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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ

РЕ
КЛ

А
М
А



www.vovr.elpub.ru; www.vovr.ru Журнал издаётся с 1992 года

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ12 2024

Содержание

Contents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

БЕДНЫЙ Б.И., РЫБАКОВ Н.В. Научное руководство  
аспирантами в российских университетах: к проблеме  
баланса активности и результативности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9–30

ГАРМОНОВА А.В., ОПФЕР Е.А., ЩЕГЛОВА Д.В., ГАВРИЛОВ С.В. 
Профессиональные стратегии преподавателей: идеи  
неовеберианцев в реалиях российского высшего образования . . . . . . .31–49

РАБИНОВИЧ П.Д., ЗАВЕДЕНСКИЙ К.Е., ЛОПАТИНА Е.А.,  
ЕМЕЛИН Г.Д., ДОЛГАНОВ Д.Н. Модель потенциала человека  
и практики его развития . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50–79

РОЗЕНФЕЛЬД Н.Я., МАЛЬЦЕВА В.А. Социальная  
мобильность выпускников вузов: какие траектории ведут  
наверх?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80–102

ЯДРОВСКАЯ Е.Р., ДУНЕВ А.И. Роль интертекстуального  
тезауруса в профессиональной подготовке учителя  . . . . . . . . . . . . . 103–121



Соучредители: Московский 
политехнический 

университет; 
Ассоциация технических 

университетов

Главный редактор: 
В.С. Никольский

Зам. главного редактора: 
Н.П. Лябина

Редакторы: 
Н.Н. Жильцов 
Д.А. Видавская 
Э.Ю. Шишкова

Ответственный секретарь: 
Д.В. Давыдова

Адрес редакции: 
127550, Москва, 

ул. Прянишникова, д. 2А

e-mail: vovrus@inbox.ru 
vovr@bk.ru

Журнал зарегистрирован 
в Роскомнадзоре 

Рег. св. ПИ № ФС7754511 
от 17 июня 2013 года

Издатели: 
Московский политехнический 

университет 
Адрес: 107023, Россия, г. Москва, 

ул. Б. Семеновская, д. 38

Российский университет  
дружбы народов 

Адрес: 117198, Россия, Москва, 
ул. Миклухо-Маклая, д. 6

Подписано в печать с 
оригинал-макета 25.06.2024 

Выход в свет 15.12.2024. 
Усл. п. л. 11. Тираж 500 экз.

Заказ № 

Отпечатано в типографии 
Издательско-полиграфического 

комплекса РУДН.  
Адрес:  

115419, Москва, Россия,  
ул. Орджоникидзе, д. 3,  

тел.: (495) 952-04-41;  
e-mail: publishing@rudn.ru

© «Высшее образование 
в России»

www.vovr.elpub.ru; 
www.vovr.ru

Двухлетний импакт-фактор 
РИНЦ-2023, без самоцитирования

Вопросы образоВания 3,989

Высшее образоВание В россии 3,839

образоВание и наука 2,864

психологическая наука и образоВание 2,758

униВерситетское упраВление: практика и анализ 1,952

интеграция образоВания 1,797

социологические исследоВания 1,302

Эпистемология и философия науки 0,575

Вопросы философии 0,677

Высшее образоВание сегодня 0,589

AlmA mAter (Вестник Высшей школы) 0,308

САГАЙДАК В.А., КУЗЕВАНОВА А.Л.,  
КАПШУК А.Н. Играизация  
образовательного процесса в оценках  
студентов и преподавателей  . . . . . . . . . . . . . 122–141

Актуальная тема
ПЕВНАЯ М.В., БОРОНИНА Л.Н.,  

КУЛЬМИНСКАЯ А.В. Актуальные  
вопросы реализации проектного  
обучения в высшей школе  . . . . . . . . . . . . . . . 142–154

ГРЕБНЕВ Л.С. «Образование в законе»  
и законы в образовании  . . . . . . . . . . . . . . . . . 155–168



Сo-founders:  
Moscow Polytechnic University, 

Association of Technical 
Universities. Founded in 1991

Editor-in-Chief:  
V.S. Nikolsky

Deputy Editor-in-Chief:  
N.P. Lyabina 

Executive secretary:  
D.V. Davydova 

Editors:  
N.N. Zhiltsov 

D.A. Vidavskaya 
E.Yu. Shishkova

Editorial office. Postal address: 
2A, Pryanishnikova str., Moscow, 

127550, Russian Federation

e-mail: vovrus@inbox.ru, 
vovr@bk.ru

www.vovr.elpub.ru;  
www.vovr.ru

The journal’s registration by the 
Federal Service for Supervision 

of Communications, Information 
Technology and Mass Media was 

renewed on 17 June 2013. 

The Certificate of Mass Media 
registration: No. FC 7754511

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

11 issues per year

Languages: Russian, English

Publishers: 
Moscow Polytechnic University 

Address: 38 Bolshaya 
Semenovskaya str., Moscow, 
107023, Russian Federation

Peoples' Friendship  
University of Russia 

Address: 6 Miklukho-Maklaya str.,  
Moscow, 117198, Russian 

Federation

Printed at RUDN  
Publishing House:  

3 Ordzhonikidze str., Moscow, 
115419, Russian Federation  

Ph. +7 (495) 952-04-41;  
e-mail: publishing@rudn.ru

Copies printed – 500

© Vysshee obrazovanie v Rossii 
(Higher Education in Russia)

Vysshee obrazovanie v Rossii =  
Higher Education in Russia. 2024, vol. 33, no. 12

Contents

BEDNYI, B.I., RYBAKOV, N.V. Doctoral  
Supervision in Russian Universities: to the Problem  
of Balancing Activity and Performance. Pp. 9-30

GARMONOVA, A.V., OPFER, E.A.,  
SHCHEGLOVA, D.V., GAVRILOV, S.V.  
Professional Strategies of University Teachers:  
Neo-Weberian Ideas in the Realities of Russian  
Higher Education. Pp. 31-49

RABINOVICH, P.D., ZAVEDENSKIY, K.E.,  
LOPATINA, E.A., EMELIN, G.D., DOLGANOV, D.N.  
The Model and Practices of Human Potential  
Development. Pp. 50-79

ROSENFELD, N.Ya., MALTSEVA, V.A.  
Social Mobility of University Graduates:  
Which Pathways Lead Upwards? Pp. 80-102

YADROVSKAYA, E.R., DUNEV, A.I.  
The Role of Intertextual Thesaurus in Teacher  
Professional Training. Pp. 103-121

SAGAIDAK, V.A., KUZEVANOVA, A.L.,  
KAPSHUK, A.N. Gameization of Educational  
Process in the Assessments of Students and  
Teachers. Pp. 122-141

Topical Theme
PEVNAYA, M.V., BORONINA, L.N.,  
KULMINSKAIA, A.V. Current Issues in  
Implementing Project-Based Learning in Higher  
School. Pp. 142-154

GREBNEV, L.S. “Education in Law” and Laws  
in Education. Pp. 155-168



VYSSHEE OBRAZOVANIE V ROSSII
www.vovr.elpub.ru; www.vovr.ru

(Higher Education in Russia)

Vysshee obrazovanie v Rossii is a monthly scholarly refereed journal that 
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Аннотация. Научное руководство работой аспирантов относится к числу наиболее 
влиятельных факторов, определяющих эффективность института аспирантуры. Каче-
ственное научное руководство является не только предиктором успеха в работе над дис-
сертацией, но также играет центральную роль в академической социализации аспирантов, 
формировании их идентичности. Публикации, посвящённые проблемам научного руковод-
ства, как правило, опираются на социологические опросные данные о функциях и стилях 
работы научных руководителей. В настоящее время существует крайне мало исследова-
ний, посвящённых измерениям результативности научного руководства. В этой статье 
на основе нереактивных данных о научно-педагогических работниках, назначенных руко-
водителями аспирантов в двух крупных многопрофильных исследовательских университе-
тах, получены количественные оценки активности и результативности их деятельности. 
Эмпирической базой исследования послужили данные о научных руководителях (N=515) и 
их аспирантах (N=1597). В центре внимания были два вопроса: 1) как влияет на резуль-
тативность работы научных руководителей количество аспирантов, находящихся под их 
руководством? 2) существует ли взаимосвязь между результативностью работы с аспи-
рантами и занимаемыми должностями, учёными степенями, учёными званиями и показа-
телями научной продуктивности? Обнаружено, что распределения научных руководителей 
по числу аспирантов и по результатам работы с ними (числу защит) крайне неравномерны 
и описываются распределениями Ципфа – Парето. Наиболее результативными оказались 
те учёные, которые руководили работой от двух до пяти аспирантов. Группа наиболее ре-
зультативных научных руководителей имеет более высокие показатели публикационной 
активности и цитируемости. В этой группе выше удельный вес сотрудников, занимающих 
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научные должности, а также преподавателей, не имеющих докторской степени и профес-
сорского звания. Предложенные в статье показатели деятельности научных руководите-
лей, а также методы сбора, обработки и анализа информации могут найти применение в 
университетах при проведении мониторинга деятельности научных руководителей. На 
основе полученных результатов сформулирован ряд управленческих рекомендаций, направ-
ленных на повышение результативности научного руководства аспирантами. 

Ключевые слова: научные кадры, аспирантура, результативность аспирантуры, науч-
ный руководитель, результативность научного руководства
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Abstract. Doctoral supervision is considered one of the key factors in doctoral education perfor-
mance. High-quality supervision does not merely predict the success of dissertation completion, but 
also plays a major role in academic community integration and identity development of doctoral 
students. Publications exploring problems of supervision tend to be based on surveys into mentors’ 
functions and advisory styles. Currently, research that aims at evaluating supervision efficiency is 
scarce. In the present article, we derive quantification of advisors’ activity and performance from 
non-reactive data on academic staff appointed to supervise doctoral students at two research-inten-
sive multidisciplinary universities. The empirical base for the study comprises the data on research 
supervisors (N=515) and their doctoral students (N=1597). The paper addresses two main questions: 
(1) how does the number of doctoral students assigned influence a supervisor’s performance; (2) is 
there a correlation between a level of performance of guided students and their supervisor’s posi-
tion, academic degree, academic rank and citation metrics and publication productivity. The find-
ings imply that there is a great disparity in distribution of supervisors by number of students and by 
performance level (number of dissertation defenses), which is found to conform to Pareto – Zipf law. 
The highest performers prove to be those staff members who supervise from two to five students. 
That share of staff members scores higher on citation metrics and demonstrates better publication 
activity. A large portion of this group consists of staff holding academic positions and lecturers who 
do not attain a Doctor of sciences degree or academic rank. Performance indicators proposed in the 
article along methods of data collection, processing and analysis could have practical implications 
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for monitoring supervisors’ activity in universities. The results obtained form basis for a number of 
managerial propositions to enhance supervision performance level.

Keywords: research staff, doctoral education, research supervisor, doctoral education perfor-
mance, supervisor performance

Cite as: Bednyi, B.I., Rybakov, N.V. (2024). Doctoral Supervision in Russian Universities: to 
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1 Например, в недавней работе [13] на основе статистического анализа опросных и административных 
данных доказано, что успешный опыт научного руководства (защищённые под руководством научно-
педагогического работника диссертации) повышает шансы на успех у последующих аспирантов.

Состояние вопроса. Постановка задач 
На протяжении последних трёх десяти-

летий в России и в мире существенно расши-
рился тематический спектр научных работ, 
посвящённых проблемам подготовки кадров 
высшей квалификации в аспирантуре (см., 
например, [1; 2]). Предметом исследований 
стал широкий круг вопросов, касающихся 
деятельности аспирантуры, в том числе: её 
цели и функции [3]; факторы, определяющие 
результативность аспирантских программ 
[4]; трудовая занятость аспирантов [5] и про-
фессиональные карьеры выпускников [6; 7]; 
особенности подготовки специалистов для 
работы в реальном секторе экономики [8]; 
академическая поддержка и научное руко-
водство работой аспирантов [9]. Конечно, 
масштабы этих проблем и способы их ре-
шения могут различаться в зависимости от 
национальных традиций, а также от специ-
фики научных дисциплин и институциональ-
ных условий. Однако наиболее значимым и 
универсальным фактором, определяющим 
эффективность подготовки аспирантов, яв-
ляется качество научного руководства их 
работой [10]. Исследования продуктивности 
научной деятельности, удовлетворённости и 
благополучия аспирантов показывают, что 
квалифицированное научное руководство 
является не только предиктором успеха в ра-
боте над диссертацией [11–13]1, но и играет 
важную роль в академической социализации 
аспирантов и формировании их идентично-
сти [14]. 

Проблематике научного руководства по-
священо много работ российских и зарубеж-
ных авторов. Наиболее подробно изучены 
вопросы о функциях научных руководите-
лей и стилях руководства (подробную би-
блиографию по этим темам можно найти в 
работах [15–24]). При описании функциона-
ла научного руководителя обычно акценти-
руется внимание на двух основополагающих 
аспектах его деятельности, связанных с про-
цессом (научные исследования) и продук-
том (диссертация) [15]. Акцент на процессе 
и продукте отражает две важные стороны 
научных проектов и работы научных руко-
водителей – творческую и административ-
ную. Опираясь на эту логику, в работе [16] 
на основе анализа нормативных документов, 
регламентирующих организацию подготов-
ки аспирантов в вузах России, был составлен 
набор функций научных руководителей, со-
держащий ряд ключевых направлений экс-
пертной и административной деятельности, 
в том числе: консультирование по литерату-
ре, методам исследования и анализу данных; 
помощь в организации исследований; уча-
стие в интерпретации результатов и выводов 
исследования; обсуждение и редактирова-
ние публикаций и текста диссертации; под-
бор экспертов для консультаций и организа-
ция взаимодействия с ними для обсуждения 
диссертации.

Наряду с контролем работы над диссер-
тацией научное руководство зачастую пред-
полагает выполнение ряда неформальных 

Doctoral SuperviSion in ruSSian univerSitieS: to the problem of balancing  
activity anD performance



12 Высшее образование в России. 2024. Т. 33. № 12.

НаучНое руководство аспираНтами в российских уНиверситетах: к проблеме балаНса активНости и результативНости 

функций, связанных с психологической под-
держкой и развитием мотиваций аспирантов 
[21]2. Например, согласно классификации, 
предложенной в работе [23], научный руко-
водитель должен выступать в роли психоло-
га, помощника, учителя, консультанта, тью-
тора и эксперта. 

В недавней публикации [19] дано наи-
более полное описание ролей и функций 
научных руководителей. Авторы иссле-
довали 55 характеристик деятельности 
руководителя аспирантов, основываясь 
на обширном массиве административной 
информации на 47 языках из университе-
тов 116 стран3. В результате анализа они 
выделили 18 функций, которые следует 
приписать научному руководителю. Эти 
функции выражены в виде глагольных 
конструкций, которые описывают обязан-
ности и виды деятельности научных руко-
водителей, отражённые в различных куль-
турных и языковых средах и контекстах. 
Ниже приведены наиболее часто упомина-
ющиеся функции:

• руководить (to supervise) – осущест-
влять общее руководство диссертационной 
работой аспиранта;

• направлять (to direct) – управлять раз-
работкой темы и плана диссертации;

• вести (to guid) – оказывать консульта-
ции и обеспечивать поддержку в реализации 
исследовательского проекта;

• быть лидером (to lead) – брать на себя 
роль вдохновителя и мотиватора в исследо-
вательском процессе, поощряя прогресс в 
работе аспиранта;

• управлять (to manage) – контролиро-
вать ресурсы и время, связанные с подготов-
кой диссертации;

• консультировать (to advise) – давать 
советы, рекомендации и указания по техни-

2 Для многих процесс получения учёной степени сопряжён с переживаниями и стрессом. Исследова-
ния показывают, что аспиранты сталкиваются с депрессией, беспокойством и стрессом гораздо чаще, 
чем другие группы населения [22].

3 Данные были собраны из официальных документов, доступных на веб-сайтах университетов, предла-
гающих аспирантские программы. После проверки ярлыков авторы перевели их на английский язык, 
используя словари соответствующих языков.

ческим и методическим аспектам исследова-
тельской работы;

• быть наставником (to mentor) – направ-
лять и поддерживать аспиранта в развитии 
его академических и профессиональных на-
выков;

• заботиться (to care) – проявлять вни-
мание к эмоциональному благополучию 
аспиранта;

• тренировать (to train) – обучать навы-
кам исследовательской и академической ра-
боты.

Очевидно, что выявленное многообразие 
ролей, функций и действий, связанных с на-
учным руководством, является в значитель-
ной степени теоретической конструкцией. 
На практике оно не может быть реализовано 
в полном объёме из-за высокой исследова-
тельской, преподавательской и администра-
тивной нагрузки научно-педагогических 
работников, работающих с аспирантами. 
В научной литературе можно найти разно-
образные модели научного руководства и 
классификации научных руководителей, ко-
торые основаны на оценках их вовлечённо-
сти в работу с аспирантами и особенностях 
организации работы с ними. 

Одним из наиболее популярных подходов 
к классификации стилей научного руковод-
ства является модель Гэтфилда [20], которая 
базируется на двух ключевых параметрах – 
«структура» и «поддержка». «Структу-
ра» характеризует такие организационные 
аспекты взаимодействия между научным 
руководителем и аспирантом как проработ-
ка темы диссертации, планирование встреч, 
организация обратной связи, установление 
дедлайнов для завершения этапов выпол-
нения работ. В свою очередь, «поддержка» 
предполагает чувствительность к потребно-
стям аспирантов, установление доверитель-
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ных отношений с ними, создание благопри-
ятных условий для работы. В зависимости 
от степени выраженности этих двух пере-
менных, выделяются четыре основных стиля 
научного руководства.

• Невмешательство (слабая структура 
и слабая поддержка). Научный руководи-
тель практически не вмешивается в научно-
исследовательскую деятельность аспиранта 
и не склонен к высокому уровню личного 
взаимодействия с аспирантом, предоставляя 
ему значительную свободу;

• Пастырский стиль (слабая струк-
тура и сильная поддержка). Научный 
руководитель оказывает значительную 
личную поддержку, создаёт дружеские и 
понимающие отношения с аспирантом. Од-
нако его поддержка не всегда нацелена на 
решение конкретных исследовательских 
задач в соответствии с планом подготовки 
диссертации. 

