-
грамм), а также ИТМО (9 программ).

Одной из главных особенностей онлайн-
магистратуры является сотрудничество ву-
зов с EdTech-компаниями, при котором про-
граммы реализуются совместно в сетевой 
форме. Одна из часто встречаемых страте-
гий – партнёрство с популярной образова-
тельной площадкой (такой как Skillfactory 
или Нетология), на которой происходит 
основная коммуникация со студентами и вы-
кладываются материалы для обучения. 24 из 

48 программ реализуются в таком формате 
по сравнению с двумя, у которых есть кор-
поративный партнёр. Стоит пояснить, что 
под сотрудничеством с корпоративным пар-
тнёром имеется в виду создание совместной 
образовательной программы под заказ, где 
компания выступает и как перспективный 
работодатель, и как участник образова-
тельного процесса. Оставшиеся программы 
(19) реализуются самим университетом без 
партнёрской поддержки. Однако в части из 
них (например, во ВШЭ) в качестве партнёр-
ской площадки использовалась платформа 
Coursera – до того, как она приостановила 
сотрудничество с российскими университе-
тами в начале 2022 года.

Две программы в качестве партнёра име-
ют другой университет (МФТИ и РАНХиГС, 
ВШЭ и Люблянский университет). 

Для всех 48 программ приведены инду-
стриальные компании, участвующие в реа-
лизации онлайн-магистратуры, и описаны 
форматы сотрудничества. В основном инду-
стриальные партнёры предлагают студентам 
задачи из своего реального стека разработки 
или пула продуктовых гипотез; сотрудники 
партнёрских организаций выступают в каче-
стве преподавателей, научных руководите-
лей и консультантов, менторов для формата 
«стартап как диплом», руководителей прак-
тики. Кроме того, компании-партнёры заин-
тересованы в студентах как в перспективных 
сотрудниках и предлагают им стажировки, 
а также выступают в роли потенциального 
работодателя.

II. Особенности учебной нагрузки
Для всех рассмотренных магистратур ха-

рактерно, что они реализуются в очном фор-
мате с применением дистанционной формы 
обучения, а значит, не требуют присутствия 
студентов на кампусе в ходе учебного про-
цесса. Стоит отметить, что на сайтах пред-
ставленных в анализе онлайн-магистратур 
наряду с формулировкой «очная программа 
с применением дистанционных образова-
тельных технологий» встречаются также бо-
лее неформальные, например, «очная форма 
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обучения, но все занятия и экзамены прохо-
дят онлайн» или «онлайн-программа со ста-
тусом очной».

Для освоения программы проектировщи-
ки трети онлайн-магистратур рекомендуют 
уделять обучению от 20 часов в неделю, что в 
среднем составляет около 4 часов в каждый 
рабочий день. Также создатели программ 
отмечают, что тем студентам, кто ранее не 
имел опыта обучения онлайн или учился на 
другой специальности, может потребовать-
ся ещё больше времени на освоение матери-
алов. В указанные часы включены просмотр 
лекций и участие в семинарах, а также время 
на самостоятельную работу. Учебные мате-
риалы (видеолекции, конспекты, тренажё-
ры, тесты) собраны на цифровых образо-
вательных платформах и доступны в любое 
время. Контактные занятия на программах 
в основном проводятся вечером в будние 
дни и один раз в выходной. 6 из 48 программ 
требуют для освоения от 30 часов в неделю и 
выше. Для 21 программы достаточно от 10 до 
30 часов. Чуть меньше половины программ 
(23) не указывают точное количество часов, 
требуемых для успешного обучения. 

В соответствии с текущими государствен-
ными стандартами, 44 онлайн-магистрату-
ры длятся 2 года с нормативной нагрузкой 
120 зачётных единиц трудоёмкости (зет).  
Исключения составляют четыре программы: 
две в МИСИС, по одной программе в РАН-
ХиГС и ИТМО. В трёх из них обучение воз-
можно за один год, причём ИТМО предла-
гает ускорение обучения (fast track) именно 
практикующим специалистам: приёмная ко-
миссия рассматривает их портфолио и мо-
жет перезачесть профессиональный опыт в 
счёт учебных дисциплин. Ещё одна програм-
ма (МИСИС) изначально спроектирована 
как одногодичная с нагрузкой 60 зет – она 
стартует осенью 2024 года в рамках пилота 
по внедрению системы высшего специализи-
рованного образования.

Все программы онлайн-магистратуры в 
сфере IT осуществляют набор 1 раз в год – 
летом, старт обучения в осеннем семестре. 

Ни одна программа не сообщила на своём 
сайте о наборах в другое время года.

Большинство программ реализуется на 
русском языке, лишь 6 из них проводятся на 
английском языке. Из особенностей в отно-
шении языка стоит отметить, что в ВШЭ есть 
магистерская онлайн-программа, в которой 
обучение ведётся на русском и частично на 
английском языке (что характерно для ВШЭ 
и на программах бакалавриата); кроме того в 
МФТИ есть онлайн-магистратура, реализуе-
мая в двух версиях – на английском и на рус-
ском языке. Программ на иностранных язы-
ках, кроме английского, обнаружено не было.

Все программы предоставляют курсы по 
выбору. Шесть из 48 программ выделяют от 
2 до 5 треков обучения: их дисциплины по 
выбору организованы в специализации. Ещё 
23 программы артикулируют возможность 
сформировать собственную траекторию 
обучения и предлагают возможные образо-
вательные маршруты в привязке к одной из 
осваиваемых профессий.

III. Порог входа и пререквизиты 
У 19 из 48 исследуемых онлайн-магистра-

тур указано, что техническое образование 
хотя и станет преимуществом, но не явля-
ется обязательным. Основным требованием 
выдвигается только наличие бакалаврского 
диплома и желание учиться новому. В каче-
стве вступительных испытаний проверяются 
базовые знания по математике и информа-
тике, а также навыки программирования. 
Кроме того, можно поступить по резуль-
татам олимпиады «Я – профессионал», 
а также по конкурсу портфолио. Однако 
создатели программ указывают на то, что 
без минимального бэкграунда и готовности 
тратить достаточное количество времени 
на закрытие пробелов в знаниях учиться на 
программе будет значительно сложнее.

Онлайн-магистратуры в IT, созданные в 
партнёрстве с образовательной площадкой, 
также предлагают адаптационные дисци-
плины, которые будут полезны новичкам и 
помогут освежить знания тем, у кого уже 
есть опыт. На их освоение уйдут первые не-
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Рис. 1. Распределение программ по характеристикам вузов
Fig. 1. Distribution of programs by characteristics of universities

48

40

46

38

32

24

32

24

16

8

0

Ко
ли

че
ст

во
 п

ро
гр

ам
м

 / 
N

um
be

r 
of

 p
ro

gr
am

s

Реализованных 
на базе вуза – участника 

программы «Приоритет-2030» / 
Implemented at а university 

under the Priority 2030 program

Реализованных 
на базе НИУ / 
Implemented 

at NRU

Реализованных 
в вузах Москвы / 

Implemented at Moscow 
universities

Реализованных 
с EdTech-партнерами / 

Implemented with EdTech 
companies

сколько месяцев обучения, и они включены в 
обязательную часть учебного плана. 

Пререквизиты для поступления на про-
граммы, реализуемые вузом без партнёра, 
более высокие: например, на большинство 
таких программ в ВШЭ, МФТИ, ИТМО для 
поступления требуется релевантный бэкгра-
унд по той же или смежной специальности 
или базовая фундаментальная подготовка 
по ключевым дисциплинам программы, что 
отличает их от онлайн-магистратур, создан-
ных с партнёром.

IV. Количество мест и стоимость об-
учения

Говоря о количество студентов на таких 
программах, важно отметить, что на боль-
шинстве сайтов не указана информация о 
вакантных местах для зачисления. Среди тех 
программ, которые указывают количество 
мест (24), это число варьируется от совсем 
небольших когорт на 21 место до потоков в 
240 студентов. Число мест, таким образом, 
зависит лишь от возможностей вуза и стои-
мости самой программы, а также поддержки 
государства, выделяющего бюджетные сред-
ства. Из них выделяют бюджетные места 
только 5 программ. 

Стоимость программ варьируется от  
120 до 519 тысяч рублей за семестр обучения, 
что сопоставимо с традиционными програм-
мами. Медианная стоимость – 200 тысяч  
рублей.

Что касается финансовых инструмен-
тов, то, как и любой студент магистратуры 
с гражданством Российской Федерации, 
студент онлайн-магистратуры может по-
дать заявление на предоставление специ-
ального образовательного кредита с госу-
дарственной поддержкой, по сниженной 
процентной ставке. Кроме того, университет 
ИТМО предлагает целевую квоту на обуче-
ние, а ВШЭ – систему скидок для студентов, 
в соответствии с их рейтингом или другими 
статусами. Так, например, предлагаются 
скидки за раннюю подачу документов (до 
15%), скидка в 10% предоставляется бывшим 
выпускникам, победителям олимпиад и со-
трудникам организаций, если их направляют 
в количестве от двух человек. 