• Директивный (режиссёрский) стиль 
(сильная структура и слабая поддержка). 
Научный руководитель активно сотрудни-
чает с аспирантами, является хорошим ор-
ганизатором, отличается чётким, лидерским 
типом поведения. При этом аспирант и науч-
ный руководитель избегают тем, не связан-
ных с решением поставленных при обучении 
задач.

• Договорной стиль (сильная структу-
ра и сильная поддержка). Научный руково-
дитель в полной мере обеспечивает и руко-
водство научной работой, и административ-
ную поддержку, и хорошие межличностные 
отношения.

Отметим, что, согласно работе [20], ни 
один из этих стилей не является заведомо 
хорошим или плохим. Оценка приемлемости 
стиля становится возможной только в про-
цессе работы с аспирантом и зависит от об-
стоятельств, личных качеств, характера, мо-
тивации и других индивидуальных особен-

4 Например, в психологически неустойчивых, кризисных для аспиранта ситуациях (стресс,  
желание «сойти с дистанции») особенно важна пастырская роль и ответственность научного руко-
водителя [26].

ностей каждого из участников4. Те или иные 
стили руководства неэффективны только в 
том случае, если они не соответствуют по-
требностям и ожиданиям научного руково-
дителя и аспиранта [24].

Среди множества работ, посвящённых  
изучению деятельности научных руководи-
телей, особое внимание заслуживают иссле-
дования, в которых приводятся количествен-
ные данные не только о востребованных, но 
и о реально выполняемых ими функциях. 
Эмпирически обоснованная типологизация 
стилей научного руководства предложена 
в [16]. В этой работе был проведён опрос 
аспирантов из ведущих российских вузов  
(N = 8136). Вопросы касались работы науч-
ных руководителей, их обязанностей и того, 
как организовано взаимодействия с ними в 
процессе обучения. Анализируя полученные 
данные, авторы расширили классификацию, 
предложенную в работе [20], и выделили 
шесть стилей научного руководства. 

1. Не вмешивающийся (hands-off 
supervisor) – практически не выполняет ни 
одной из перечисленных в анкете функций, 
предоставляя аспиранту полную свободу.

2. Партнёр по диалогу – выполняет кон-
сультативную работу, комментирует полу-
ченные аспирантом результаты и обеспечи-
вает личную поддержку.

3. Медиатор в исследовательской прак-
тике – руководит подготовкой публикаций 
и работой с текстом диссертации, но не уча-
ствует в организационной работе. 

4. Научный консультант – помогает в 
организации и проведении исследований, 
однако, как правило, не оказывает поддерж-
ку в работе над диссертацией и при подго-
товке к защите.

5. Наставник – ориентирован на науч-
ную работу и выполнение функций, связан-
ных с научными коммуникациями и экспер-
тизой диссертации. 
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6. Супергерой – отличается максималь-
ной вовлечённостью в работу аспиранта, 
обеспечивая многоплановую поддержку 
на всех этапах: в проведении исследова-
ний, в работе над диссертацией, в проведе-
нии экспертизы диссертации и в организа-
ции её защиты. 

Согласно работе [16], аспиранты наибо-
лее удовлетворены двумя типами научных 
руководителей – «супергероями» (их доля 
составляет 22%) и «наставниками» (16%). 
Это подчёркивает ключевую роль управлен-
ческих и экспертных функций в деятельно-
сти научных руководителей.

В настоящее время проблема научного 
руководства в России приобретает особую 
актуальность по нескольким причинам. Во-
первых, в нашей стране, как и в некоторых 
других [9], доминирует модель «учитель – 
ученик». Это означает, что формирование и 
развитие исследовательских навыков аспи-
рантов в основном происходит в процессе их 
взаимодействия с научными руководителя-
ми. Роль кафедр часто остаётся формальной, 
особенно в области социально-гуманитар-
ных наук, поскольку модели коллективного 
надзора и распределённой академической 
поддержки аспирантов не получили широ-
кого распространения [21; 27; 28]. В таких 
условиях научный руководитель становится 
«единственной точкой контроля за прогрес-
сом аспиранта и качеством его работы» [29, 
с. 59]. 

Во-вторых, социологические исследо-
вания указывают на наличие серьёзных 
проблем, связанных с качеством научного 
руководства в российской аспирантуре. Ос-
новные признаки этих проблем заключаются 
в том, что многие руководители уделяют не-
достаточно времени работе с аспирантами, 
не оказывая им должной помощи в органи-
зации научных исследований, подготовке 
публикаций и обсуждении диссертаций [16; 

5 Постановление Правительства РФ от 30 ноября 2021 г. № 2122 «Об утверждении Положения о под-
готовке научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)». URL: https://base.
garant.ru/403137971/ (дата обращения: 28.08.2024).

18; 29]. Как правило, это объясняется воз-
росшей занятостью преподавателей высшей 
школы из-за ужесточения требований к 
публикационной активности, роста ауди-
торной и административной нагрузки. При 
таком положении дел руководство аспиран-
тами нередко уходит на второй план среди 
прочих обязанностей научно-педагогиче-
ских работников [18]. 

В-третьих, осуществлённый в 2022 году 
переход к модели «научной аспирантуры» 
сопровождался закреплением на законо-
дательном уровне цели обучения в аспи-
рантуре – подготовки и защиты кандидат-
ской диссертации. При этом были введены 
новые требования к организации процесса 
подготовки аспирантов, включая перечень 
требований к деятельности научных руко-
водителей5. Ожидается, что эти изменения 
повлияют на общественное восприятие 
аспирантуры и повысят репутационную 
ответственность научно-педагогических 
работников, назначенных руководителями 
аспирантов, а также результативность их 
работы. 

Подводя итог краткому обзору работ, 
посвящённых научному руководству аспи-
рантами, следует отметить, что большинство 
эмпирических исследований в этой обла-
сти сосредоточены на функциях, стилях и 
практиках руководства. Такие исследова-
ния обычно проводятся с использованием 
социологических методов, включая опросы 
аспирантов и научно-педагогических работ-
ников. Анализ результатов этих исследо-
ваний показывает, что в современных усло- 
виях научное руководство представляет со-
бой важный и ответственный вид академи-
ческой деятельности, требующий выполне-
ния широкого спектра функций. Отметим, 
что работа даже с одним аспирантом – это 
трудоёмкий венчурный проект, который не 
может быть уложен в отведённые в боль-
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шинстве вузов нормы учебной нагрузки ру-
ководителя (50 академических часов в год). 
Поэтому эффективное руководство работой 
нескольких аспирантов зачастую становится 
трудновыполнимой задачей. К сожалению, в 
настоящее время существует крайне мало 
исследований, посвящённых измерениям 
результативности научного руководства6. 
Наша цель – внести вклад в восполнение 
этого пробела. 

В этой статье на основе нереактивных 
данных о научно-педагогических работни-
ках, назначенных руководителями аспиран-
тов в двух крупных многопрофильных рос-
сийских университетах, получены количе-
ственные оценки активности и результатив-
ности их деятельности в качестве научных 
руководителей. В центре нашего внимания 
были следующие вопросы, связанные с рабо-
той научных руководителей: 

• Как влияет на результативность рабо-
ты научных руководителей количество аспи-
рантов, находящихся под их руководством?

• Существует ли взаимосвязь между 
результативностью работы научных руко-
водителей и занимаемыми должностями, 
учёными степенями и званиями, научными 
областями, а также показателями научной 
продуктивности?

• Каков усреднённый академический 
портрет группы наиболее успешных науч-
ных руководителей?

Данные и методы
На первом этапе исследования мы вос-

пользовались административными данными, 
чтобы собрать подробную информацию об 
аспирантах двух многопрофильных рос-
сийских национальных исследовательских 

6 Нам известна лишь работа [30], в которой была выявлена взаимосвязь между библиометрическими 
показателями исследовательской деятельности научных руководителей и количеством защитивших-
ся под их руководством аспирантов.

7 При анализе данных мы применили упрощённую бинарную классификацию областей наук: STEM 
(science, technology, engineering and mathematics) – естественные и технические науки, СОЦГУМ – 
общественные и гуманитарные науки. 

8 Портал Высшей аттестационной комиссии РФ. URL: https://vak.minobrnauki.gov.ru/ (дата обраще-
ния: 28.08.2024).

университетов (далее обозначаются как U1 
и U2). В базу данных включены все лица, ко-
торые были зачислены на аспирантские про-
граммы этих университетов в период с 2014 
по 2018 гг. (N = 1597). Для каждого аспиран-
та мы собрали следующие данные:

• фамилия, имя и отчество;
• пол;
• условия обучения;
• форма обучения;
• научная специальность7;
• год поступления;
• год завершения обучения;
• год отсева (если аспирант был отчислен 

до завершения программы и не получил ди-
плом об окончании аспирантуры);

• фамилия, имя и отчество научного ру-
ководителя.

Затем на основе информации с порта-
ла Высшей аттестационной комиссии РФ8 
мы собрали данные о защитах диссертаций 
аспирантами, которые вошли в нашу выбор-
ку, в период с 2014 по 2023 гг. В таблице 1 
приведены некоторые показатели, харак-
теризующие исследуемую группу аспиран-
тов. Отметим, что они согласуются с обще-
российскими данными о результативности 
аспирантуры [31] и об отсеве аспирантов до 
завершения программы [4]. 

На втором этапе исследования на основе 
информации об аспирантах была сформи-
рована база данных научных руководителей  
(N = 515). Задача заключалась в оценке дея-
тельности каждого научного руководителя с 
помощью трёх показателей:

1) активность (А) – количество аспиран-
тов, которые работали под руководством 
данного руководителя в период с 2014 по 
2018 гг.
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2) продуктивность (P) – количество 
аспирантов, защитивших диссертации, среди 
тех, кто работал под руководством данного 
руководителя в исследуемый период.

3) результативность (R) – отношение 
числа аспирантов, защитивших диссертации, 
к общему числу аспирантов, которые рабо-
тали под руководством данного научного 
руководителя в период с 2014 по 2018 гг.  
(R = P/А).

Для каждого руководителя в базе содер-
жались следующее административные дан-
ные: 

• фамилия, имя и отчество;
• место работы;
• пол; 
• год рождения; 
• учёная степень; 
• учёное звание; 
• должность;
• количество аспирантов, которые рабо-

тали под руководством данного руководите-
ля в период с 2014 по 2018 гг. (А); 

• количество аспирантов, отчисленных 
до завершения программы; 

9 Ядро РИНЦ образовано из журналов, включённых в базы данных Web of Science, Scopus или RSCI 
(Russian Science Citation Index на платформе Web of Science). Для расчёта процентиля берутся цити-
рования из ядра РИНЦ на работы, опубликованные за последние 5 лет. Рейтинг авторов строится в 
рамках научных направлений в соответствии с рубрикой OECD. Процентиль отражает место в полу-
ченном рейтинге в предположении, что все авторы разбиты на 100 равных групп. То есть, чем меньше 
процентиль, тем выше рейтинг учёного в своём научном направлении: от 1 – лучший результат, до 
100 – худший результат. Cм., например, URL: https://library.fa.ru/page.asp?id=2191 (дата обращения: 
28.08.2024).

• количество аспирантов, защитивших 
диссертации в период с 2014 по 2023 гг. (P); 

• результативность работы (R = P/А). 
Кроме того, в базу данных были внесены 

сведения из Российского индекса научного 
цитирования (РИНЦ) о показателях, харак-
теризующих публикационную активность и 
цитируемость научных руководителей (по 
состоянию на декабрь 2023 г.): 

• основная научная рубрика автора 
(OECD); 

• число статей, опубликованных в жур-
налах из Перечня ВАК РФ за период с 2018 
по 2022 гг.;

• число статей, опубликованных в жур-
налах, индексируемых в базе Scopus, за пе-
риод с 2018 по 2022 гг.;

• процентиль по ядру РИНЦ9.
В таблице 2 приведены основные харак-

теристики выборки научных руководителей. 
Эти данные сложно сопоставить с ге-

неральной совокупностью, поскольку в 
последние годы информация о научных 
руководителях аспирантов не входила в 
формы федерального статистического на-

Таблица 1
Характеристика выборки аспирантов

Table 1
Characteristics of doctoral student sample

Параметры U1 U2
В целом  

по выборке

Количество аспирантов, чел. 988 609 1597

Удельный вес аспирантов, специализирующихся в области STEM, % 55 66 59

Удельный вес аспирантов, специализирующихся в области СОЦГУМ, % 45 34 41

Доля выпускников, успешно защитивших диссертации, в общем числе  
поступивших на аспирантские программы, %

17 12 15

Доля аспирантов, отчисленных до завершения программы (отсев), % 42 27 37
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блюдения10. Ранее опубликованные данные 
содержат ограниченный объём статисти-
ческих сведений, в частности, об общей 
численности, учёных степенях и учёных 
званиях научных руководителей аспиран-
тов. Так, по данным Росстата, в 2018 г. в 
России научное руководство аспирантами 
в организациях высшего образования осу-

10 Начиная с 2019 г., показатели по научным руководителям аспирантов исключены из формы феде-
рального статистического наблюдения № 1-НК «Сведения об организации, осуществляющей обра-
зовательную деятельность по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, а также осуществляющей подго-
товку научных кадров в докторантуре».

11 Федеральная служба государственной статистики. Сведения о работе аспирантуры и докторантуры. 
Подготовка кадров высшей квалификации (отчётная форма № 1-НК). URL: https://rosstat.gov.ru/
storage/mediabank/asp-dokt.htm (дата обращения: 28.08.2024).

ществляли 34 593 чел., среди которых пре-
обладали мужчины (64%). Учёная степень 
доктора наук была у 68% руководителей, 
кандидата наук – у 32%. Учёное звание 
профессора имели 48% руководителей, до-
цента – 39%, без учёного звания – 12%11. 
Таким образом, общероссийские стати-
стические данные о научных руководите-

Таблица 2
Характеристика выборки научных руководителей

Table 2
Characteristics of supervisor sample

Параметры U1 U2 В целом по выборке

Количество научных руководителей, чел. 324 191 515

Пол

мужчины, % 71 58 66

женщины, % 29 42 34

Средний возраст, лет 63 64 63

Область научной деятельности (по публикациям)

STEM, % 58 59 58

СОЦГУМ, % 42 41 42

Учёная степень

доктор наук, % 75 81 77

кандидат наук, % 25 19 23

Учёное звание

профессор, % 44 56 48

доцент (или старший научный сотрудник), % 45 43 44

без звания, % 11 1 8

Должность

профессор, доцент, % 67 64 66

заведующий кафедрой, заведующий лабораторией, % 19 28 23

главный, ведущий, старший научный сотрудник, % 8 2 5

проректор, директор института, декан факультета, % 6 6 6

Наукометрические показатели

Количество статей в журналах из Перечня ВАК  
в расчёте на одного научного руководителя, шт.

13 18 15

Количество статей в Scopus в расчёте на одного  
научного руководителя, шт.

11 7 9

Средний процентиль по ядру РИНЦ 25 24 25

Doctoral SuperviSion in ruSSian univerSitieS: to the problem of balancing  
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лях аспирантов в 2018 г. в целом согласу-
ются с показателями нашей выборки. 

Как видно из таблиц 1 и 2, университеты 
U1 и U2 различаются по ряду параметров, 
характеризующих деятельность аспиранту-
ры. Однако детальный анализ активности, 
продуктивности и результативности науч-
ных руководителей в каждом из этих уни-
верситетов не выявил статистически значи-
мых различий как в абсолютных значениях 
этих показателей, так и в характере их рас-
пределений по переменным, представлен-
ным в таблице 2. Это позволило объединить 
данные по университетам U1 и U2 в единую 
выборку.

Результаты
Активность научных руководителей. 

На рисунке 1 показано распределение на-
учно-педагогических работников по коли-
честву аспирантов под их руководством. 
Оно характеризуется сильной неравномер-
ностью и, как и многие социальные стацио-
нарные распределения, описывается зако-
ном Ципфа [32]. В среднем на одного руко-
водителя приходится приблизительно три  
аспиранта. 

Чтобы более детально изучить активность 
научно-педагогических работников в работе 
с аспирантами, мы разделили выборку на 
три условные группы:

• малоактивные – на протяжении пяти 
лет курировали деятельность только одного 
аспиранта (А=1, размер группы 187 чел.); 

• активные – под их руководством ра-
ботали от двух до пяти аспирантов (2≤ А ≤ 5, 
размер группы 265 чел.) 

• суперактивные – руководили диссер-
тационными исследованиями более пяти 
аспирантов (А > 5, размер группы 63 чел.). 

Относительный размер группы мало-
активных руководителей составил 36%, и 
под их руководством работали лишь 12% 
аспирантов. С другой стороны, под руко-
водством небольшой группы суперактивных 
работников (относительный размер этой 
группы – 13%) работали 39% аспирантов, 
и в среднем на одного руководителя в этой 
группе приходилось 10 аспирантов. Самой 
многочисленной оказалась группа активных 
руководителей, составившая 52% выборки. 
Под их началом работали 50% аспирантов, 
а на каждого руководителя приходилось в 
среднем три аспиранта (Рис. 2). Отметим, 

Рис. 1. Распределение научных руководителей по числу аспирантов 
Fig. 1. Supervisor distribution by number of doctoral students
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что мы обнаружили некоторые различия 
между областями наук: доля малоактив-
ных руководителей оказалась выше в STEM 
(41% против 30 %; χ2 = 5,896 при р < 0,05), а 
активных – в СОЦГУМ (60% против 45%; 
χ2 = 10,786 при р < 0,01). При этом статисти-
чески значимых отличий в размерах групп 
суперактивных руководителей между обла-
стями наук не выявлено.

Одной из задач нашего исследования 
было изучение различий между выделенны-
ми группами научных руководителей с точ-
ки зрения их формального академического 
статуса, включая учёные степени, звания, 
занимаемые должности и показатели ре-
зультативности научной деятельности. На 
рисунке 3 приведено распределение док-
торов и кандидатов наук по группам актив-
ности. Как и ожидалось, доля кандидатов 
наук уменьшается, а доля докторов наук 
растёт по мере увеличения количества аспи-
рантов, находящихся под их руководством. 
Видно, что удельный вес кандидатов наук 

12 Проведённый нами анализ нормативных документов, размещённых на сайтах 34 университетов, 
имеющих статусы «федеральный» и «национальный исследовательский», показал, что в 74% вузов 
установлены формальные ограничения для кандидатов наук на научное руководство аспирантами 
(разрешения учёных или научно-технических советов, более высокие требования к результатам пу-
бликационной активности и др.). 