V. Формат защиты ВКР
Большинство онлайн-магистратур в IT 

не требуют очного присутствия на про-
тяжении всего обучения, вплоть до защи-
ты магистерской диссертации или другой 
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формы выпускного проекта. На промежу-
точных экзаменах многие университеты 
используют систему прокторинга, которая 
позволяет следить за самостоятельным 
выполнением работы. Только четыре из 
48 программ требуют очного присутствия 
на защите диплома, в остальных случаях 
защита проходит по видеосвязи или эта 
информация не указана. В качестве фор-
мы выпускного экзамена рассматривают-
ся как классическая научная диссертация 
или статья, так и решение бизнес-кейса, 
создание арт-объекта, создание старта-
па или прикладное исследование на базе 
компании. Интересно отметить, что у всех 
программ, реализованных совместно с об-
разовательной площадкой, не требуется 
очное присутствие как при зачислении на 
программу, так и при сдаче выпускных и 
промежуточных экзаменов. 

VI. Портрет выпускника
Многие из изученных программ подроб-

но описывают портрет своего выпускника, 
делая акцент на доступных после програм-
мы профессиональных траекториях. Аб-
солютно все программы, реализуемые со-

вместно с EdTech-партнёром (24 програм-
мы), указывают начальный уровень зар-
платы по профессиям, которым посвящена 
онлайн-магистратура, и список компаний 
для потенциального трудоустройства. На 
сайтах таких программ также представлено 
обобщённое резюме студента, закончивше-
го подобную программу, и уровень зарпла-
ты для всех уровней специалистов – для их 
обозначения используется англоязычные 
понятия «джуниор» (начинающий специ-
алист), «миддл» (специалист с опытом 1–3 
года), «синьор» (специалист с опытом бо-
лее 3–5 лет, руководитель команды). В ре-
зюме отражены навыки и языки програм-
мирования, а также подробный список тех-
нических инструментов, которые сможет 
применять выпускник. 

Для онлайн-магистратур, которые соз-
даются на базе самого вуза (19 программ), 
не характерно указание зарплаты и деталь-
ное описание навыков выпускника. Вместо 
этого среди преимуществ программы ука-
зывается наличие индустриального партнё-
ра (связь с бизнесом), ориентация на запро-
сы рынка, а также студенческие привилегии 

Рис. 2. Распределение программ по их характеристикам 
Fig. 2. Distribution of programs by their characteristics
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(такие как отсрочка от армии, льготный 
проезд и др.). 

Несмотря на то, что рассматриваемые 
программы относятся к сфере IT, их пред-
метная область может сильно отличаться (от 
комбинаторики до геймдизайна, от кибербе-
зопасности до продуктовой аналитики), со-
ответственно и компетенции выпускника во 
многом не совпадают. Однако важной осо-
бенностью является то, что для абсолютного 
большинства российских онлайн-магистра-
тур в IT характерна вариативность возмож-
ных позиций после окончания обучения, а 
не узкая специализация, что выражается в 
подробных описаниях выпускника, пред-
ставленных на сайтах и в презентационных 
материалах программ. 

Кроме того, эти программы отличает и 
уклон в развитие управленческих способ-
ностей и других «мягких навыков»: работа в 
команде, решение неординарных задач, гиб-
кость мышления.

Выводы и дискуссия
В данном исследовании мы ставили себе 

целью разобраться, что представляет собой 
феномен онлайн-магистратуры в россий-
ском образовательном контексте на примере 
программ в сфере IT. Воспроизводят ли они 
характеристики, свойственные открытому и 
дистанционному образованию, ориентиро-
ванному на взрослых людей, получающих 
профессию? Или появление онлайн-маги-
стратур в сфере IT скорее свидетельствует 
о продолжающейся профессионализации 
магистратуры и/или цифровизации очного 
высшего образования в России? Можно ли 
утверждать, что онлайн-магистратура пред-
ставляет собой самостоятельное явление?

Гибкость
С одной стороны, идея онлайн-магистра-

туры в том, что студент может учиться из 
любой точки мира и не тратить время на по-
ездки на кампус, то есть такая программа по 
определению представляет собой более гиб-
кий и удобный формат, нежели традицион-
ные очные программы. 