максимален в группе малоактивных руко-
водителей, то есть среди тех, кто в течение 
пяти лет работал только с одним аспиран-
том. По-видимому, это связано с тем, что 
именно в этой группе сконцентрированы 
учёные, впервые получившие право научно-
го руководства аспирантами. В то же вре-
мя в группе суперактивных руководителей 
явно доминируют доктора наук (91%). Это, 
на наш взгляд, связано с существующими 
институциональными барьерами, которые 
затрудняют привлечение кандидатов наук к 
научному руководству12. При этом во мно-
гих российских университетах отсутствуют 
формальные ограничения на количество 
аспирантов, которыми могут руководить 
доктора наук. 

Распределение научных руководителей с 
разными учёными званиями по группам ак-
тивности сходно с распределением учёных 
степеней (Рис. 4). В группе наиболее актив-
ных руководителей преобладают профессо-
ра, тогда как среди менее активных сотруд-

Рис. 2. Распределение аспирантов по группам научных руководителей 
Fig. 2. Doctoral student distribution by supervisor group
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ников больше доцентов и руководителей без 
учёных званий. Мы полагаем, что такое рас-
пределение обусловлено тем, что научное 
руководство аспирантами является одним 
из критериев для получения учёного звания 
профессора. Поэтому среди малоактивных 
руководителей преобладают те, кто не име-
ет этого звания, но, вероятно, стремится его 
получить.

Рассмотрим данные об активности науч-
ных руководителей в разрезе их академи-
ческих должностей (Табл. 3). Среди заве-
дующих кафедрами преобладают активные 
научные руководители. Преподаватели, за-
нимающие должности доцентов и профессо-
ров более равномерно распределены среди 
малоактивных и активных научных руково-
дителей. Университетские администраторы, 

Рис. 3. Распределение докторов и кандидатов наук по группам активности 
Fig. 3. Distribution of Doctors of Sciences and Candidates of Sciences by activity group

Рис. 4. Распределение научных руководителей с разными учёными званиями по группам активности 
Fig. 4. Distribution of different academic rank supervisors by activity group 
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такие как проректоры, директора инсти-
тутов и деканы факультетов, отличаются 
высокой активностью, причём доля супе-
рактивных среди них достигает 36%. Среди 
сотрудников, занимающих научные ставки, 
больше тех, кого мы отнесли к категории ма-
лоактивных, и крайне мало представителей 
группы суперактивных (4%).

Существует ли корреляция между на-
учной активностью и активностью в рабо-
те с аспирантами? В таблице 4 приведены 
средние значения показателей продук-
тивности научной работы в трёх группах 
научных руководителей, отличающихся 
количеством аспирантов, с которыми они 
работали. Можно заметить чёткую взаи-
мосвязь между научной продуктивностью 
работников и числом их аспирантов: число 
публикаций и их цитируемость существен-
но возрастают по мере перехода от группы 
малоактивных к сверхактивным руководи-
телям. 

Результативность научного руковод-
ства. В нашем исследовании мы уделили 
особое внимание поиску взаимосвязи между 

активностью научно-педагогических работ-
ников в работе с аспирантами (количество 
аспирантов, обучающихся у одного на-
ставника) и результативностью этой рабо-
ты (доля аспирантов, успешно защитивших 
диссертации). Анализ всей выборки в целом 
показал, что наиболее результативными яв-
ляются те, кто относится к группам мало-
активных и активных руководителей. В этих 
группах средний показатель результативно-
сти («вероятность защиты») (R) равен 17%. 
В группе суперактивных руководителей этот 
показатель значительно ниже – 11%. Кроме 
того, мы обнаружили, что в STEM разница 
между результативностью активных и супе-
рактивных руководителей проявляется осо-
бенно ярко: 21% против 11% соответственно 
(χ2 = 15, 977 при p <0,001).

Для проведения детального анализа 
результативности мы, как и в случае с ак-
тивностью, разделили выборку научных 
руководителей на три группы: результатив-
ные (50% ≤ R ≤ 100%), малорезультативные  
(0 < R <50%) и нерезультативные (R = 0%).  
В таблице 5 представлены ключевые харак-

Таблица 3
Распределения должностей научных руководителей по группам активности в работе с аспирантами

Table 3 
Distribution of supervisor positions by advisory activity group

Группы активности
Профессора,  
доценты, %

Заведующие  
кафедрами, % 

Научные  
сотрудники, % 

Проректоры,  
директора, деканы, %

Малоактивные 40 24 50 29

Активные 51 57 46 35

Суперактивные 9 19 4 36

Таблица 4
Показатели результативности научной деятельности руководителей аспирантов

Table 4
Performance indicators of supervisor research activity

Показатели научной 
продуктивности

Всего  
по выборке

Малоактивные Активные Суперактивные

Среднее число статей в журналах ВАК в расчёте 
на одного руководителя (с 2018 по 2022 гг.)

15 11 15 28

Среднее число статей в Scopus/WOS в расчёте на 
одного руководителя (с 2018 по 2022 гг.)

9 8 9 14

Средний процентиль по ядру РИНЦ 25 32 22 16
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теристики этих групп. Рассмотрим подроб-
нее каждую из них.

1. Результативные (R ≥ 50%). В этой 
группе научных руководителей преобладают 
те, кто имеет от 2 до 5 аспирантов (их доля 
составляет 57%), а суперактивные руководи-
тели практически отсутствуют (3%). Резуль-
тативные научные руководители на 5-6 лет 
моложе своих коллег из других групп. Сре-
ди них больше кандидатов наук, доцентов и 
научно-педагогических работников без учё-
ного звания, и меньше профессоров. Рассма-
тривая эту группу в разрезе академических 
должностей, мы обнаружили в ней макси-
мальную долю научных сотрудников (10%) и 
минимальную долю администраторов (3%). 
Кроме того, для этой группы характерны вы-
сокие показатели публикационной активно-
сти и цитируемости научных руководителей 
и наименьший отсев аспирантов. 

2. Малорезультативные (0 < R < 50%). 
В этой группе преобладают учёные с высо-
ким академическим статусом: профессора, 
заведующие кафедрами и лабораториями, 
представители университетского менед-
жмента. Доля руководителей с кандидат-
ской степенью здесь значительно ниже, чем 
в среднем по выборке (всего 6%). Кроме 
того, отметим, что в этой группе много супе-
рактивных руководителей, а уровень отсева 
аспирантов здесь самый высокий.

3. Нерезультативные (R = 0%). Эта 
группа оказалась самой многочисленной – 
71% от выборки! За рассматриваемый пе-
риод под их руководством не защитился 
ни один аспирант, а на долю таких руко-
водителей приходится 59% от общего ко-
личества аспирантов в выборке. Отметим, 
что около 10% нерезультативных научных 
руководителей курировали подготовку от 6 

Таблица 5
Характеристики групп результативности научных руководителей

Table 5
Characteristics of supervisor performance groups

Характеристики НР 
По выборке  

в целом
Результативные  
(50% ≤ R ≤ 100%)

Малорезультатив- 
ные (0 < R <50%)

Нерезультатив- 
ные (R = 0%)

Численность, чел N = 515 N = 79 N = 70 N = 366

Доля группы малоактивных, % 36 40 – 42

Доля группы активных, % 52 57 60 49

Доля группы суперактивных, % 12 3 40 9

Средний возраст, годы 63 58 63 64

Доля кандидатов наук, % 23 28 6 25

Доля НР с учёным званием  
профессора, %

48 35 76 46

Доля НР с учёным званием доцента/ 
старшего научного сотрудника, %

44 47 24 47

Доля НР без учёного звания, % 8 18 0 7

Доля, заведующих кафедрами  
и лабораториями, %

23 24 39 19

Доля научных сотрудников, % 5 10 6 4

Доля проректоров, директоров,  
деканов, %

6 3 14 5

Доля лиц, занимающих должности  
профессоров и доцентов, %

66 64 41 72

Процентиль по ядру РИНЦ 25 18 17 28
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до 29 аспирантов, и среди них доля доктор-
ов наук составляет 94%. Поскольку груп-
па нерезультативных руководителей явно 
преобладает, её характеристики близки к 
средним по выборке, поэтому не удаётся 
выделить какие-либо существенные отли-
чительные черты этой группы. Однако мас-
штаб этой группы явно свидетельствует о 
серьёзных проблемах в российской системе 
подготовки кадров высшей научной квали-
фикации.

Обсуждение и интерпретации
1. В нашем исследовании выявлена не-

большая группа научно-педагогических 
работников, которые отличаются очень вы-
сокой активностью в работе с аспирантами. 
Эта группа составляет 12% от общего числа 
научных руководителей, и под руководством 
каждого из включённых в неё работников в 
течение пяти лет обучалось от 6 до 29 аспи-
рантов. В целом на долю таких «суперактив-
ных» руководителей приходится 40% аспи-
рантов. Мы установили, что большинство из 
них – доктора наук, профессора, которые 
добились значительных успехов в научной 
деятельности. Эти учёные имеют множество 
публикаций в престижных научных журна-
лах и высокие индексы цитирования. Мно-
гие из них занимают высокие должности 
в университетской иерархии: заведующие 
кафедрами, деканы факультетов, директора 
институтов, проректоры. Однако, несмотря 
на свою активность, эта группа научных ру-
ководителей характеризуется низкой эф-
фективностью в работе с аспирантами. Как 
можно интерпретировать выявленное про-
тиворечие? 

Обсуждаемый результат хорошо со-
гласуется с теорией научного капитала 
П. Бурдьё [33]. Действительно, группа су-
перактивных научных руководителей от-
личается исключительным положением в 
академическом поле. Их особая «диспози-
ция» обусловлена наличием капитала уни-
верситетской власти (занятие руководящих 
должностей), капитала научного престижа 

и научной власти (высокие показатели про-
дуктивности научной деятельности, руко-
водство исследовательскими подразделени-
ями, наличие степени доктора наук, звания 
профессора, право руководства большим 
числом аспирантов) [33]. Такое распреде-
ление «научного богатства» в университет-
ском поле укрепляет академическую власть 
«homo academicus», неотъемлемым элемен-
том которой является наличие собственных 
последователей, учеников, аспирантов. Как 
пишет П. Бурдьё, «отправление академиче-
ской власти предполагает наличие способ-
ности и склонности… использовать воз-
можности, предоставляемые полем: спо-
собность иметь учеников, пристроить их, 
сделать так, чтобы они оставались в зависи-
мом положении и обеспечивать, таким обра-
зом, основание для устойчивой власти» [33, 
с. 171]. Наличие большого числа учеников 
у университетского профессора является 
важным элементом его власти в академиче-
ской среде и способствует стабильности его 
статуса. Кроме того, наличие аспирантов 
открывает возможности для решения не-
которые прагматических задач: снижения 
учебной нагрузки, реализации новых ис-
следовательских проектов с привлечением 
аспирантов к их выполнению. Научный ав-
торитет у академического профессионала в 
большинстве случаев трансформируется в 
капитал социальных связей, поддержание 
которого требует значительных временных 
затрат «…и поэтому соперничает с науч-
ной работой, являющейся (необходимым) 
условием накопления и поддержания соб-
ственно научного капитала…» [33, с. 113]. 
Особенно это заметно в сфере STEM, где 
многие сотрудники вынуждены работать в 
условиях «академического капитализма» в 
коллективах, напоминающих квазифирмы 
[34]. При этом руководители «разрыва-
ются» между управлением научными про-
ектами и опекой своих аспирантов, а аспи-
ранты – между подготовкой диссертации и 
участием в научном проекте. В таких обсто-
ятельствах академические работники рас-
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ставляют приоритеты в своей деятельности, 
и работа с аспирантами часто оказывается 
на втором плане13. Из-за нехватки времени 
именитые учёные часто вынуждены неофи-
циально привлекать к руководству аспи-
рантами своих младших коллег, у которых 
могут отсутствовать мотивация и навыки 
для такой работы [21]. 

Таким образом, низкие показатели ре-
зультативности суперактивных научных ру-
ководителей могут быть связаны с тем, что 
они более других испытывают дефицит ра-
бочего времени из-за необходимости совме-
щать различные академические роли: адми-
нистратора, преподавателя, исследователя и 
эксперта [36; 37].

2. Исследование взаимосвязи между 
наукометрическими индикаторами и ре-
зультативностью руководства аспиранта-
ми показало, что результативные научные 
руководители отличаются более высокой 
научной продуктивностью. Этот вывод со-
гласуется с данными, приведёнными в ра-
боте [30], где авторы на примере крупного 
федерального университета обнаружили 
положительную корреляцию между по-
казателями научной деятельности и каче-
ством работы с аспирантами. В [30] отмеча-
ется, что наиболее результативные руково-
дители, как правило, старше своих коллег, 
обладают значительным научным багажом 
и отличаются высокой публикационной ак-
тивностью. Однако наши исследования по-
казывают, что академические сотрудники, 
которые выделяются большим количеством 
успешно защитившихся аспирантов, ока-
зываются моложе среднего возраста руко-
водителей по выборке в целом. Вероятно, 
причина этого расхождения кроется в раз-
личиях методов сбора и анализа данных: мы 
анализировали всю выборку научных руко-
водителей, в то время как в работе [30] не-

13 Если количество аспирантов и объём работы слишком высоки, это негативно отражается на качестве 
отношений между учителем и учениками, а также на профессиональном благополучии научных ру-
ководителей [35].

14 Постановление Правительства Российской Федерации «О порядке присвоения учёных званий» от 
20.10.2023 № 1746. URL: http://government.ru/docs/all/150166/ (дата обращения: 28.08.2024).

результативные руководители (R = 0) были 
исключены из анализа. 

Важно отметить, что согласно нашим ис-
следованиям среди результативных научных 
руководителей (R ≥ 50%) значительно боль-
ше доля тех, кто имеет учёное звание до-
цента или не имеет учёного звания вовсе, по 
сравнению с их менее успешными коллегами. 
Это можно объяснить следующим образом: 
согласно Положению о присвоении учёных 
званий14, одним из критериев присвоения 
звания профессора является подготовка в ка-
честве научного руководителя или научного 
консультанта не менее трёх (для работников 
образовательных организаций) и не менее 
пяти (для работников научных организаций) 
лиц, которым присуждены учёные степени. 
Это требование стимулирует академических 
работников, стремящихся к получению про-
фессорского звания, уделять особое внима-
ние качеству работы с аспирантами. 

3. Некоторые результаты нашего исследо-
вания сложно объяснить только социальными 
и личностными характеристиками научных 
руководителей, такими как их положение в 
университетской иерархии, мотивация, стиль 
работы с аспирантами. Прежде всего это ка-
сается выявленной нами многочисленной 
и неоднородной группы нерезультативных 
научных руководителей (R = 0%). Учитывая 
масштаб и качественное разнообразие этой 
группы, можно предположить, что основные 
причины нерезультативной работы кроют-
ся не столько в личных качествах, сколько в 
системных факторах, которые создают пре-
пятствия на пути к учёной степени и снижают 
эффективность института аспирантуры. Эти 
факторы, такие как недостаточное ресурсное 
обеспечение аспирантских программ, падение 
престижа научной и педагогической деятель-
ности, реформы аспирантского образования 
(внедрение модели «образовательной аспи-

НаучНое руководство аспираНтами в российских уНиверситетах: к проблеме балаНса активНости  
и результативНости



25Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia. 2024, vol. 33, no. 12.

Doctoral SuperviSion in ruSSian univerSitieS: to the problem of balancing activity anD performance  

рантуры»), снижение уровня подготовки аби-
туриентов аспирантуры и другие, широко об-
суждаются в научном сообществе и подробно 
исследованы специалистами в сфере высшего 
образования (см., например, [1; 3; 4; 31; 37]).

Заключение
В настоящей работе на примере двух рос-

сийских исследовательских университетов 
собраны и проанализированы количествен-
ные данные, характеризующие активность 
и результативность научно-педагогических 
работников в работе с аспирантами и даю-
щие представления об их профессиональных 
и статусных характеристиках. Мы выяснили, 
что распределения научных руководителей 
по числу аспирантов, которыми они руково-
дят, и по результатам их работы с аспиран-
тами (доле защитивших диссертации) крайне 
неравномерны: в полном соответствии с за-
коном Парето15, мы выявили, что на 20% на-
учных руководителей приходится 80% всех 
защит. Наиболее результативными оказа-
лись те учёные, которые руководили рабо-
той от двух до пяти аспирантов, а значитель-
ное превышение этой нормы, как правило, 
приводило к снижению результативности. 

Группа наиболее результативных науч-
ных руководителей имеет более высокие по-
казатели публикационной активности и ци-
тируемости. Эти учёные несколько моложе 
своих коллег, и среди них меньше, чем в об-
щей выборке, университетских администра-
торов высокого уровня. Вместе с тем в этой 
группе выше удельный вес сотрудников, за-
нимающих научные должности, а также пре-
подавателей, не имеющих докторской сте-

15 Закон Парето (принцип Парето) – эмпирическое правило, названное в честь экономиста и социолога 
Вильфредо Парето. В наиболее общем виде формулируется как «20% усилий дают 80% результата, 
а остальные 80% усилий – лишь 20% результата». URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Закон_Парето 
(дата обращения: 28.08.2024).

16 Согласно Положению о подготовке научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюн-
ктуре), утверждённому Постановлением Правительства РФ от 30 ноября 2021 г. № 2122, вузам предпи-
сано определить число аспирантов, научное руководство которыми одновременно может осуществлять 
один научный руководитель. Проведённый нами мониторинг документов, размещённых на сайтах фе-
деральных и национальных исследовательских университетов, показал, что в большинстве случаев этот 
вопрос концептуально не прорабатывался и не был включён в локальные нормативные акты.

пени и профессорского звания. Последнее 
косвенно свидетельствует о преобладании 
внешней мотивации к научному руководству, 
обусловленной стремлением получить более 
высокий академический статус. Однако для 
подтверждения этого предположения необ-
ходимо отдельное исследование, теоретиче-
ской рамкой которого может стать теория 
самодетерминации Э. Деси и Р. Райна [38].

Как нам представляется, результаты дан-
ного исследования имеют ценность на фоне 
дефицита общероссийских статистических 
данных, касающихся деятельности научных 
руководителей аспирантов. В условиях ин-
формационного вакуума предложенные в 
статье показатели активности, продуктив-
ности и результативности научного руко-
водства, а также способы сбора, обработки 
и анализа информации могут найти примене-
ние в университетах при проведении монито-
ринга деятельности научных руководителей 
и оценке эффективности этой деятельности. 

Очевидно, что представленные в этой 
статье результаты следует рассматривать 
и применять с некоторыми ограничениями, 
поскольку они получены при исследовании 
научного руководства только в двух универ-
ситетах. Вместе с тем на их основе можно 
сформулировать ряд управленческих ре-
комендаций, направленных на повышение 
результативности научного руководства 
аспирантами. Во-первых, университетам 
целесообразно на основе мониторинга де-
ятельности научных руководителей рас-
смотреть вопрос о целесообразности огра-
ничения количества аспирантов у одного 
научного руководителя16. Исключением из 

Doctoral SuperviSion in ruSSian univerSitieS: to the problem of balancing  
activity anD performance



26 Высшее образование в России. 2024. Т. 33. № 12.

НаучНое руководство аспираНтами в российских уНиверситетах: к проблеме балаНса активНости и результативНости 

правила могут быть сотрудники, отличив-
шиеся высокой продуктивностью работы 
с аспирантами. Во-вторых, рекомендуется 
активизировать привлечение в качестве ру-
ководителей определённые когорты ака-
демических сотрудников: активно работа-
ющих в науке кандидатов и докторов наук, 
заинтересованных в получении учёного зва-
ния профессора, а также сотрудников, за-
нимающих научные должности. В-третьих, 
при распределении аспирантов по научным 
руководителям целесообразно учитывать 
уровень административной, педагогической, 
научной и общественной нагрузки научно-
педагогических работников. Это позволит 
избежать ситуации дефицита времени для 
полноценной работы с аспирантами. 

Полученные результаты вносят вклад в 
доказательную дискуссию о факторах, вли-
яющих на эффективность российской аспи-
рантуры. Одним из перспективных направ-
лений для дальнейших исследований может 
стать оценка влияния стилей научного ру-
ководства на защиты диссертаций аспиран-
тами. Для проведения такого исследования 
потребуется сложный лонгитюдный дизайн, 
сочетающий опросные данные (для клас-
сификации стилей научного руководства) 
и реальные данные о защитах диссертаций 
выпускниками аспирантур (для оценки ре-
зультативности руководства). Кроме того, 
как было отмечено выше, актуальным на-
правлением представляется изучение вопро-
са о мотивациях академических работников 
к научному руководству аспирантами. 
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Аннотация. Основываясь на теоретической рамке Макса Вебера и неовеберианцев, авто-
ры рассматривают профессию преподавателя высшей школы в дихотомии работы по при-
званию (ценностно-рациональные стратегии) и выполнения профессиональных функций 
для собственной выгоды (целерациональные стратегии). На основе данных всероссийского 
исследования в рамках работы зеркальной лаборатории «Профессиональные стратегии 
преподавателей высшей школы в современной России» выделены и обоснованы показате-
ли (уровень мобильности, уровень занятости, карьерные траектории), позволяющие от-
нести профессиональные стратегии преподавателей к целерациональным или ценностно- 
рациональным. 

Исследование показало, что большинство преподавателей придерживаются целерацио-
нальной стратегии, ограничиваясь выполнением минимальных требований профессиональ-
ного контракта. Зафиксировано, что ценностно-рациональные стратегии характерны для 
преподавателей с высоким уровнем компетенций. Большинство молодых преподавателей 
до 39 лет придерживаются целерациональных стратегий. Ценностно-рациональные стра-
тегии характерны для преподавателей предпенсионного возраста. Это увеличивает риск 
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снижения качества образования в вузах на фоне старения профессорско-преподавательско-
го состава. 

Авторы делают вывод об «узаконенном социальном закрытии» профессии преподавате-
ля при сохранении статуса-кво и согласия с жёсткими регулирующими рамками в неовебе-
рианской традиции. 
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Введение
Отношение к профессии преподавателя 

менялось с течением времени под воздей-
ствием различных социальных факторов. 
Так, из носителя уникального знания в пе-
риод появления первых университетов пре-
подаватель стал работником, предоставляю-
щим образовательную услугу в современном 
мире. Безусловно, это оказало влияние на 
восприятие самими преподавателями соб-
ственной профессиональной деятельности, 
а также на набор профессиональных компе-
тенций, которыми должен обладать совре-
менный преподаватель для эффективного 
выполнения своей работы. Преподаватель в 
современном университете выполняет три-
единую роль – собственно преподавателя, 
исследователя и администратора. Для под-
держания высокого уровня выполнения 
всех этих ролей от вузов требуются усилия 
и ресурсы для профессионального развития 
преподавателей. Однако исследователи от-
мечают недостаточный уровень поддержки 
профессорско-преподавательского состава 
(ППС), остающегося на периферии планов 
стратегического развития вузов [1]. Это вы-
ражается в использовании устаревших мето-
дик преподавания, непрозрачных способах 
оценки результатов обучения [2]. Препо-
даватели зачастую используют шаблонные 
инструменты и подходы в своей професси-
ональной деятельности, которые не соот-
ветствуют ожиданиям студентов и тенден-
циям в высшем образовании: применение 

искусственного интеллекта видится чем-то 
диковинным и новым [3], технологии «пере-
вёрнутого класса» и иные дидактические 
приёмы распространены незначительно [4]. 
При этом задачи, стоящие перед преподава-
телями, всё сложнее (выполнение системы 
научных и педагогических показателей, рост 
нагрузки, вызовы онлайн-образования, тре-
бования к повышению квалификации в об-
ласти педагогического дизайна и т.д.), а де-
фицит молодых квалифицированных науч-
но-педагогических кадров всё больше. Стоит 
отметить сохраняющийся низкий уровень 
престижности профессии преподавателя в 
современном обществе и ещё более низкую 
удовлетворённость преподавателей своей 
работой [5]. 

Ещё одним вызовом для системы высшего 
образования является сокращение числен-
ности преподавателей и старение кадров. 
Самая молодая группа преподавателей (в 
возрасте до 39 лет) малочисленна, что может 
объясняться как низким уровнем престиж-
ности профессии, так и низкими стартовыми 
заработными платами начинающих препо-
давателей [6]. Усилия вузов по мотивации 
молодых преподавателей к работе в вузе 
недостаточны, и это в совокупности с су-
ществующей возрастной структурой зара-
ботков делает работу преподавателя непри-
влекательной для молодёжи, провоцирует 
дефицит кадров [7]. 

На фоне кадрового дефицита с 2020 по 
2023 гг. численность студентов по всем про-
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граммам высшего образования выросла на 
6% (на 275 947 человек). Это увеличило на-
грузку на сокращающийся преподаватель-
ский состав, усилив риск снижения качества 
высшего образования [8]. В первую очередь 
эти тенденции проявляются в вузах, находя-
щихся в регионах с низким уровнем социаль-
но-экономического развития. В ближайшие 
годы, согласно статистике, обозначенные 
проблемы будут только нарастать, подчёр-
кивая необходимость реализации программ 
поддержки ППС в вузах. 

На сегодняшний день в большинстве рос-
сийских университетов отсутствует механизм 
фиксации запроса преподавателей на новые 
компетенции и желаемые треки профессио-
нального развития (преподавательский, науч-
ный, административный и т.д.). Разнообразие 
профессиональных и карьерных целей препо-
давателей не поддерживается возможностью 
выбора индивидуального трека. 

С другой стороны, на развитие ППС вли-
яют трансформационные процессы всей си-
стемы высшего образования, что восприни-
мается преподавателями скорее негативно: 
возрастание бесполезной бумажной работы, 
невысокий потенциал академической мо-
бильности, сложности в занятии наукой [9]. 
Конкуренция между преподавателями оце-
нивается как низкая, а безальтернативный 
конкурс в вузах показывает фрагментар-
ность академического рынка труда. 

Существует явный разрыв между про-
блемами макро- (системного) и микроуров-
ня (система смыслов и личных професси-
ональных стратегий преподавателей). На 
сегодняшний день недостаточно научно 
обоснованных данных о влиянии институци-
ональных факторов на выбор преподавате-
лями личной профессиональной стратегии, 
о понимании преподавателями своей роли в 
системе высшего образования и в обществе 
в целом, а также о том, как это понимание 
влияет на тип выбираемой личной профес-
сиональной стратегии.

Цель статьи – доказательно продемон-
стрировать выбор личных профессиональ-

ных стратегий преподавателей российских 
вузов с точки зрения ценностного подхода, 
используя идеи «понимающей» социологии 
Макса Вебера.

Объяснительная рамка: идеи Макса Вебера 
и его последователей

Профессиональные стратегии преподава-
телей как отражение «институционального» 
в личном – область отраслевой социологии 
профессий. Профессия университетского 
преподавателя может быть интерпретиро-
вана в логике её социальных ролей, функций 
и ценностей. Диалог призвания и профессии 
с точки зрения социальных функций (рас-
пределения власти, авторитета и влияния 
социальных групп) описан в работах социо-
лога Макса Вебера. Согласно Веберу, любая 
профессия имеет своё место и роль в системе 
неравенства и отношений господства и об-
ладания разными ресурсами. Так, он рассма-
тривал политическую деятельность как при-
звание и профессию. Важно отметить, что 
эти понятия не противопоставлялись друг 
другу, поскольку профессиональный поли-
тик также может быть политиком по при-
званию, чувствуя себя в политике «на своём 
месте». Профессиональный политик, жи-
вущий за счёт политики (в первую очередь 
в материальном смысле) или извлекающий 
доходы из пошлин и сборов за определённые 
обязательные действия, получает твёрдое 
натуральное вознаграждение, денежное со-
держание, а нередко и то, и другое вместе 
[10]. В своей лекции «Наука как призвание 
и профессия» Вебер подчёркивал, что толь-
ко учёный, который полностью посвящает 
себя исследованию, способен получить зна-
чимый научный результат, и, только осно-
вываясь на полученном научном результате, 
имеет смысл преподавать [11]. Безусловно, 
современные преподаватели, которые зани-
маются наукой лишь малую часть рабочего 
времени, не являются исследователями в том 
смысле, который вкладывал Вебер. Однако 
идея о том, что преподавание и наука долж-
ны быть неразрывно связаны и выполняться 
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не только для получения баллов эффектив-
ного контракта, безусловно справедлива в 
современных реалиях.

Последователи Макса Вебера – неовебе-
рианцы – при изучении других профессий 
использовали описанные идеи. Професси-
оналы рассматриваются при этом как важ-
ные социальные агенты влияния. Ключевой 
вопрос в исследованиях неовеберианцев со-
стоит в том, каким образом и в какой сте-
пени различные профессиональные группы 
служат интересам общества. Под интере-
сами в данном случае понимается возмож-
ность участия (вклада) в общественную 
жизнь и расширение личных возможностей 
(в первую очередь возможности участия 
граждан в принятии решений и наличие вы-
бора) [12]. 

М. Сакс использовал концепцию соци-
ального закрытия Макса Вебера. Основная 
идея концепции состоит в том, что какая-ли-
бо социальная группа стремится увеличить 
свои преимущества за счёт монополии на 
ресурсы, а также за счёт ограничения рекру-
тирования и доступа в группу посторонних  
в обществе, где есть конкуренция за власть и 
другие блага [13]. К благам профессии Сакс 
относил социальные гарантии врачей, учите-
лей и государственных чиновников, а также 
их влияние на другие социальные группы. 
В этой логике ценностно-рациональное 
действие и элемент «признания» миними-
зируется в профессиональных стратегиях 
этих социальных групп, а целерациональ-
ная составляющая – преобладает. С точки 
зрения М. Сакса, государство закрепляет 
на правовом уровне границы профессий, 
что обычно увеличивает их доход, престиж 
и власть по сравнению с другими занятиями 
на рынке труда [13, с. 32]. Сакс разработал 
методологию для оценки степени, в которой 
профессиональные группы подчиняют свои 
личные интересы общественным с точки 
зрения неовеберианской перспективы [13]. 
Таким образом он разработал эмпирическое 
обоснование ответа на вопрос о том, оправ-
дано ли исключающее социальное закрытие 

и связанные с ним привилегии профессий. 
Это нашло подтверждение в его исследова-
нии британских врачей: интересы общества 
были принесены в жертву личным интересам 
представителей врачебной профессии. 

Таким образом, новые веберианцы при-
ходят к неутешительным выводам о том, 
что ведущие социально значимые профес-
сии (юристы и врачи, учителя) работают в 
первую очередь для получения личных вы-
год (целерациональная стратегия), а не на 
благо общества (ценностно-рациональная 
стратегия). 

Методологическая рамка, предложенная 
неовеберианцами, применима к профессии 
преподавателя высшей школы. Под личной 
профессиональной стратегией преподавате-
ля в рамках исследования понимаются дей-
ствия по накоплению опыта, компетенций и 
совершению выбора в ключевых точках про-
фессионального развития / карьеры препо-
давателя (выбор направления научной и пре-
подавательской деятельности, поступление 
в аспирантуру, защита диссертации и т.д.). 
В логике используемой теоретической рам-
ки она может быть целерациональной и цен-
ностно-рациональной.

Выбор профессии и призвание быть пре-
подавателем, соотношение этих составляю-
щих, с одной стороны, задаётся институци-
ональными рамками («преподаванием много 
не заработаешь», ловушка бюрократии и 
т.д.), а с другой – внутренней мотивацией, 
выходящей за эти рамки. Исследование пре-
валирующих личных стратегий преподавате-
лей, их соотношения и зависимости от таких 
переменных, как уровень профессиональ-
ных компетенций и возраст, имеет важное 
значение для дальнейшей выработки страте-
гических подходов к разработке систем под-
держки преподавателей в вузах.

В рамках исследования сформулированы 
следующие исследовательские вопросы:

Какие личные профессиональные страте-
гии доминируют среди преподавателей рос-
сийских вузов – целерациональные и цен-
ностно-рациональные? 
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Как на выбор стратегии влияет уровень 
профессиональных компетенций преподава-
телей и возраст?

Материалы и методы
Данная статья подготовлена на матери-

алах всероссийского исследования «Про-
фессиональные стратегии преподавателей 
высшей школы в современной России»1, ре-
ализуемого в рамках проекта «Зеркальные 
лаборатории»» Институтом образования 
НИУ «Высшая школа экономики» (г. Мо-
сква) и ФГБОУ ВО «Уфимский университет 
науки и технологий» (г. Уфа). 

Для анализа личных профессиональных 
стратегий преподавателей использованы 
данные массового онлайн-опроса препода-
вателей российских вузов, проведённого в 
2023–2024 гг. Было опрошено 2400 респон-
дентов из 20 вузов. Выборка стратифици-
рованная, основания для стратификации – 
одновременность признаков в соответствии 
с детализацией исходных статистических 
данных о численности аспирантов, ППС и 
научных сотрудников: 

−  региональная принадлежность (Севе-
ро-западный ФО; Санкт-Петербург; Цен-
тральный ФО (без г. Москвы); Приволжский 
ФО; Южный ФО, Северо-Кавказский ФО; 
Уральский ФО; Сибирский ФО; Дальнево-
сточный ФО); 

−  тип организации (10 вузов – участни-
ков программы «Приоритет-2030», и 10 ву-
зов, не являющихся участниками програм-
мы; пять вузов с общероссийскими статуса-
ми (НИУ, федеральный, опорный), 15 вузов 
без особого статуса).

Число респондентов рассчитывалось от 
общего числа генеральной совокупности. 
Отбор респондентов неслучайный, органи-
зован по двум основаниям: 1) администра-
тивное, через официальные обращения к ру-
ководителям вузов; 2) инициативное, через 

1 Зеркальная лаборатория «Профессиональные стратегии преподавателей высшей школы в совре-
менной России» // Институт образования. Национальный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики». URL: https://ioe.hse.ru/unitstrategies/ (дата обращения: 05.10.2024).

информирование респондента о возможно-
сти принять участие в опросе.

В рамках исследования выделен ряд эле-
ментов личных профессиональных страте-
гий. 

1. Траектории образования и карьеры 
(работа в вузе до его окончания, базовое об-
разование (в том же университете или нет), 
поступление и выпуск из аспирантуры (в том 
же вузе или нет, по той же, другой или смеж-
ной отрасли наук), защита диссертации (в 
том же диссовете, городе или нет).

2. Мобильность (готовность и практики): 
количество переходов из вуза в вуз, акаде-
мическая мобильность, готовность работать 
удалённо, модульно или готовность к пере-
езду в случае лучших условий (более высо-
кий заработок, интересные проекты). 

3. Нагрузка и бюджеты времени (коли-
чество читаемых курсов на разных ступенях 
высшего образования и в системе дополни-
тельного профессионального образования; 
подработки в других вузах и вне преподава-
тельской деятельности, экспертная работа).

Шкалы и индикаторы профессиональных 
стратегий российских преподавателей, ис-
пользованные в исследовании, представлены 
в Приложении 1 к статье.

Согласно веберианской трактовке, типо-
логия личных стратегий преподавателей ос-
новывается на осознанном выборе препода-
вателей в сложившихся институциональных 
условиях. Показатели каждого элемента 
стратегии представлены в таблице 1.

В результате группировки комбинаций 
всех показателей шкал по трём неповторя-
ющимся элементам было выделено 18 типов 
стратегий, из них 5 – охватывало от 1 до 
10 респондентов из всей выборки, поэто-
му они были объединены с ближайшими по 
функциональному смыслу типами. 

Отметим, что большинство стратегий-
флуктуаций (малочисленные, объединён-
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ные с более крупными группами) включали 
высокие показатели мобильности. В индекс 
мобильности, использованный при разгра-
ничении типов, были агрегированы показа-
тели: по академической мобильности (раз-
ные типы конференций, воркшопов и т.д.); 
переход вуз–вуз; смена региона/страны 
(переезд в другой город/страну в поисках 
лучших условий – более высокой зарплаты 
или интересных научных проектов); препо-
давательская мобильность (преподавание в 
другом вузе дистанционно или модульно). 
То есть для российских преподавателей вы-
сокая мобильность в сочетании с высокой 
или, наоборот, очень низкой занятостью 
(«академический турист в творческом по-
иске») крайне нетипична. Эти стратегии на 
обработанной базе данных являются «экс-
тремальными» (редкими) случаями. 