В подтверждение этого тезиса говорит 
то, что большинство описанных в статье он-
лайн-магистратур в сфере IT реализуются 
полностью удалённо: от подачи документов 
и вступительных экзаменов до защиты вы-
пускной квалификационной работы и вру-
чения дипломов. Для реализации всех эле-
ментов образовательного процесса онлайн 
многие университеты прибегают к помощи 
EdTech-компаний. Половина онлайн-маги-
стратур в сфере IT реализованы в сетевой 
форме, где EdTech-компания выполняет 
роль организации, предоставляющей тех-
нологические ресурсы: например, доступ к 
LMS-системе, корпоративному мессендже-
ру, облачным вычислительным мощностям, 
сервисам видеоконференцсвязи и прокто-
ринга, тренажёрам для выполнения задач 
по программированию. Использование со-
временных технологий в образовательном 
процессе может свидетельствовать как о бо-
лее высокой гибкости онлайн-магистратур в 
сфере IT, так и о продолжающейся цифро-
визации университетов. 

С другой стороны, объём нагрузки в ча-
сах и нормативный срок обучения на таких 
программах совпадают с параметрами тра-
диционного формата очной магистратуры: 
120 зет за 2 года или 120 зет за 1 год по инди-
видуальному плану при условии перезачёта 
дисциплин. Стоит отметить, что осенью 2024 
года стартует первая одногодичная онлайн-
магистратура с нагрузкой 60 зет в МИСИС. 
Однако сокращённый срок обучения в дан-
ном случае не привилегия онлайн-формата; 
он будет апробирован также на офлайн-
программах в рамках перехода на систему 
высшего специализированного образования. 

Кроме того, университеты не предлага-
ют поступление на онлайн-магистратуры в 
течение года – только в летнюю приёмную 
кампанию со стартом обучения в сентябре–
октябре, несмотря на то, что набор несколь-
ко раз в год в большей мере отвечал бы ин-
тересам работающих взрослых, не живущих 
циклами академического года в отличие от 
вчерашних выпускников бакалавриата.



154 Высшее образование в России. 2024. Т. 33. № 6.

образованИе для взрослых. как устроен ландшафт онлайн-магИстратуры в сфере it в россИИ 

Важно, что ни одна из представленных 
программ не допускает освоения в темпе, 
выбранном студентом: например, нет опции 
формирования нагрузки в каждом семестре 
по выбору студента; обучения в течение 
срока, выбранного студентом (3, 4 и больше 
лет) и т. д. Изученные онлайн-магистратуры 
предполагают регулярное и ритмичное уча-
стие в учебных активностях: почти каждая 
из них содержит в описании необходимое 
количество часов обучения в неделю, а так-
же требование участвовать в синхронных 
(контактных) занятиях в определённые дни 
и время. При этом, согласно самоописанию 
программ, для освоения нужного материала 
потребуется от 10 до 30 и более часов в неде-
лю, что в пределе удваивает постоянную ког-
нитивную нагрузку работающего студента.

Тем не менее стоит отметить, что часть 
учебных активностей и материалов, в т. ч. 
лекционные материалы в формате предзапи-
санных видео, доступны студентам в любое 
время. Кроме того, контактные занятия про-
водятся в вечернее время и в выходные, что 
свидетельствует об ориентации на студен-
тов, совмещающих обучение в магистратуре 
с работой. При этом важно, что благодаря 
развитию технологий студенты могут полу-
чать мгновенную обратную связь от цифро-
вых сервисов, что было невозможно в фор-
мате классического заочного обучения.

Также все представленные программы 
имеют курсы по выбору, 23 из 48 предлага-
ют студентам сформировать из элективов 
вторую специализацию, а 6 из 48 программ 
также выделяют треки – от 2 до 5 в зависи-
мости от программы. Ориентация на инди-
видуализацию обучения также свидетель-
ствует о гибкости онлайн-магистратур как 
формата. 

Итак, создатели онлайн-магистратур в 
сфере IT стремятся учесть интересы работа-
ющих студентов и предусмотреть гибкость 
и вариативность в элементах учебного про-
цесса. Помимо этого, студенты онлайн-ма-
гистратуры в сфере IT могут влиять на свой 
образовательный процесс в рамках, предус-

мотренных высшим образованием в целом, в 
частности защищать бизнес-кейс в качестве 
выпускной квалификационной работы вме-
сто традиционной магистерской диссерта-
ции, переходить на индивидуальный учеб-
ный план или брать академический отпуск, 
сокращая или увеличивая таким образом 
срок освоения программы; выбирать из пула 
элективов и таким образом формировать 
специализацию, осваивать один из предус-
мотренного ряда треков обучения.