В исследовании применена следующая 
логика слияния типов стратегий: по пока-
зателям занятости и мобильности (самые 
«чувствительные» индексы в расчётах) 
была выбрана ближайшая группа (отли-
чие от границы с предыдущей подгруппой 
в случае мобильности – 1, в случае индек-
са занятости – менее 3). Выбор «шага от-
личия» был обусловлен мерностью шкал 
оценки индексов мобильности и занято-
сти (7 и 23 соответственно). Отметим, что 
понятие «среднее» в типологии – это ус-
ловное обозначение средних значений по 
выборке, а не объективная оценка, напри-
мер, педагогической нагрузки в виде часов. 
«Средняя нагрузка» в последнем случае – 
это нагрузка не менее штатной ставки, ко-
торую вне контекста выборки и методоло-

гии эксперты оценивают как высокую для 
преподавателя [14].

Следующий шаг масштабирования стра-
тегий – их объединение в два больших типа в 
рамках веберианской концепции: целераци-
ональные и ценностно-рациональные стра-
тегии.

К целерациональным стратегиям отно-
сятся: 2, 3, 6, 7. Это стратегии, включающие 
комбинации средней/низкой занятости, 
в основном «линейный» карьерный путь 
(получал(а) высшее образование; учился(ась) 
в аспирантуре и защищался(ась) в одном и 
том же вузе по одной и той же специально-
сти), а нелинейные карьерные стратегии – 
в основном те, которые включали защиту  
и/или прикрепление для написания диссер-
тации в другой организации в том же или в 
другом регионе.

Самыми непопулярными стратегиями 
оказались следующие: группы преподавате-
лей с низкой занятостью (менее 3 курсов) и 
высокой или крайне низкой мобильностью, 
а также группы с очень высокой занятостью 
и высокой мобильностью. При этом элемент 
стратегии «карьерный путь» (линейный, всё 
в своём вузе или с несколькими «перехода-
ми») оказался незначим в этих стратегиях. 
В итоге было выделено семь базовых личных 
профессиональных стратегий преподавате-
лей высшей школы (Табл. 2).

Таким образом, целерациональная стра-
тегия – это стратегия по максимальной 
оптимизации занятости/нагрузки и слож-
ности профессионального пути для дости-
жения целей (защита, звание доцента и/или 
профессора).

Таблица 1
Описание элементов личной профессиональной стратегии преподавателя и её измерение

Table 1
Description of the elements of a personal professional strategy of University teacher and its measurement

Элементы стратегии Шкала 

Карьерный путь Линейный/нелинейный (индекс – насколько отличается от линейного)

Профессиональная мобильность Низкая/средняя/высокая

Занятость Высокая/средняя/низкая
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К ценностно-рациональным стратегиям 
относятся стратегии 1, 4, 5. Они включают в 
себя действия, требующие значимых усилий, 
что служит индикатором того, что профес-
сия имеет некоторую самоценность для ре-
спондента. Такие стратегии включают сред-
нюю и/или высокую занятость, нелинейный 
путь, среднюю и/или высокую мобильность.

Результаты
В результатах исследования представ-

лены данные, подтверждающие тезис о 

сокращении численности ППС и сохране-
нии высокой доли преподавателей старше 
65 лет. Проиллюстрированы распределения 
стратегий в зависимости от социально-де-
мографических факторов: пол, возраст, до-
ход, семейное положение. Представлена 
связь между уровнем компетенций и типом 
личной профессиональной стратегии. От-
дельное внимание уделено возрастным ко-
гортам, в частности подгруппам до 39 лет и 
предпенсионного возраста. На эти две воз-
растные когорты приходится самая боль-

Таблица 2
Описание личных профессиональных стратегий преподавателей

Table 2
Description of personal professional strategies of University teachers

Базовая  
стратегия 

Комбинации Описание стратегии Тип стратегии

Стратегия 1
Высокая занятость,  
нелинейный путь, 
низкая мобильность

Высокая педагогическая и экспертная/научная 
работа, карьерный путь включал минимум один 
нелинейный переход (защита в другом городе 
или смена отрасли научного знания) 

Ценностно- 
рациональная

Стратегия 2
Средняя занятость, 
линейный путь, низкая 
мобильность

Основа занятости смещена в сторону педаго-
гической аудиторной нагрузки, аспирантура и 
защита в том же вузе

Целерациональная

Стратегия 3
Низкая занятость, 
линейный путь, низкая 
мобильность

Минимум курсов, нет экспертизы и иных под-
работок, базовое образование, аспирантура и 
защита в том же вузе

Целерациональная

Стратегия 4
Высокая занятость, 
нелинейный путь,  
высокая мобильность

Основа занятости – педагогическая и научная 
работа (без экспертной и коммерциализации), 
высокая академическая мобильность, опыт уда-
лённой работы и переездов

Ценностно- 
рациональная

Стратегия 5
Средняя занятость, 
нелинейный путь, 
средняя мобильность

Основа занятости – педагогическая (не эксперт-
ная) работа и подработки в другом вузе, базовое 
образование, аспирантура и защита в одном вузе 
(но с временными лагами), мобильность ближе к 
высокой

Ценностно- 
рациональная

Стратегия 6
Средняя занятость,  
нелинейный путь, 
низкая мобильность

Основа занятости смещена в сторону педаго-
гической аудиторной нагрузки, встречается 
единичная смена вуза, аспирантура и защита не 
в том вузе, где получал(а) базовое образование, 
между этими этапами проходит несколько лет. 
Низкая академическая мобильность, нежелание 
менять место работы

Целерациональная

Стратегия 7

Низкая занятость, 
линейный/нелинейный 
путь, средняя мобиль-
ность

Минимум курсов, нет экспертизы и иных под-
работок, базовое образование, аспирантура в 
одном вузе, но защита чаще всего в другом, до-
вольно активная академическая мобильность и/
или опыт удалённой работы и переезда

Целерациональная

* Если в описании комбинации указаны типы карьеры «линейная/нелинейная», это означает, что 
данный фактор несущественен для данного типа стратегии.
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Рис. 1. Динамика числа ППС (2017–2023), абс. 
Fig. 1. Dynamics of the number of University teaching staff in the Russian Federation (2017–2023), abs. 

Источник: данные Министерства науки и высшего образования (ВПО-1)
Source: Ministry of Science and Higher Education data (HPE-1)
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Fig. 2. The University teaching staff age (2023), %. 

Источник: данные Министерства науки и высшего образования (ВПО-1)
Source: Ministry of Science and Higher Education data (HPE-1)
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шая «социальная» нагрузка: большой объём 
поддержки молодых учёных и преподава-
телей до 39 лет и сложная система выборов 
работников в возрасте 50–60 лет в контексте 
необходимости постоянной достройки ком-
петенций. Согласно данным Министерства 
науки и высшего образования РФ, числен-
ность штатных ППС в российских универси-

2 Рудаков В.Н. Удовлетворённость работой, карьерные стратегии и планы преподавателей российских 
вузов: информационный бюллетень // Мониторинг экономики образования. 2021. № 9. М.: НИУ 
ВШЭ, 2021. 36 с. URL: https://www.hse.ru/data/2020/12/03/1354616421/release_13_2020.pdf (дата об-
ращения 30.03.2024).

тетах сократилась на 17% – с 260 980 человек 
в 2013 г. до 216 103 – в 2023 г. (Рис. 1). 

Средний возраст ППС в последние годы 
увеличивается и составляет в вузах 45–50 лет  
(Рис. 2)2. Когорта преподавателей старше  
65 лет является самой многочисленной из 
всех возрастных групп и составляет около 
20%.
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Самая массовая стратегия преподавате-
лей российских университетов (38,7%) ха-
рактеризуется средним уровнем занятости 
(преподавательская нагрузка на ставку) в 
сочетании с низкой мобильностью (участву-
ют только в вузовских и региональных кон-
ференциях или не участвуют в них вообще, 
не готовы менять работу даже на лучших ус-
ловиях и/или работать удалённо, модульно в 
другом вузе) и линейным карьерным треком 
(работали в вузе до его окончания, поступи-
ли и закончили аспирантуру в том же вузе 
и по той же специальности, защищались в 
диссертационном совете собственного вуза 
(реже – в диссертационном совете другого 
вуза). Данная стратегия относится к целера-
циональным – она обеспечивает выполнение 
базовых требований к преподавателю, но не 
более того (работа на ставку, минимальное 
количество статей в низкорейтинговых жур-
налах для переизбрания по конкурсу, неже-
лание вкладывать ресурсы в дополнительные 
профессиональные активности, которые 
не являются обязательными для продления 
контракта преподавателя). 

В тройке лидеров по численности оказа-
лись стратегии 1 и 3 (15% и 19,8% соответ-
ственно), которые характеризуются низки-

ми показателями мобильности, линейным и 
близким к нему карьерным треком (нелиней-
ность данного типа включает защиту в дис-
сертационном совете в другом регионе, от-
сутствие опыта работы в вузе до его оконча-
ния и поступление в аспирантуру после не-
большого перерыва (как правило, один год). 
При этом у данных стратегий значительно 
различаются уровни занятости – у первой 
стратегии она высокая, у третьей – низкая. 
Таким образом, ценностно-рациональная 
стратегия замыкает «тройку лидеров» по 
охвату респондентов в представленном ис-
следовании.

Распределение стратегий по выборке ис-
следования представлено на рисунке 3.

Для поиска статистических связей и вы-
бора факторов, наиболее связанных с вы-
бором личной профессиональной стратегии, 
была сформирована матрица показателей на 
основе анкеты массового опроса преподава-
телей (Табл. 3). 

1. Научная активность. Показатель 
научной активности рассчитывался как 
простой агрегированный индекс трёх суб-
показателей: количество публикаций; коли-
чество конференций; опыт академической 
работы (гранты, руководство или консуль-

Рис 3. Распределение типов личных профессиональных стратегий среди респондентов, % 
Fig. 3. Frequency distribution of the professional strategies of the University teaching staff in Russia, % 

Источник: данные исследования «Профессиональные стратегии преподавателей высшей школы в 
современной России»
Source: Research database “Professional strategies of University teaching staff in Russia”
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тации аспирантов, НИОКР). Сумма всех суб-
показателей была умножена на коэффици-
ент повышения в случае наличия публикаций 
в зарубежных журналах или монографий на 
иностранном языке. После этого все ответы 
были сгруппированы в пятичленную шкалу 
по уровням: низкий; ниже среднего; сред-
ний; выше среднего и высокий. Среднее зна-
чение определялось относительно значения 
индекса по выборке (составило 13 баллов).

2. Сводный индекс компетенций:
– управленческие и организационные 

(принятие решений и умение нести за них 
ответственность; управление командами/ 
проектами; работа в междисциплинарных, 
разнопрофильных, гетерогенных командах; 
умение вести переговоры и разрешать кон-
фликты; лидерство; навыки предпринима-
тельства; системное мышление и умение ре-
шать комплексные задачи);

– информационно-коммуникационные 
(умение искать и обрабатывать информацию 
из различных источников, включая специ-
ализированные базы данных; презентация 
результатов исследований в виде статей, до-
кладов, отчётов; умение работать с данными, 
в т. ч. с большими; информационная и циф-
ровая грамотность; коммуникация в цифро-
вой среде; создание собственного цифрового 
контента; информационная безопасность);

– профессиональные компетенции (ба-
зовые знания из новых профессиональных 
областей; углублённые/узкоспециализи-
рованные компетенции из своей професси-
ональной области; компетенции в области 
педагогического дизайна – проектирование 
образовательных программ, курсов, логики 
занятий и пр.; навыки проведения исследова-
ний – анализ, способность проведения фун-
даментальных и прикладных исследований в 
профессиональной деятельности);

– личностные (креативность – новые 
идеи, решение нестандартных задач; кри-
тическое мышление; самоорганизация и са-
мообучение; исполнительская дисциплина; 
инициативность и смелость в освоении ново-
го; мобильность).

3. Практика преподавания:
– навыки работы в формате онлайн-об-

учения; 
– навыки использования онлайн-курсов 

в качестве основного или дополнительного 
учебного материала; 

– навыки разработки онлайн-курсов; 
– навыки работы в электронно-инфор-

мационной образовательной среде ЭИОС 
(LMS, Moodle и т.д.); 

– навыки использования цифровых би-
блиотечных ресурсов; 

– навыки использования цифровых на-
укометрических средств; 

– использование ИИ и самообучающихся 
систем для решения педагогических задач. 

4. Возраст:
– моложе 25 лет;
– 26–39 лет;
– 40–64 года;
– 65 и более.
5. Пол: 
– женский;
– мужской.
6. Материальное положение:
– иногда не хватает денег на необходи-

мые продукты питания; 
– на еду денег хватает, но в других еже-

дневных расходах приходится себя ограни-
чивать;

– на ежедневные расходы хватает, но по-
купка одежды уже представляет трудности;

– на еду и одежду хватает, но покупка 
телевизора, холодильника и т.п. представля-
ет трудности; 

– достаточно обеспечены материально, 
но для покупки автомобиля и дорогостоя-
щего отпуска пришлось бы залезть в долги;

– материально обеспечены, можем по-
зволить себе дорогостоящий отпуск и по-
купку автомобиля. 

7. Семейное положение:
– женат/замужем, включая незареги-

стрированный брак; 
– холост/не замужем; 
– разведён/разведена; 
– вдовец/вдова.
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Корреляционная матрица показала 
двустороннюю связь со следующими по-
казателями: научная активность; сводный 
индекс компетенций; практика препода-
вания; а также слабую связь с возрастом. 
Рассмотрим подробнее распределение 
личных профессиональных стратегий по 
этим показателям.

Наиболее значимым показателем, влия-
ющим на выбор преподавателями целе- или 
ценностно-рациональной стратегии стали 
компетенции. Среди преподавателей, при-
держивающихся целерациональных страте-
гий, в 1,5 раза больше тех, чьи практические 
профессиональные навыки можно отнести 
к «низким» (62%) (по трёхчленной шкале 
«низкие», «средние», «высокие») по срав-
нению с теми, кто относится к ценностно-
рациональным стратегиям (37%). При этом 
среди преподавателей, выбирающих цен-
ностно-рациональные стратегии, в 3 раза 
больше тех, у кого компетенции сформиро-
ваны на уровне выше среднего и высоком. 

Отметим, что когорта преподавателей с вы-
сокими показателями сформированности 
компетенций незначительна относительно 
всей выборки и составляет 10% (при этом по-
казатель «выше среднего» – 43%). Однако, 
эта небольшая подгруппа преподавателей 
наглядно иллюстрирует разделение между 
двумя типами личных профессиональных 
стратегий (Рис. 4).

Преподаватели с показателем научной 
активности выше среднего также чаще вы-
бирают ценностно-рациональные стратегии 
(Рис. 5). 

Агрегированный индекс самооценки ком-
петенций (личностных, профессиональных, 
организационно-управленческих и инфор-
мационно-коммуникационных) также про-
иллюстрировал связь между профессио-
нальной стратегией и уровнем компетенций. 
Среди преподавателей, чья суммарная оцен-
ка компетенций составила более 8 баллов из 
10, относились к ценностно-рациональной 
стратегии (Рис. 6).

Таблица 3
Корреляционная матрица показателей

Table 3
Correlation matrix of indicators

Показатели
Научная 

активность

Сводный 
индекс ком-

петенций
Возраст

Матери-
альное 

положение 

Семейное 
положе-

ние
Пол

Предпен-
сионный 
возраст

Навыки  
препода- 

вания

Научная  
активность

–

Сводный индекс 0,238**       
Возраст до 39  
и старше

0,124** 0,001      

Материальное 
положение 

0,060** 0,031 0,019     

Семейное  
положение

0,060** 0,015 0,135** 0,038  

Пол 0,019 -0,021 0,083** 0,049* 0,087**  
Предпенсионный 
возраст

0,098** 0,001 0,910** 0,032 0,123** 0,026

Практики  
преподавания

0,222** 0,181** 0,067** 0,002 0,033 0,052* 0,080**

Стратегии по 
Веберу

0,237** 0,123** 0,048* 0,003 0,003 0,025 0,003 0,189**

Примечание: * Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя); ** Корреляция значима на уровне 
0,01 (двухсторонняя).

Note: * Correlation is significant at the 0.05 level (two-tailed); ** Correlation is significant at the 0.01 level 
(two-tailed).
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Рис. 4. Распределение типов личных профессиональных стратегий по уровням профессиональных 
компетенций преподавателей

Fig. 4. Distribution of types of professional strategies according to the levels of professional competences  
of University teaching staff 

Источник: данные исследования «Профессиональные стратегии преподавателей высшей школы в 
современной России»
Source: Research database “Professional strategies of University teaching staff in Russia”
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Рис. 5. Распределение типов профессиональных стратегий по уровням научной активности
Fig. 5. Distribution of types of professional strategies according to the levels of scientific activity of University 

teachers

Источник: данные исследования «Профессиональные стратегии преподавателей высшей школы в 
современной России»
Source: Research database “Professional strategies of University teaching staff in Russia”
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Распределение типов личных професси-
ональных стратегий по возрастным груп-
пам показало, что ценностно-рациональная 
стратегия доминирует только в подгруппе 
40–64 года. Чаще всего целерациональные 
стратегии выбирают группы преподавателей 
моложе 25 лет и старше 65 лет (Рис. 7).

Другой срез данных показал, что среди пре-
подавателей предпенсионного возраста (50–55 
лет у женщин и 55–60 – у мужчин) в большей 
степени представлена ценностно-рациональ-
ная профессиональная стратегия (Рис. 8).

Анализ связей профессиональной стра-
тегии с семейным положением и материаль-
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Рис. 6. Самооценка компетенций и выбор личной профессиональной стратегии
Fig. 6. Self-assessment of competencies and choice of personal professional strategy

Рис. 7. Распределение типов личных профессиональных стратегий по возрастным группам
Fig. 7. Distribution of types of personal professional strategies by age groups
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Рис. 8. Распределение типов личных профессиональных стратегий в подгруппе предпенсионного 
возраста преподавателей

Fig. 8. Distribution of types of personal professional strategies in the pre-retirement teaching staff subgroup
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ным положением преподавателей не показал 
статистически значимых корреляций.

Выводы
Результаты исследования показали, что 

большинство преподавателей российских 
университетов придерживаются целераци-
ональных стратегий в профессиональной 
деятельности, когда работа преподавателем 
рассматривается как выполнение базового 
набора функций. Личные профессиональ-
ные стратегии связаны показателями каче-
ства профессиональной деятельности пре-
подавателей, которое выражается в уровне 
профессиональных компетенций, включаю-
щих преподавательскую и научную деятель-
ность. Другими словами, преподаватели, 
которые придерживаются ценностно-раци-
ональной стратегии, демонстрируют более 
высокий уровень качества профессиональ-
ной деятельности.

Преподаватели старшего – предпенси-
онного – возраста оказались основными 
пассионариями ценностно-рациональной 
стратегии в профессиональной деятель-
ности. Эта когорта представляет ядро про-
фессорско-преподавательского состава в 
российских университетах, сохраняя тради-
ционные подходы к обеспечению качества 
образования. Однако новое поколение пре-
подавателей до 39 лет, которое по-прежнему 
остаётся малочисленным в большинстве рос-
сийских вузов, придерживается целерацио-
нальной стратегии. 

Описанные выше тенденции, по мнению 
авторов, свидетельствуют о том, что пре-
подавание в российских вузах всё больше 
становится работой «чиновника от образо-
вания», и в меньшей степени – призванием. 
Это может негативно сказаться на качестве 
образования в российских университетах – 
преподаватели не нацелены на развитие соб-
ственных профессиональных компетенций. 
Они выполняют минимальный набор требо-
ваний в рамках трудового договора. Являет-
ся ли данная тенденция следствием недоста-
точных усилий вузов по мотивации к более 

активной и ценностно-ориентированной 
стратегии профессиональной деятельности, 
или причина вязана с личностными поко-
ленческими характеристиками преподава-
телей – это вопрос, требующий дальнейшего 
изучения.

Вместе с тем полученные результаты под-
тверждают, что преподаватели российских 
вузов занимают субъектную позицию в вы-
боре ведущих видов деятельности в рамках 
своего контракта: уделять больше времени 
научным исследованиям, заниматься экс-
пертизой и/или преподаванием. Однако 
зафиксированный спрос на индивидуализа-
цию профессиональных стратегий ППС не 
регламентирован в абсолютном большин-
стве российских университетов. Это требует 
со стороны вузов принятия новых решений в 
области поддержки ППС, а значит, ревизии 
функций, задач и компетенций преподава-
тельского корпуса.

При этом в государственных вузах обе-
спечивается широкий спектр социальных 
гарантий и стабильность занятости – длин-
ный отпуск, социальные выплаты, зачастую 
формальный конкурс на должность. Об-
ратной стороной является ограниченность 
финансовой и ресурсной поддержки про-
фессиональной деятельности. В результате 
профессия преподавателя высшей школы 
встраивается в веберианскую теорию, пре-
терпевая «узаконенное социальное закры-
тие» при сохранении статуса-кво и согласия 
с жёсткими регулирующими рамками как 
платой за стабильность в крайне нестабиль-
ной ситуации на рынке труда. 

Заключение
Перечисленные проблемы обостряются 

отсутствием открытой конкуренции на ака-
демическом рынке, сложностью входа для 
«не-своих» (не правового, а фактического). 
В этом контексте веберианский подход по-
зволяет понять, что большинство препода-
вателей не меняют место работы, а процент 
приглашённых преподавателей и преподава-
телей-практиков крайне мал. 
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Профессия преподавателя высшей шко-
лы, наряду с профессией юриста и врача, 
является «закрытой», всё больше теряя дух 
работы по призванию. Это бросает вызов 
системе высшего образования по поиску 
новых подходов к поддержке и мотивации 
профессорско-преподавательского состава 
в осуществлении ценностно-ориентирован-
ной профессиональной деятельности.
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профессиоНальНые стратегии преподавателей: идеи НеовебериаНцев в реалиях российского высшего образоваНия  

Приложение 1

Шкалы и индикаторы профессиональных стратегий российских преподавателей, 
использованные в исследовании

1. Траектория относительно стандартных «точек выбора»

И
нд

ик
ат

ор
ы

УГСН  
диссертации  
и предметы  
совпадают

Опыт работы 
в вузе до его 
окончания

Перерыв между 
окончанием вуза и 

аспирантурой

Смена вуза/города при 
обучении в аспиранту-
ре/ординатуре (соис-

кательстве)

Защита диссертации 
(PhD)

Ш
ка

ла

Да (0) Да (2) Не поступал(а) (0) Тот же вуз/город
Диссертационный  
совет своего вуза (1)

Нет (1) Нет (1) Нет (1)
Другой вуз/тот же 

город

Диссертационный совет 
другого вуза в своём же 
городе/регионе (2)

Затруднились 
ответить (0)

Да (2)
Другой вуз/другой 

город

Диссертационный  
совет в другом городе/
регионе (3)

Другая страна
Диссертационный  
совет за рубежом (4)

Не обучался(ась)  
в аспирантуре

Не защищал(а) диссер-
тацию (0)

2. Мобильность (стратегия и потенциал) 

И
нд

ик
ат

ор
ы

Академическая мобиль-
ность (типы и объёмы)

Мобильность (препо-
давание)

Измене-
ние места 
работы

Перспективы 
вертикальной 
мобильности (в 
профессиональ-
ной карьере)

Переезд в другой 
город: потенциал 
мобильности и 
условия

Ш
ка

ла

1. Научная конференция 
в России
2. Стажировки для со-
трудников университетов/ 
Летняя школа/интенсив/
форум (Архипелаг-2035 
и пр.)
3. Чтение лекций в других 
российских вузах
4. Чтение лекций в зару-
бежных вузах

Степень готовности 
работать:
Удалённо
По приглашению мо-
дульно в другом вузе

Да
Нет

Да, планирую 
продвижение в 
преподавании
Да, планирую 
продвижение по 
административ-
ной должности
Останусь в преж-
ней позиции
Затруднились

Готовы переехать 
на тех же условиях
Готовы переехать 
при повышении 
уровня ЗП
Не готовы ни при 
каких условиях
Затруднились
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3. Нагрузка и бюджеты времени (занятость)
И

нд
ик

ат
ор

ы

Сколько дисциплин 
Вы преподаёте в 

этом учебном году?

Занятость/ 
дисциплины

Были ли у Вас подработки вне 
университета в прошлом и текущем 

учебном году?

Есть ли у Вас офици-
альный статус самоза-
нятого или зарегистри-

рованное ИП?

Ш
ка

ла

Бакалавриат
Магистратура
Специалитет
Программы аспи-
рантуры/ордина-
туры
Программы ДПО

Да, экспертная работа в своей про-
фессиональной области
Да, преподавание в другом вузе/ 
онлайн-платформе или иной орга-
низации
Да, частные занятия в рамках своей 
специальности
Да, подработка в сфере, не связан-
ной с преподаванием и научной 
специализацией
Нет, подработок нет

Да
Нет
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Аннотация. В статье представлены модель и практики развития потенциала человека. 
Потенциал человека рассматривается в трёх контекстах: контекст развития, возникаю-
щие рынки (инновации и креативные индустрии, предпринимательство и т.д.); контекст 
«могу-щества» человека, его возможности действовать в условиях неопределённости, соз-
давать новое и неожиданное; а также контекст поиска человечного в потенциале человека, 
акцент на ценностно-смысловых аспектах потенциала человека и культурных практиках 
его развития. Под потенциалом человека понимаются способности субъекта в со-действии 
со Значимыми Другими открывать перспективы саморазвития и самореализации в описан-
ных контекстах. Разработанная модель опирается на понятие «продуктивное действие», 
дополняя его рефлексивными практиками конструирования возможностей и собственного 
пути, развития способности быть культурным, социальным и экономическим субъектом. 
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Развитие потенциала человека предлагается осуществлять по трём векторам: «работа 
с идеальным» (поиски собственных смыслов и развитие рефлексии); «саморазмещение в 
социуме» (социальные позиции, связи, сообщества, репутация, карьерная позиция, род за-
нятий и виды деятельности); а также «могу-щество» (наращивание способности «пре-
одоления своей неспособности», то есть возможность действовать на фронтире). Модель 
позволяет исследовать, описывать и конструировать практики развития потенциала че-
ловека. Приведены предлагаемая модель практики и структура её описания, а также при-
меры значимых для целей исследования практик высшего, среднего и дополнительного об-
разования.

Ключевые слова: человекоцентричность, потенциал человека, агентность, субъект-
ность, продуктивное действие, созидательное инициативное действие, образовательная 
модель, инновационная деятельность
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Abstract: The article presents the model and practices of human potential development. Human 
potential is considered in three contexts: the context of development, emerging markets (innova-
tion and creative industries, entrepreneurship, etc.); the context of human “mightiness”, his or her 
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ability to act in conditions of uncertainty, to create something new and unexpected; and the context 
of searching for the human in human potential, emphasizing the value-semantic aspects of human 
potential and cultural practices of its development. By human potential is meant the subject’s ca-
pabilities in cooperation with Significant Others to open prospects for self-development and self-
realization in the described contexts. The developed model is based on the concept of “productive 
action”, supplemented by reflective practices of constructing opportunities and one’s own path, 
developing the ability to be a cultural, social, and economic subject. The development of human 
potential is proposed to be carried out along three vectors: “working with the ideal” (searching for 
one’s own meanings and developing reflection), “self-positioning in society” (social positions, con-
nections, communities, reputation, career position, occupation, and types of activity), and “mighti-
ness” (building the ability to “overcome one’s inability”, i.e., the ability to act on the frontier). The 
model allows researching, describing, and constructing practices of human potential development. 
The proposed model of practice and the structure of its description are presented, as well as ex-
amples of significant practices for the purposes of the study from the field of higher, secondary,  
and additional education.

Keywords: human-centeredness, human potential, agency, subjectivity, productive action, crea-
tive initiative action, educational model, innovative activity
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Введение
Успешность организаций и индустрий 

(отраслей) в целом всё больше зависит от 
способности и темпов создания и присвое-
ния знаний в условиях нарастания скорости 
изменений, неопределённости и сложности 
среды, а также активного развития искус-
ственного интеллекта. Различные социаль-
ные институты сталкиваются с необходимо-
стью переосмысления целей существования, 
своего устройства и поиска новых подходов 
к реализации своей деятельности и разви-
тию, в том числе система высшего образо-
вания. Активно проявляется разрыв между 
компетенциями, полученными выпускни-
ками организаций высшего образования, и 
требованиями рынка труда, особенно в ча-
сти инновационной деятельности, цифровой 
грамотности и передовых междисципли-
нарных исследований и знаний [1; 2 и др.]. 
Современная модель профессиональной 
подготовки не в полной мере позволяет опе-
ративно модернизировать технологии фор-
мирования требуемых компетенций. Про-

фессия, регламентированная стандартом, 
«проигрывает» компетенциям, сложенным 
трансдисциплинарно, уникально, агентно. 
Концепт «человеческий капитал», успешно 
использующийся в контексте воспроизве-
дения профессиональной деятельности [3 и 
др.], становится не релевантным требовани-
ям инновационной экономики. 

В исследованиях творческой и инноваци-
онной деятельности заметен тренд перехода 
от моделей навыков и компетенций к фокусу 
на самом Человеке (в частности – «Антро-
пологический поворот») и рассмотрению его 
активной трансформационной деятельности, 
в рамках которой он развивает свой потен-
циал и окружающую его среду [4–6 и др.]. 
Ряд международных и российских компаний 
(в том числе государственных организаций) 
выбирают в качестве стратегических направ-
лений человекоцентричность, обеспечение 
техно-гуманитарного баланса при внедрении 
передовых цифровых технологий (в том чис-
ле генеративного искусственного интеллек-
та), поддержку талантов сотрудников (в част-
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ности: Сбербанк, Росатом, Газпром Нефть1, 
IBM2, Mayo Clinic, H&M3 и другие. Тема 
человекоцентричности активно дискутиро-
валась на Петербуржском международном 
экономическом форуме, Восточном эконо-
мическом форуме и иных мероприятиях. Бла-
готворительный фонд Сбербанка «Вклад в 
будущее» реализует программу по развитию 
личностного потенциала детей и подростков 
на основе подходов Д.А. Леонтьева, Т.О. Гор-
деевой, Е.Н. Осина [7; 8].

Практические задачи инновационного 
развития, актуальные тренды стратегических 
ориентиров компаний требуют смены базо-
вых понятий. Практика начинает встречаться 
с условиями, когда необходимо построение 
новых видений и пониманий человека. Для 
возможности саморазмещения и достиже-
ния успеха в актуальной системе разделения 
труда, ключевыми становятся предприимчи-
вость, креативность, осознанность, субъект-
ность, мотивация к развитию, способность 
к быстрому обновлению компетенций и т.д. 
Человек во всём своём многообразии стано-
вится в центр философии организаций. 

Подобный разворот в глобальной «прак-
тической» повестке продуцирует запрос на 
интенсификацию исследований в области 
наук о Человеке, разработку научно-мето-
дологических основ человекоцентричной 
трансформации организаций (в том числе их 
корпоративной культуры и системы управ-
ления), поиск новых моделей и практик раз-
вития потенциала человека, в том числе для 
реализации в системе высшего образования.

1 Мочалова И. «Государство для человека»: на деловом завтраке Сбера раскрыли курс на клиенто-
центричность. На ПМЭФ озвучили рецепты развития человеческого капитала // Московский ком-
сомолец, 04 июня 2021 г. URL: https://www.mk.ru/economics/2021/06/04/gosudarstvo-dlya-cheloveka-
na-delovom-zavtrake-sbera-raskryli-kurs-na-klientocentrichnost.html; РБК. На ПМЭФ-2023 увеличился 
состав Альянса человекоцентричных организаций. // РБК, 16 июня 2023 г. URL: https://www.rbc.ru/
neweconomy/news/6489936e9a794782d869eb71 (дата обращения 18.10.2024).

2 IBM. Building a human-centred organization. Breaking down insights from 7 years of research and application 
// IBM, 2019. URL: https://www.ibm.com/design/thinking/page/hco#a-focus-on-human-outcomes (дата 
обращения 05.10.2024).

3 IDEO. The Secret to Redesigning Healthcare: Think Big and Small // IDEO, 2013. URL: https://designthinking.
ideo.com/blog/the-secret-to-redesigning-healthcare-think-big-and-small; IDEO. Better Sales, Less Waste // 
IDEO, 2023. URL: https://www.ideo.com/works/h-and-m-kigumi (05.09.2024).

Авторы в настоящей статье предлагают 
оригинальный подход и модель развития по-
тенциала человека в контексте ценностно-
смысловых оптик и задач операционализации 
на основании обзора полидисциплинарной 
литературы по теме человеческого потен-
циала, обзора более широких дискуссий по 
ядру РИНЦ (с использованием кластерного 
анализа), методологического и контекстуаль-
ного анализа оснований ряда представлений, 
моделей и практик развития потенциала че-
ловека (в том числе в высшем образовании).

В статье предлагаются к обсуждению 
процесс и результаты разработки операци-
онализированной модели развития потенци-
ала человека: от введения рабочего понятия 
«потенциал человека» до примеров реализа-
ции модели, в частности, в системе высшего 
образования.

Метод исследования  
и использованные данные 

В ходе исследования проведён анализ ши-
рокого спектра работ по тематикам челове-
ческого потенциала, личностного потенциа-
ла и т.п.: работы Л.С. Выготского, К. Роджер-
са, А. Сена, Д.А. Леонтьева, Б.Д. Эльконина, 
П.Г. Щедровицкого, П.С. Сорокина, а также 
отечественные исследования, индексируе-
мые в РИНЦ / ядре РИНЦ, включая акту-
альные результаты НЦМУ «Центр междис-
циплинарных исследований человеческого 
потенциала». Исследования концентрирова-
лись на рассмотрении различных подходов 
к понятию потенциала в смежных областях 
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знания. Первая фаза работы с современны-
ми источниками предполагала проведение 
сопоставления содержательных трактовок 
потенциала разными авторами с последу-
ющим кластерным анализом выделенных в 
текстах категориях. 

На данном этапе при проведении анализа 
статей выделялись смысловые единицы тек-
ста, которые характеризовали контекст, в ко-
тором автор рассматривает понятие челове-
ческого потенциала. Например, «индексная 
оценка потенциала». Далее фиксировалась 
встречаемость каждой выделенной единицы 
в анализируемых работах. По итогам работы 
была построена матрица, содержащая ин-
формацию о частотах встречаемости выде-
ленных смысловых единиц в работах разных 
авторов. На основе этих количественных дан-
ных был проведён кластерный анализ.

Вторая фаза – работа с метаданными 
статей по теме «человеческий потенциал / 
потенциал человека», опубликованных в на-
учных периодических изданиях, входящих в 
ядро РИНЦ. В «короткий список» для ана-
лиза отобрано 75 статей, соответствующих 
следующим критериям: данная статья индек-
сируется в РИНЦ по ключевому слову «чело-
веческий потенциал / потенциал человека» и 
в названии статьи присутствует понятие «че-
ловеческий потенциал / потенциал человека».

На этом этапе работы логика сбора дан-
ных предполагала использование метадан-
ных статей (ключевые слова), которые явля-
ются аналогом смысловых единиц, но сфор-
мулированы автором статьи. Была получена 
матрица, устанавливающая частоту встре-
чаемости ключевых слов в разнообразных 
работах по теме человеческого потенциала. 
Полученные количественные данные позво-
лили осуществить процедуру факторного 
анализа, что поможет выделить менее оче-
видные группировки и обобщения набора 
смысловых единиц. 

Отбор статей осуществлялся по ключевым 
настройкам поиска «Ядро РИНЦ»; обяза-
тельное наличие понятия «Человеческий по-
тенциал» в ключевых словах и/или в названии 

работы. В корпус текстов вошли работы, опу-
бликованные в период с 1998 по 2023 гг. По-
давляющее большинство работ относится к 
интервалу 2008–2023 гг. Как правило, многие 
журналы, индексированные в ядре РИНЦ, 
параллельно индексируются в RSCI, ESCI, 
Web of Science, Scopus и относятся к перечню 
ВАК. При отборе публикаций не ограничива-
лось тематическое поле (что важно на этапе 
поискового исследования, так как позволит 
увидеть общую систему представлений о по-
тенциале человека в разных науках) и работа-
ли со статьями из областей экономики, соци-
ологии, психологии, философии. 

Для задач конструирования оснований 
модели более подробно остановимся на ре-
зультатах экспертного анализа ключевых 
идей и подходов, рассматривающих потен-
циал человека. 