Однако пока студент онлайн-магистрату-
ры в сфере IT не может учиться в свободном 
режиме: поступать на программу в течение 
года, выбирать подходящее количество дис-
циплин в семестр, регулировать еженедель-
ную нагрузку, также не предусмотрен и про-
пуск синхронных занятий без уважительной 
причины – в этом положение онлайн-маги-
странта не отличается от положения студен-
та традиционных очных магистратур. В этой 
части дизайн образовательного процесса 
онлайн-магистратур продиктован не столь-
ко выбором университетов, сколько огра-
ничениями нормативного регулирования: 
как уже было сказано, отдельной нормы для 
программ высшего образования, ориентиро-
ванных на взрослую аудиторию, в России не 
существует.

Доступность
Большинство онлайн-магистратур в сфе-

ре IT предлагают ведущие российские уни-
верситеты Москвы и Санкт-Петербурга; за 
пределами столичного региона такие про-
граммы реализованы в крупнейших образо-
вательных центрах страны – сибирском ТГУ 
и уральском УрФУ, а также в профильном 
частном вузе в Татарстане – Иннополисе. 
Большинство представленных в анализе 
университетов (10 из 11) являются участни-
ками стратегической программы «Приори-
тет-2030», что свидетельствует об их высо-
ком статусе и достижениях в сфере образо-
вания и науки. 

Таким образом, представленные онлайн-
магистратуры дают возможность студенту 
из любого уголка России и даже за её преде-
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лами получить доступ к лучшим преподава-
телям и экспертизе передовых учебных заве-
дений. Доступ к качественному образованию 
в столичных и крупных региональных вузах 
за пределами этих локаций – один из ключе-
вых параметров доступности, и российские 
онлайн-магистратуры ему полностью соот-
ветствуют.

Стоит отметить и относительно низкий 
порог входа для поступления на онлайн-ма-
гистратуру: чаще всего не требуется ни ре-
левантного базового образования на уровне 
бакалавриата, ни опыта работы в техни-
ческой сфере. Создатели программ под-
чёркивают, что отсутствие нужных знаний 
можно будет компенсировать – достаточно 
иметь мотивацию и уделять учёбе предус-
мотренное количество времени, что также 
свидетельствует о доступности данных про-
грамм. Однако стоит заметить, что отсут-
ствие жёстких пререквизитов свойственно 
не только онлайн-программам, но и тради-
ционной очной магистратуре. 

Почти все программы принимают во вни-
мание бэкграунд абитуриента и начисля-
ют баллы при поступлении за портфолио, 
участие в профессиональных олимпиадах. 
Более того, в 2024 году стартует первая про-
грамма (ИТМО), где абитуриенту при посту-
плении могут перезачесть в счёт дисциплин 
релевантный профессиональный опыт и та-
ким образом сократить срок обучения.

Кроме того, большинство университетов 
либо предлагают на такие программы зна-
чительно большее, чем обыкновенно, коли-
чество мест, либо вовсе не ограничивают это 
количество, снижая таким образом конкурс 
при поступлении и повышая доступность 
онлайн-магистратур в сфере IT. Вместе с 
тем подобные программы чаще всего не 
предлагают бюджетные места, а стоимость 
обучения варьируется от 240 до 440 тысяч 
рублей за год обучения, что сопоставимо 
со стоимостью аналогичных офлайн-про-
грамм, а часто и превышает её. Универси-
теты ссылаются на доступные финансовые 
инструменты: государственный образова-

тельный кредит, рассрочку и скидки. Но, 
если принять во внимание многочисленные 
программы офлайн-магистратуры, обеспе-
ченные бюджетными средствами, очевидно, 
что по этому параметру онлайн-магистра-
туры в сфере IT не являются доступными 
или, по крайней мере, более доступными, 
чем аналогичные традиционные очные ма-
гистратуры. 

Итак, онлайн-магистратуры в сфере IT 
стремятся быть более доступными, чем тра-
диционные очные программы: на них может 
поступить больше студентов из большего 
числа регионов. Кроме того, поступление на 
программу онлайн-магистратуры часто про-
ще для абитуриента, т. к. реже встречается 
конкурс на места, а требования адаптиро-
ваны к реальности работающего взрослого 
человека.