В ключевых понятиях культурно-исто-
рического подхода Л.С. Выготского [9] им-
манентно заложена идея социокультурного 
развития через сотрудничество. Любая пси-
хическая функция проявляется дважды, сна-
чала как интерпсихическая, реализуемая во 
взаимодействии с другим, затем как интрап-
сихическая, являющаяся достоянием субъек-
та. Это наиболее явно прослеживается в раз-
личении, с одной стороны, зоны актуального 
развития как совокупности знаний, умений 
и психических новообразований, развитых у 
ребёнка к данному конкретному периоду, и, с 
другой стороны, зоны ближайшего развития, 
как разницы между уровнем актуального раз-
вития ребёнка и уровнем его потенциального 
развития. Экстраполируя идеи Л.С. Выгот-
ского на ситуацию исследования потенциала 
человека, важно выделить его идею о том, что 
сотрудничество – это не условие, а источник 
развития личности человека, то есть то, что 
даёт фундамент для реализации потенциала.

Ценностно близкие Л.С. Выготскому идеи 
о значимости сотрудничества в развитии 
личности отстаивал К. Роджерс [10]. В раз-
ных источниках подход К. Роджерса обозна-
чается либо как «клиентоцентричный», либо 
как «человекоцентричный». Однако сам  
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К. Роджерс разделял эти два понятия лишь 
контекстуально: клиентоцентричный подход 
применяется в работе с конкретным челове-
ком во время психотерапевтической сессии, 
в то время как человекоцентричный подход 
реализовывается в рамках работы с группа-
ми людей (фасилитационные сессии, сессии 
саморазвития, образовательные практики). 
При этом сами принципы и ценности разра-
ботанного К. Роджерсом подхода остаются 
одинаковыми в обоих контекстах: конгру-
энтность, безоценочное принятие, вера в 
уникальность человека. 

Применительно к образованию, К. Род-
жерс отстаивал идеи перехода от традици-
онной образовательной системы к человеко-
центричной. Разница в подходах заключает-
ся в кардинальных изменениях роли и функ-
ционала преподавателя, в отношениях между 
учителем (преподавателем, педагогом и т.д.) 
и учеником (студентом, обучающимся и т.д.) 
и в системе оценивания. Роджерс предлагает 
сменить ролевую функцию преподавателя с 
владельца знаний на фасилитатора. В таком 
контексте учитель берёт на себя ответствен-
ность не за непосредственное наполнение 
образовательного процесса, а за создание 
благоприятной обстановки, где ученик мо-
жет учиться, реализовывать свой потенциал 
и оценивать себя самостоятельно. 

Принимая во внимание позицию К. Род-
жерса и положения онтопсихологии А. Ме-
негетти в отношении педагогики, В.Е. Клоч-
ко в своей работе формулирует идею си-
стемной онтопедагогики, как методологии 
антропоцентричности. Автор указывает, 
что в традиционной педагогике основная 
задача педагога – быть транслятором куль-
туры. В неклассической педагогике педагог 
становиться фасилитатором и способствует 
организации деятельности студента с целью 
приобретения им новых знаний и умений. 
В постнеклассическом подходе (онтопеда-
гогике) задача педагога быть медиатором, 
посредником между Личностью и Культу-
рой. Реализация посреднической миссии свя-
зана с необходимостью фокусировки педа-

гога на увеличении студентом «своей мерно-
сти», «расширении и упорядочивании себя» 
при взаимодействии с миром (Культурой) 
[11]. В данном подходе достаточно характер-
но отражаются идеи системной антропологи-
ческой психологии, являющейся достижени-
ем Томской психологической школы. 

Очень важна в контексте развития пред-
ставлений о потенциале человека концепция 
личностного потенциала Д.А. Леонтьева [12]. 
Личностный потенциал понимается автором 
как потенциал произвольной, то есть заранее 
недетерминированной (в рамках биологи-
ческих и социокультурных программ пове-
дения) саморегуляции человека. Потенциал 
определяет то, насколько личность способна 
успешно регулировать себя и справляться с 
трудностями в ситуации неопределённости. 
Личностный потенциал имеет трёхкомпо-
нентную структуру: самоопределение в не-
стабильных и неопределённых ситуациях; 
достижение и реализация целей; сохранение 
себя в условиях внешнего давления. Иными 
словами, личностный потенциал человека 
отражает одну из сторон более широкого 
понятия – субъектности, то есть готовности 
успешно решать возникающие жизненные 
задачи самостоятельно, осознавать и прини-
мать ответственность за свои решения.

Кроме того, идея самостоятельности субъ-
екта как носителя потенциала человека под-
тверждается концепциями ещё ряда авторов: 
теорией неравновесных систем и философи-
ей нестабильности И.Р. Пригожина [13], фи-
зиологией активности Н.А. Бернштейна [14], 
концепциями личности как открытой систе-
мы и развития как самореализации личности 
Г. Олпорта [15] и исследованиями в области 
принятия решений Д. Канемана [16]. Несмо-
тря на разные предметные области перечис-
ленных авторов, лейтмотив их концепций 
заключается в наделении субъекта свободой 
для самореализации и самоактуализации.  
И.Р. Пригожин показал, что в развитии слож-
ных систем существуют так называемые точ-
ки бифуркации, после которых предыдущие 
закономерности перестают работать, и на 
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место детерминации приходит самооргани-
зация сложной системы. Разработки физио-
логии активности Н.А. Бернштейна наделили 
субъекта активности возможностью кон-
струирования образа потребного будущего, 
то есть недетерминистским характером пла-
нирование и конструирование активности. Г. 
Олпорт понимал личность как открытую си-
стему, имея в виду не только связь с внешним 
миром и обмен энергией, но и развитие как 
выход за пределы гомеостаза в попытке стать 
«чем-то большим, чем они [открытые систе-
мы] есть в данный момент». Исследование в 
области принятия решений в неопределённо-
сти, проведённое Д. Канеманом и коллегами, 
показали своеобразие и иррациональность 
этих процессов, тем самым разрушив уста-
новку на рациональную, линейную методоло-
гию анализа схем поведения.

Все эти исследования и авторы позволя-
ют выявить важнейший аспект потенциала 
человека – самостоятельность субъекта, его 
собственную активность в реализации себя. 
Потенциал человека может быть реализован 
только при активном участии и включённо-
сти самого человека, он не может быть на-
вязан извне.

В логике этого вывода важно указать 
на концепцию продуктивного действия 
Б.Д. Эльконина, П.Г. Щедровицкого [17; 18]. 
Продуктивное действие определённым обра-
зом противопоставляется поведению челове-
ка, то есть привычным усвоенным способам 
действия (социальным, контекстуальным). 
Данная концепция подчёркивает субъект-
ность, возможность авторства человека в 
предпринимаемых им действиях. Обязатель-
ным условием продуктивного действия яв-
ляется изначальное его осознанное «замыс-
ливание» (П.Г. Щедровицкий), «преобразо-
вание способа действия» (Б.Д. Эльконин), то 
есть осознанное проектирование, наделение 
действия определённым личностным смыс-

4 UNDP (United Nations Development Programme). 2010. Human Development Report 2010: The Real 
Wealth of Nations: Pathways to Human Development. New York. URL: https://hdr.undp.org/content/
human-development-report-2010 (дата обращения: 05.09.2024).

лом, новым по отношению к уже имеющемуся 
опыту. При совершении продуктивного дей-
ствия происходит создание новой ситуации, 
в которой развёртывается замысел человека, 
взаимодействуют замысел и доступный к по-
знанию человека фактический материал. Раз-
витие потенциала – это совокупность раз-
личных авторских продуктивных действий, 
которые реализуются человеком. Соответ-
ственно принципиально важно обращать 
внимание не только на развитие чувства субъ-
ектности (агентности), но и на субъектность 
в действии, то есть на развитие способности 
продуктивно действовать, не только чувство-
вать авторство, но и воплощать его.

Важная роль индивидуального активного 
действия отмечается в подходе неострукту-
рации [3; 19; 20]. Неоструктурация понима-
ется как смена вектора развития социаль-
ных институтов, которая сопровождается 
ростом зависимости динамики социальных 
структур от индивидуального активного 
действия. В рамках данного подхода понятие 
«человеческий потенциал» рассматривается 
в связке с человеческим капиталом, однако 
ключевое различие состоит в том, что потен-
циал – это только возможность капитализа-
ции при смене внешних условий [21], кото-
рые, в том числе, могут изменяться при ин-
дивидуальном активном действии субъекта 
человеческого потенциала. Эта же высокая 
внешняя структурная изменчивость, по мне-
нию авторов, меняет классическое рассмо-
трение капитала/потенциала через призму 
отдельных навыков/компетенций и толкает 
к исследованию собственно деятельности 
субъекта и её результатов, в рамках которых 
и реализуется человеческий потенциал [3].

Важнейшей разработкой в области кон-
цепции потенциала человека в рамках эко-
номических и философских наук является 
подход на основе возможностей (capability 
approach) нобелевского лауреата А. Сена4. 
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Именно его понимание развития потенциа-
ла человека легло в доклад Программы раз-
вития ООН. А. Сен подходит к потенциалу 
человека через качество жизни, доступное 
ему здесь и сейчас. Саму жизнь он предлага-
ет операционализировать как совокупность 
«бытия и свершений» (beings and doings). 
Качество жизни, в свою очередь, понима-
ется через призму способностей к реализа-
ции своего бытия и к различным свершени-
ям. Способности же отдельного человека 
понимаются как различные комбинации 
состояний бытия и свершений, которых 
человек способен достичь здесь и сейчас. 
Иными словами, человеческие способности 
понимаются как те возможности, которые 
даны человеку в данной конкретной стране, 
городе, социальной группе и т.д. Введённое 
автором понятие «возможности» принято 
рассматривать как ядро потенциала чело-
века, поскольку оно позволяет оценивать 
потенциал с позиции его развития, позво-
ляет осуществить объективную внешнюю 
оценку и обеспечивает множественность  
целей [22].

С опорой на выводы из анализа ключевых 
подходов и теоретических моделей, исполь-
зуемых для понимания потенциала человека 
и его развития, вернёмся к задачам кластер-
ного анализа современных статей на тему 
потенциала человека.

На первом этапе анализ статей позволил 
выделить смысловые единицы текста, кото-
рые характеризовали контекст, в котором 
автор рассматривает понятие человеческого 
потенциала, в частности:

• «Индекс развития человеческого по-
тенциала ООН» – авторы рассматривают 
потенциал с позиции метрик измерения, 
принятого в данном индексе; 

• «Человеческий потенциал = человече-
ский капитал» – авторы отождествляют по-
нятия потенциала и капитала; 

• «Человеческий потенциал > человече-
ский капитал» – потенциал рассматривается 
как понятие более высокого уровня, и в его 
объём входит понятие капитала; 

• «Инвестиции в человеческий капи-
тал» – авторы рассматривают потенциал как 
инвестиции в капитал; 

• «Региональный человеческий потенци-
ал» – на первый план выходят региональные 
аспекты анализа потенциала; 

• «Человеческий потенциал как совокуп-
ность способностей и возможностей» – по-
тенциал рассматривается как способность 
личности и как возможности личности по 
конструированию собственного бытия; 

• «Человеческий потенциал на уровне 
общностей» – понятие потенциала анализи-
руется на масштабе отдельных социальных 
групп, в том числе формализованных (орга-
низационных); 

• «Человеческий потенциал на уровне 
индивидуальном» – потенциал рассматри-
вается как характеристика личности; 

• «Раскрытие человеческого потенциала 
через труд» – авторы рассуждают о возмож-
ности раскрытия потенциала человека через 
трудовую деятельность и трудовой потенциал; 

• «Экстенсивный рост» – потенциал как 
характеристика экстенсивного роста; 

• «Интенсивный рост» – потенциал как 
характеристика интенсивного роста; 

• «Измеримость человеческого потенци-
ала» – преимущественно уделяется внима-
ние метрикам и способам измерения потен-
циала; 

• «Человеческий потенциал как систе-
ма» – понятие потенциала раскрывается в 
терминах системного подхода; 

• «Сущностные характеристики челове-
ческого потенциала» – авторы анализируют 
и описывают наиболее существенные харак-
теристики человеческого потенциала; 

• «Ресурсный подход» – авторы рассма-
тривают потенциал с позиции его накопле-
ния и задействования в организационных 
контурах; 

• «Потребительский подход» – близко 
к предыдущему варианту, но с тем отличи-
ем, что решается вопрос об использовании и 
распределении этого ресурса; 
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• «Ценности как выражение человече-
ского потенциала в позиции» – ценности 
являются ключевым понятием, посредством 
которого интерпретируется понятие потен-
циала; 

• «Человеческий потенциал в инноваци-
ях» – потенциал как характеристика разви-
тия инновационной деятельности; 

• «Потребности как основа человеческо-
го потенциала» – потребность как базовая 
категория, на которой строится представле-
ние о потенциале. 

Выявленные в употреблении значения 
(смысловые единицы) понятия человеческо-
го потенциала сведены в базу данных: соот-
ношение автора и преимущественное значе-
ние/интерпретация понятия «человеческий 
потенциал».

На втором этапе в соответствии с призна-
ками, входящими в факторы, оценки частот 
встречаемости исходных категорий суммиро-
ваны (суммирование осуществлялось следую-
щим образом. В таблицу была внесена часто-
та ключевых слов, относящихся к одному из 
факторов, встречаемых в отдельной работе), 
после чего данная матрица использовалась в 
кластерном анализе. Результаты кластерного 
анализа представлены на рисунке 1.

Кластерный анализ позволил выделить две 
относительно обособленные переменные (две 

группы). Первая группа – представления о 
человеческом потенциале как способностях, 
возможностях, закреплённых и проявленных 
на группах людей (популяционный подход), 
что позволяет выделить процедуры измере-
ния, выразить в некотором стоимостном вы-
ражении и, соответственно, инвестировать в 
человеческий потенциал. Другая группа ие-
рархически выстроена следующим образом:

• индекс развития человеческого потен-
циала (эта переменная является связующей 
между двумя группами переменных) – на-
бор представлений о человеческом потен-
циале как о системе, соотношение понятий 
«человеческий потенциал» и «человеческий 
капитал»; 

• представления о сущностных харак-
теристиках человеческого потенциала и ис-
пользовании его как ресурса; из ресурсной 
логики вытекает потребительский подход к 
человеческому потенциалу и фокусировка 
понятия через региональные рамки; 

• cамой глубинной подгруппой являются 
представления о человеческом потенциале в 
инновационных процессах, преобразующей 
деятельности и связь человеческого потен-
циала с потребностями как отдельных лю-
дей, так и групп. 

Проведённый анализ демонстрирует ма-
лую степень соотнесённости понятия «че-

Рис. 1. Результаты кластерного анализа категорий описания человеческого потенциала
Fig. 1. Сluster analysis results of human potential description categories
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ловеческий потенциал» со сферами инно-
вационного развития, несмотря на исполь-
зование термина «возможность», подраз-
умевающего реализацию через преодоление 
ограничений существующих средств, видов 
деятельности и др., то есть именно в иннова-
ционной деятельности. 

Для проверки гипотезы о недостаточной 
фокусировки понятия «потенциал человека» 
на инновационной деятельности осуществлён 
дополнительный анализ метаданных 75 ста-
тей. Применение процедуры иерархического 
кластерного анализа к сводной таблице ча-
стот встречаемости разных сопутствующих 
ключевых слов показывает малую продуктив-
ность различения терминов. В этой связи про-
ведена предварительная классификация клю-
чевых слов посредством факторного анализа. 
В результате анализа выделены 12 факторов, 
объясняющие 51,9% дисперсии. Далее, в со-
ответствии с признаками, входящими в фак-
торы, оценки частот встречаемости исходных 
категорий суммированы, и данная матрица 
подвергнута кластерному анализу.

Проинтерпретируем результаты кла-
стерной классификации (Рис. 2), начиная 
от группировок нижнего уровня к верхнему. 
Социокультурный и трудовой потенциалы, 
реализуемые в социо-эколого-экономиче-
ской системе, могут быть зафиксированы в 

виде индексов. Это позволяет охарактери-
зовать качество человеческого ресурса, но 
не потенциала. Линия активизации челове-
ческого потенциала посредством работы с 
молодёжью и молодёжной политики позво-
ляет выйти на характеристику рыночных и 
пострыночных систем; социальные риски 
и становление благополучия; на комплекс-
ную оценку человеческого потенциала через 
индекс развития и квалификацию кадров. 
Верхним контуром выступают вопросы вза-
имодействия в обществе и взаимодействия 
общества и среды с учётом рационально-
экономических оснований и выходом на во-
прос о населении, условий жизнедеятельно-
сти и доступности благ.

В двух вариантах анализа (смысловых еди-
ниц и анализа ключевых понятий научных пу-
бликаций) получены сходные результаты:

• понятие человеческого потенциала, 
как правило, используется и выстраивается 
с целью анализа уже сложившихся на терри-
тории видов деятельности и социальных си-
стем, несмотря на исходную направленность 
на измерение «возможностей», которые в 
отличие от ресурсов лежат в пространстве 
будущего и связаны с проектами инноваци-
онных индустрий на территории;

• понятие человеческого потенциала 
преимущественно трактуется в популяцион-

Рис. 2. Результат кластерной классификации по данным факторного анализа
Fig. 2. Сluster classification results based on factor analysis data
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ной (страновой, региональной) логике через 
способы количественной оценки маркеров 
человеческого потенциала, позволяющего 
обнаружить экономические, управленче-
ские способы работы с ним и осуществление 
мер по увеличению объёма данного ресурса. 

Предварительный содержательный ана-
лиз работ по теме человеческого потенци-
ала показывает единообразие трактовок и 
смыслов, закладываемых в это понятие как 
российскими авторами, так и зарубежными, 
на чьих основаниях строятся рассуждения 
современных исследователей. При наличии 
отдельных важных моментов, указывающих 
на значимые появления субъектности и ана-
лиз возможного как источника потенциала, 
эти идеи не получили содержательного раз-
вития. Следовательно, осознавая ограничен-
ность понимания потенциала как статично-
го, но при этом вполне хорошо измеряемого 
свойства, необходимо развитие содержа-
тельной линии и новой концептуализации 
понятия потенциала человека с позиций ди-
намического взгляда на природу и сущность 
потенциала. 