Профессиональная ориентация
О прикладном и даже профессиональ-

ном характере онлайн-магистратур в сфере 
IT можно судить по предполагаемому соз-
дателями программ портрету выпускника, 
высокому уровню вовлечённости индустри-
альных компаний в реализацию программ, а 
также подчёркнутому вниманию к формату 
«стартап как диплом» в качестве выпускной 
квалификационной работы.

Так, 100% изученных онлайн-магистра-
тур в сфере IT имеют индустриальных пар-
тнёров, которые обеспечивают студентов 
преподавателями из индустрии, реальными 
кейсами, стажировками во время обучения, 
а также в дальнейшем предлагают им ра-
бочие места. Поскольку большая часть он-
лайн-магистратур в сфере IT реализуется 
на русском языке, можно заключить, что 
подобные магистратуры ориентированы на 
российский рынок как с точки зрения набо-
ра, так и с точки зрения дальнейшего трудо-
устройства выпускников. 

Особенностью онлайн-магистратур яв-
ляется менее выраженный фокус в портрете 
выпускника на навыках, необходимых для 
продолжения учёбы в аспирантуре или для 
исследовательской карьеры, что также ука-
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зывает на прикладную ориентацию подоб-
ных программ. В целом онлайн-магистрату-
рам в IT свойственно подробно описывать 
возможные профессиональные траектории 
выпускников, причём такие программы 
предлагают своим студентам не только ши-
рокий спектр hard skills и набор инструмен-
тов для будущей специализации, но и зача-
стую обещают подготовить их к лидерским 
позициям, развить навыки стратегирования 
и управления командой. 

Уже в 2023/24 учебном году Министер-
ство образования запустило эксперимен-
тальный проект5, в котором некоторые вузы 
страны получат возможность опробовать 
формат профессионально-ориентирован-
ной магистратуры, которая длится один год. 
Для многих молодых специалистов в сфере 
IT такой формат может оказаться наиболее 
доступным и выгодным. Для вузов же это 
дополнительная возможность привлечения 
абитуриентов и внебюджетных средств за 
короткий срок. Станут ли профессиональ-
ные одногодичные программы магистрату-
ры заметным явлением на российском об-
разовательном ландшафте, пока неизвестно, 
но интересно, что уже на этапе пилотного 
проекта подобные программы реализуют-
ся вузами в том числе полностью в онлайн-
формате.

Цифровизация
Цифровизация – это тренд, находящий 

отражение во всех сферах современной 
жизни, в том числе в высшем образовании. 
Однако анализ материалов, собранных об 
онлайн-магистратурах в сфере IT, не позво-
ляет утверждать, что цифровое образование 
сформировалось в большинстве российских 
вузов и обеспечено инфраструктурно, фи-
нансово, кадрово. 

Среди университетов, реализующих 
онлайн-магистратуры в сфере IT, пред-
ставлены в основном передовые столич-

5 О некоторых вопросах совершенствования системы высшего образования: указ Президента Рос-
сийской Федерации от 12.05.2023 № 343. 2023. URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/
View/0001202305120005 (дата обращения: 10.04.2024).

ные университеты: ВШЭ, МФТИ, МИСИС,  
ИТМО, СПбПУ и др. Почему более  
700 университетов в России не реализуют 
подобных программ, несмотря на выра-
женный спрос на специалистов в сфере IT? 
Этот вопрос остаётся за рамками данно-
го исследования, однако можно предпо-
ложить, что это связано с рядом причин, 
среди прочего: стратегическими приорите-
тами вуза, уровнем его цифровой зрелости 
и развитостью необходимой инфраструк-
туры, возможностью конкурировать за 
абитуриентов с более крупными универ-
ситетами в ситуации, когда у обучения нет 
географической привязки, и др.

Даже столичным университетам не всегда 
просто реализовывать онлайн-программы 
магистратуры. Программы, реализованные 
университетом самостоятельно, преоблада-
ют в престижных научно-исследовательских 
вузах страны. Для всех остальных вузов пар-
тнёрство с коммерческой EdTech-компанией 
становится основной стратегией запуска 
программы онлайн-магистратуры. Можно 
предположить, что представленные данные 
свидетельствуют о недостаточно развитой 
цифровой инфраструктуре российских ву-
зов, отсутствии готовых решений для эф-
фективной организации обучения полно-
стью в онлайн-среде, отсутствии свободных 
средств для первоначальных инвестиций в 
это направление. Так, среди вузов, реали-
зующих онлайн-магистратуры в сфере IT, 
лишь частный университет Иннополис не яв-
ляется получателем субсидии в рамках стра-
тегической программы «Приоритет-2030». 
Такое положение дел может свидетельство-
вать о том, что запуск онлайн-магистратур, 
возможно, сложно обеспечить в рамках 
бюджетных средств государственного за-
дания и других традиционных форм финан-
сирования университета. В таких обстоя-
тельствах партнёрство с EdTech-компанией 
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может быть валидной стратегией для уни-
верситета: аутсорс технологического, мар-
кетингового, инвестиционного обеспечения 
позволяет снизить стоимость запуска и бы-
стрее развернуть онлайн-образование в слу-
чае необходимости. Также возможен сцена-
рий, при котором практики, используемые в 
онлайн-школах и на образовательных плат-
формах, будут внедряться в системы вузов 
постепенно, и по мере наращивания таких 
практик университеты смогут стать более 
независимыми. На это в том числе указывает 
кластеризация программ: 29 из 48 онлайн-
магистратур в сфере IT реализуют три уни-
верситета (МФТИ, ВШЭ, ИТМО). 

Остаются актуальными следующие во-
просы. Как устроена модель сотрудничества 
между коммерческими образовательными 
компаниями и университетами при реали-
зации онлайн-магистратуры в России? В чём 
особенности такой системы разделения тру-
да, с чем они связаны? 

Заключение
В данной работе авторы ставили себе це-

лью разобраться, что представляют собой 
онлайн-магистратуры в России на примере 
наиболее яркого своего проявления – он-
лайн-магистратур в сфере IT. 

С концептуальной точки зрения онлайн-
образование наследует теориям открытого 
и дистанционного образования, которые по-
явились в ответ на необходимость массово 
обучать взрослых людей профессиям, не от-
рывая их от рабочих и семейных обязанно-
стей. В соответствии с этими теориями, у он-
лайн-магистратуры в сфере IT также были 
обнаружены признаки гибкости, доступно-
сти, профессиональной ориентации. Вместе 
с тем нельзя сказать, что онлайн-магистра-
тура конституировалась как новый тип об-
разования, например, через ориентацию ис-
ключительно на взрослых работающих лю-
дей, желающих получить новую профессию. 
Многие черты онлайн-магистратуры указы-
вают на её родство с традиционными очными 
магистерскими программами с поправкой на 

цифровизацию и коммерциализацию высше-
го образования в России. 

По мнению авторов, данное положение 
дел обусловлено в первую очередь не стра-
тегией университетов и их осознанной по-
зицией, а скорее рамками нормативного 
регулирования в России, и степенью про-
работанности теоретических оснований о 
дистанционном, открытом, онлайн-образо-
вании с фокусом на высшем профессиональ-
ном образовании для взрослых работающих 
людей.

Важно отметить, что многие существен-
ные вопросы остались за рамками данного 
анализа, в частности изучение внутреннего 
устройства онлайн-магистратур, системы 
разделения труда в них, характера образо-
вательного опыта студента такой програм-
мы. Данные вопросы требуют дальнейшей 
проработки.
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Приложение 1 

Таблица 
Список онлайн-программ магистратуры в сфере IT, представленных в российских университетах  

по состоянию на апрель 2024 года
Table 

List of online master’s degree programs in IT offered by Russian universities as of April, 2024

№ Название Направление Вуз

1 Науки о данных Прикладная математика и информатика
МФТИ
(+Skillfactory)

2 Управление IT-продуктом Бизнес-информатика МФТИ (+Skillfactory)

3
Прикладной анализ данных в 
медицине

Прикладная математика и физика
МФТИ
(+Skillfactory)

4
Программное обеспечение  
высоконагруженных систем

Прикладная математика и информатика. ИТМО 

5
Финансовые технологии и  
аналитика

Бизнес-информатика МФТИ (+Нетология)

6 Информационная безопасность Информационная безопасность МИФИ (+Skillfactory)

7 Инженерия машинного обучения
Информатика и вычислительная техника 
ДПО «Руководитель IT-проектов» (по 
желанию)

УРФУ (+Skillfactory)

8
LegalTech: автоматизация юриди-
ческих процессов*

Юриспруденция НИУ ВШЭ (+Нетология)

9 Кибербезопасность Кибербезопасность НИУ ВШЭ (+Нетология)

10
Master of data science  
(Магистр по наукам о данных)

Прикладная математика и информатика НИУ ВШЭ

11
Цифровая урбанистика и аналити-
ка города*

Градостроительство НИУ ВШЭ

12
Машинное обучение и высокона-
груженные системы

Прикладная математика и информатика НИУ ВШЭ

13
Прикладная статистика с метода-
ми сетевого анализа

Прикладная математика и информатика НИУ ВШЭ

14 Управление цифровым продуктом Бизнес-информатика НИУ ВШЭ

15
Коммуникационный и цифровой 
дизайн*

Дизайн НИУ ВШЭ

16
Магистр по компьютерному зре-
нию / Master of computer vision

Прикладная математика и информатика НИУ ВШЭ

17
Внедрение и оптимизация ком-
плексных информационных систем

Прикладная математика и информатика НИУ ВШЭ

18
Цифровые продукты: создание и 
управление*

Менеджмент ИТМО (+Нетология)

19 Продуктовый дизайн Инноватика ИТМО (+Нетология)

20
Управление проектами  
в IT и digital*

Менеджмент
ИБДА РАНХиГС  
(+ Нетология)

21 Game Design & Development Прикладная информатика
ИБДА РАНХиГС  
(+ Skillbox)

22
Продуктовый маркетинг и анали-
тика*

Менеджмент
Финансовый университет 
(+ Нетология)

23 Дата-аналитика для бизнеса Прикладная информатика
ТГУ (+Яндекс  
Практикум)

24
Анализ естественного языка (NLP) 
в лингвистике и IT*

Фундаментальная и прикладная лингви-
стика

ТГУ (+ Skillfactory)
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№ Название Направление Вуз

25
Управление проектами  
и продуктами*

Менеджмент СПбПУ (+ Skillbox)

26 Инженерия данных Информатика и вычислительная техника МИСИС

27
Графический дизайн и прикладная 
графика

Прикладная информатика МИСИС

28 Веб-разработчик Информационные системы и технологии
МИСИС  
(+ Яндекс Практикум)

29
Разработка и запуск EdTech-
продуктов

Управление качеством
МИСИС  
(+Сбер Edutoria)

30
Modern state of artificial 
intelligence

Прикладная математика и информатика МФТИ

31 Цифровая экономика
МФТИ: Прикладная математика и инфор-
матика РАНХиГС: Экономика

МФТИ, РАНХиГС

32
Технологическое предпринима-
тельство

Прикладная математика и физика МФТИ

33 Современная комбинаторика Прикладная математика и информатика МФТИ

34
Contemporary combinatorics and 
applications

Прикладная математика и информатика МФТИ

35
Applied Data Analysis in Social 
Studies / Прикладной анализ дан-
ных в социальных науках

Прикладная математика и информатика МФТИ

36 Химический Софт/ Chemistry Soft* Химическая технология ИТМО

37 Инженерия приводных систем Мехатроника и робототехника ИТМО

38 Искусственный интеллект

Информатика и вычислительная техника 
Инноватика
Инфокоммуникационные технологии и 
системы связи

ИТМО

39
Математические технологии 
системного анализа

Системный анализ и управление ИТМО

40 Управление цифровым продуктом Информатика и вычислительная техника Иннополис

41 Управление на основе данных Информатика и вычислительная техника Иннополис

42 Финансовый анализ в бизнесе* Менеджмент 
РАНХиГС  
+ Яндекс Практикум

43 Data Science в экономике Прикладная информатика
РАНХиГС  
+ Яндекс Практикум

44
Управление IT-продуктами  
в сфере финансовых технологий

Прикладная информатика
Финансовый университет 
+ Яндекс Практикум

45
Анализ данных и искусственный 
интеллект

Прикладная информатика РАНХиГС

46
Дизайн и развитие цифровых  
продуктов*

Дизайн ТГУ + Яндекс практикум

47
Инновационные технологии в 
графическом дизайне

Информационные системы и технологии
ИТМО  
+ Яндекс Практикум

48
DevOps-инженер облачных 
сервисов

Инфокоммуникационные технологии и 
системы связи

ИТМО  
+ Яндекс Практикум

Примечание: (*) программы, чей код специальности не входит в перечень направлений, отнесённых к 
сфере IT приказом Минцифры России от 28.02.2022 № 143 (ред. от 29.12.2023).

Note: (*) programs whose specialty code is not included in the list of areas classified as IT by order of the 
Ministry of Digital Development of Russia dated February 28, 2022 No. 143 (as amended on December 29, 2023).
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чать в список литературы зарубежные источники. Важно: при оформлении References 
имена авторов должны быть в оригинальной транскрипции (не транслитом!), а название 
источника – в том виде, в каком он был опубликован.
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