Модель развития потенциала человека
Понятие потенциала человека
Анализ подходов к концептуализации 

человеческого потенциала / потенциала че-
ловека демонстрирует, что большинство из 
них операционализирует его как статичную 
сущность, то есть скорее как некий «срез» 
или набор статичных параметров (личност-
ные диспозиции, уровень образования / 
медицины / минимального дохода и т.д.). 
Очень точно эту ситуацию охарактеризовал 
сам автор классической концепции челове-
ческого потенциала А. Сен: «... индекс раз-
вития человеческого потенциала оправдал 
ожидания: он работает как простой инди-
катор, подобный ВНП5, однако в отличие от 
ВНП он не замыкается только на доходах 
и товарах. В то же время огромную широ-
ту концепции развития человека не следу-

5 Валовой национальный продукт (прим. ред.). 

ет путать, как это иногда делают, с узкими 
рамками индекса развития человеческого 
потенциала …» [23]. «Статичный» взгляд 
значительно сужает сущность потенциала 
как «движущегося» феномена, поэтому для 
настоящего исследования в качестве цели 
определено создание операциональной мо-
дели потенциала человека, способной опи-
сывать процессы, осуществляемые субъек-
том на уровне «действия». 

Построение рабочего понятия и модели 
«потенциал человека» осуществлялось на 
основе культурно-деятельностного подхо-
да. В рамках данного подхода потенциал че-
ловека как объект исследования возникает 
только в ситуации деятельности (действия 
исследователя с объектом) и не существует 
отдельно, сам по себе. Ключевое отличие ав-
торской модели – рассмотрение потенциала 
человека одновременно через призму ценно-
стей, смыслов, возможностей и операциона-
лизации (практической реализации), для чего 
учитываются интересы, как минимум, трёх 
субъектов:

• исследователей для формирования и 
развития научного знания о потенциале че-
ловека;

• практиков (преподавателей, мето-
дистов, наставников, навигаторов, моде-
раторов, фасилитаторов, коучей и других 
сопровождающих развитие позиций) для 
разработки, реализации и тиражирования 
образовательных и культурных практик раз-
вития потенциала человека в университетах;

• самого субъекта (носителя потенциа-
ла) для исследования и развития своих воз-
можностей. 

Описание разработанной модели потен-
циала человека определяется ключевыми 
ценностно-методологическими основания-
ми, сформулированными (не претендуя на 
абсолютность) на основе предварительного 
анализа взаимодополняющих исследователь-
ских позиций относительно понятий «челове-
ческий потенциал» и «потенциал человека»:
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• потенциал человека связан с актив-
ностью самого человека и «пространством 
возможного», в котором он действует (по-
тенциал человека как определяющий фактор 
деятельности);

• деятельностное сотрудничество людей 
является базовым источником реализации 
потенциала человека;

• потенциал человека рассматривается 
в контексте сконструированного целевого 
образа будущего и подобранного ансамбля 
возможных действий для его достижения;

• доверие, самостоятельность, свобод-
ная активность и продуктивные действия 
субъекта являются одновременно источни-
ками и базовыми условиями реализации по-
тенциала человека;

• среда обеспечивает субъекту «базовые 
предпосылки», за счёт которых возможно 
развитие потенциала человека. 

Под потенциалом человека будем пони-
мать возможности субъекта в со-действии6 
со Значимыми Другими7 открывать пер-
спективы саморазвития и самореализации 
в контекстах усложнения ценностно-смыс-
лового поля и неопределённости. 

Введённое рабочее понятие опирается на 
следующие ключевые концепты: различение 
зон актуального и ближайшего развития 
(Л.С. Выготский); средовая, коммуникатив-
ная и диагностическая составляющие чело-
векоцентричности (К. Роджерс); самодетер-
минация и самоопределение (Д.А. Леонтьев); 
нестабильность и самоорганизация сложных 
систем (И.Р. Пригожин); недетерминистский 
характер планирования и конструирования 
активности (Н.А. Бернштейн); развитие как 
выход за пределы гомеостаза (Г. Олпорт); 
нелинейность методологии анализа схем 
поведения (Д. Канеман); способностный 
подход и концепция «бытия и свершений» 

6 Со-действие понимается как единица развития личности в персоногенезе, обеспечивающая обогаще-
ние участников совместной деятельности; поддержка, помощь, забота и сопереживание друг другу 
участников общения и совместной деятельности (на основе А.В. Запорожца, М. Бубера).

7 Значимый Другой понимается как субъект, идентификация с которым приводит к порождению «об-
раза Я»; субъект, с учётом позиций и мнений которого принимаются собственные решения (на основе 
Дж. Мида, Г. Салливана).

(beings and doings, А. Сен); продуктивное и 
посредническое действия (Б.Д. Эльконин, 
П.Г. Щедровицкий). 

Предложенная трактовка позволяет 
сконцентрировать представление о потенци-
але человека как о характеристике действия, 
в отличие от характеристики среды (челове-
ческий потенциал в социально-экономиче-
ском подходе через призму статистико-де-
мографических, экономико-финансовых и 
географических факторов). При этом, чтобы 
потенциал трансформировался в деятель-
ность, необходимо, чтобы окружающая че-
ловека (субъекта) среда позволила это сде-
лать. Таким образом деятельностная интер-
претация потенциала человека тесно связана 
с существующими подходами, основанными 
на измерении человеческого потенциала на 
уровне города/региона и т.д. Одной из клю-
чевых задач развития потенциала человека 
становится именно преодоление определён-
ности/заданности среды (иногда мнимой) 
через видение субъектом альтернативных 
«реальностей» и открытых возможностей, 
через способность делать выбор и констру-
ировать действие на основе понимания веро-
ятностного («возможного») будущего. 

Модель потенциала человека полагает-
ся на границе между «личностным потен-
циалом» как ансамблем психологических 
свойств личности и «человеческим потенци-
алом» как интегрированной «характеристи-
кой среды». Границы модели задаются через 
три ключевых рамки/контекста (рис. 3): 

• рамка «деятельность и действия»: кон-
струирование потенциала человека рассма-
тривается как определённый тип действова-
ния, который может быть логически и струк-
турно описан; 

• рамка «сотрудничество, доверие, бла-
го»: потенциал человека рассматривается 
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как совместный коллективный переход от 
«помысленной» к «присвоенной» субъектом 
возможности8; 

• рамка «повестка развития»: потенциал 
человека рассматривается в ситуации, когда 
субъект является автором и пользователем 
собственных возможностей, то есть воз-
можности появляются через самоопределе-
ние к культурно-исторической проблеме.

Соответственно перечень классов задач, 
на решение которых ориентирована автор-
ская модель, сформулирован следующим 
образом:

• наблюдать и измерять деятельностные 
свойства потенциала (то, как потенциал и 
его развитие меняет действие и, наоборот, 
как устроено действие/ситуация, ведущие к 
развитию потенциала); 

• отбирать/разрабатывать конкретные 
практики и образовательные форматы раз-
вития потенциала человека и коллективов;

• интегрировать процессы развития на 
уровне субъекта с процессами более высо-
кого уровня (город, регион, отрасль, инду-
стрия и пр.), в том числе устанавливать связи 
с «внешними» стохастическими моделями и 
индексами человеческого потенциала; 

• рассматривать систему высшего обра-
зования как социальный институт и как про-

8 С опорой на концепцию личностного потенциала Д.А. Леонтьева, согласно которой возможность мо-
жет стать реальностью через самоопределение субъекта.

цесс строительства человеком собственной 
картины (образа) мира «поверх организаци-
онно-корпоративных барьеров».

Введённая модель задаёт два принципи-
альных сдвига в реализации в университетах 
образовательного процесса:

• вектор потенциала человека направлен 
«изнутри наружу», то есть не среда опре-
деляет возможности развития потенциала 
человека, а сам человек создаёт среды раз-
вития для реализации своих возможностей 
и замыслов;

• [само-]конструирование потенциала 
как особый вид деятельности, который мо-
жет быть технологизирован (нормирован) и 
осуществляться в со-действии со Значимыми 
Другими. 

Заданные переходы значимы также для 
работы с абитуриентами (например, про-
граммы проектной и исследовательской дея-
тельностей в детско-взрослых сообществах) 
с фокусом на развитие потенциала человека. 

Развитие потенциала человека
Развитие потенциала человека означает 

появление у человека позиции относительно 
собственных возможностей, равно как рост 
самих возможностей. Развитие потенциала 
основывается на определённой структуре 
продуктивного действия и выражении (во-

Рис. 3. Место и ключевые рамки объекта исследования
Fig. 3. Place and key framework of the research object
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площении) субъектности. Продуктивное дей-
ствие и субъектность возникает, когда появ-
ляется замысел и интенция преобразовать/
создать некоторый объект «внешнего мира». 
При этом сам объект не существует до того, 
как организуется действие (объект является 
элементом действия), а значимыми фактора-
ми являются новизна и сложность объекта, а 
также неопределённость среды и со-действие 
(коллективность действия). Новизна объекта 
и его комплексность предъявляют требова-
ния к развитию самого субъекта: для реа-
лизации замысла ему требуется преодолеть 
собственные дефициты средств, способно-
стей и личностных качеств, несмотря на нали-
чие разнообразных способностей. Наличие 
ситуации преодоления (на основе замысла) 
является необходимым условием развития 
субъектности и потенциала человека в целом. 

Потенциал человека рассматривается в 
ситуации преодоления, когда предыдущий 
такт действия уже проблематизирован, а 
последующий – ещё не сконструирован и 

9 Представленная на рисунке 4 схема разработана при участии Б.М. Островского, Б.Д. Эльконина,  
А.А. Попова, а также с опорой на результаты работы «Стандарт компетенций» группы НОЦ «Куз-
басс» (руководитель программы Б.М. Островский, модератор К.Е. Заведенский, эксперты П.Д. Раби-
нович и А.А. Попов).

10 Уместно будет упомянуть, что такое представление о потенциале не противоречит пониманию потен-
циала как чего-то, что ещё не является капиталом, но может стать им в случае изменения структурной 
конфигурации [24].

существует как множество возможных (от-
крывающихся перспектив) целевых образов 
будущего для этого конкретного субъекта 
(Рис. 4)9. В пределе эти варианты бесконечны 
и их конструирование завершается только 
актом самоопределения и выбора субъектом 
позиции для следующего действия10.

Развитие потенциала происходит в про-
цессе рефлексии второго уровня по завер-
шению такта действия:

• рефлексия 1-го уровня – рефлексия 
данного такта действия с целью оценки со-
ответствия результата замыслу, а также 
присвоения новых средств мышления и дея-
тельности (капитализация);

• рефлексия 2-го уровня – рефлексия по-
тенциала действия, то есть «разметка» про-
странства возможных траекторий развития, 
основанного не только на желании, но и на 
потенциале как компетентностном заделе.

Рефлексия 2-го уровня отвечает на во-
прос: «А что я теперь смогу/хочу/буду де-
лать?». Эта рефлексия связана со сменой 

Рис. 4. Схема пространства конструирования собственных возможностей и потенциала с опорой на 
структуру продуктивного действия

Fig. 4. Based on the structure of productive action space constructing scheme of one’s capabilities and potential
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текущей позиции и выбором собственного 
определённого образа будущего. 

Потенциал человека, как было отмечено ра-
нее, рассматривается как динамическая харак-
теристика. В пространстве конструирования 
потенциала (позиция с двумя звёздочками на 
рис. 4) субъект строит маршрут дальнейшего 
развития, определяя такие объекты и проекты, 
которые содержат нужный масштаб социо-
культурной проблемы, преодолевая которую 
субъект обеспечит развитие своего потенциа-
ла. Одним из ключевых механизмов преодоле-
ния в данном случае выступает со-действие, то 
есть коллективность деятельность с опорой на 
Значимого Другого, который служит опорой 
для коллективного мышления и одновремен-
но, соавтором в коммуникации. 

В процессе усложнения замысла и мас-
штаба проблемы субъект восходит к про-
странству идеального: идей, смыслов, моде-
лей, понятий, категорий. При этом усложня-
ется и тип со-действия, и тип производимого 
результата (план, конструкция, проект, про-
грамма и др.). Субъект в процессе развития в 
деятельности переходит от «простого дей-
ствия» (выполнения задания) к созиданию 
социокультурных ориентиров для. Напри-
мер, процесс «развитие кадров в компании» 
исходно мыслился в категориях «труд» и 
«ресурс», затем начинает осмысляться в 
категориях «капитал», «компетенция», а 
сегодня осмысляется уже в понятиях «цен-
ностные ориентации», «смыслы», «мотивы», 
«потенциал» и др. Предельной сложностью 
такого развития деятельности становится 
уровень «общественного блага».

Антропологическая компонента в про-
цессе развития потенциала доходит до по-
строения предельных для человека антро-
пологических категорий «мои цели», «мои 
ценности», «моя онтология». Пространство 
размышления и видения мира человеком 
начинает базироваться на более точных и 
при этом более общих понятиях (например, 
категории «развитие», «система», «субъ-
ектность» (агентность) и др.). Отметим, 
что описанный процесс усложнения имеет 

мета-установку на наращивание «могу-ще-
ства», то есть способности и желания чело-
века мочь всё больше и быть «всё бóльшим». 
С момента рефлексии в себе истока и энер-
гии развития потенциала (и субъектности, 
в частности), человек обретает способность 
практиковать собственную индивидуаль-
ность и начинает выстраивать линию своих 
жизненных перспектив и стратегий. Субъ-
ект целенаправленно определяет объекты, 
которые ведут к увеличению его потенци-
ала. Механизм присвоения «дельты-себя» 
(собственной способности «мочь») является 
важнейшей составляющей модели развития 
потенциала человека. 

Данные процессы могут быть обобщены 
до трёх ключевых типов/векторов, по кото-
рым происходит развитие и прирост потен-
циала человека. Эти направления позволяют 
очертить пространство для мониторинга ре-
зультатов развития потенциала. 

Мониторинг развития потенциала че-
ловека

Неотъемлемой частью модели развития 
потенциала человека является мониторинг 
изменений и, при возможности, их измере-
ния. Мониторинг развития потенциала че-
ловека предлагается анализировать в соци-
окультурном пространстве, в котором ока-
зывается человек на «втором уровне» реф-
лексии продуктивного действия, на основе 
следующих векторов-ориентиров (Рис. 5): 

• вектор «могу-щество» – ось компе-
тентностного движения, на которой отме-
чается возрастание уровня собственной спо-
собности субъекта; 

• вектор «идеальное» – это культурные 
основание и методы, к которым обращается 
субъект в ситуации преодоления и при по-
мощи которых изобретает новый способ/ 
средство действия; 

• вектор «саморазмещение» – социаль-
ная и репутационная составляющие, услож-
нение признанной позиции субъекта в поле 
коммуникации и деятельности. 

Для осуществления мониторинга [само-]
развития потенциала человека выделенные 
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вектора-основания размечаются следующим 
образом. 

Вектор «могу-щество» отражает услож-
нение компетенций субъекта и тех объектов, 
с которыми он оперирует. По соотношениям 
«Тип позиции» – «Фокус внимания»:11

• практическая задача – средство;
• проектная задача – задача;
• проект – ситуация;
• проект трансформации деятельности – 

проблема;
• социокультурное преобразование – 

институт (социальный и т.п.).
Вектор «идеальное» отражает восхож-

дение человека к культуре и способность 
оперировать идеальными основаниями, то 
есть понятиями, категориями, методами, 
представлениями. Интериоризированные 
(освоенные) понятия не являются средства-
ми действия в прямом смысле, но выступают 
опорами для мышления субъекта как об объ-
ектах, так и о самом себе (чем больше чело-

11 Представленная на рисунке 6 схема разработана с опорой на разработки Б.М. Островского,  
Б.Д. Эльконина.

12 Например, человек является доцентом на кафедре, но вне должностных задач выступил с инициативой, 
разработал и реализовал проект трансформации университета, создав принципиально иной механизм 
управления научной повесткой. Результаты проекта так впечатлили ректора и академическое сообще-
ство, что доцент получил приглашение стать проректором и курировать трансформацию всего универси-
тета. Таким образом, проект открыл перспективы следующего шага по всем трём направлениям (Рис. 5)

век их осваивает и к ним устремляется, тем 
с большей сложностью он может помыслить 
самого себя). По соотношениям «Предмет 
рефлексии» – «Фокус внимания»:

• функции и способ их выполнения – на-
выки, умения;

• техники, приёмы способности – смыс-
лы и контексты деятельности;

• структура компетенции – принципы, 
представления, собственные смыслы;

• способы мышления – понятия, объекты;
• способы и смыслы развития деятельно-

сти – технологии мышления, методология, 
онтология.

Вектор «само-размещение» отражает 
усложнение реально занятой человеком со-
циальной позиции (в обществе в широком 
смысле, в общественной практике и т.п.), 
которая позволяет ему использовать со-
циальный капитал, функции, институции, 
средства и разнообразные ресурсы для осу-
ществления замысла (действия)12. По соот-

Рис. 5. Направления мониторинга развития потенциала человека11

Fig. 5. Directions for monitoring human potential development
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ношениям «Сложность преобразования» – 
«Фокус внимания»:

• операционная (run) – функциональное 
место (сумма социальных позиций, достаточ-
ных для действия в функциональном месте, то 
есть в рамках устойчивых инструкций и задач);

• практическая (change) – деятельности 
(сумма социальных позиций, достаточных 
для действия по улучшению функциональ-
ного места и осуществления не элемента 
деятельности, а ценности, которую деятель-
ность создаёт в итоге);

• развивающая (change/disrupt) – сфера 
деятельности, отрасль, индустрия (сумма 
социальных позиций, достаточных для раз-
вития деятельности);

• трансформационная (change/disrupt) – 
традиции, нормы (сумма социальных пози-
ций, достаточных для трансформации дея-
тельности, то есть смены одних норм органи-
зации деятельности на другие);

• онтологическая (disrupt) – культура, 
исторический процесс (сумма социальных 
позиций, достаточных для исторического 
развития деятельности, то есть смены одних 
норм на другие и обеспечение устойчивого 
воспроизводства новых норм).

Конструирования собственных возмож-
ностей и анализ перспектив начинается с 
фиксации на схеме текущих достижений 
субъекта по каждому из векторов-основа-
ний (состояние (а) потенциала человека), а 
также то, как отдельные отметки связаны 
между собой. При этом фактор связности 
векторов является не менее значимым, чем 
уровень каждого вектора, так как именно 
наличие целостного и непротиворечивого 
замысла у человека позволяет отнестись к 
себе как субъекту собственного развития. 

Отметим, что вне специального конструи-
рования, человек может обнаружить разры-
вы в связях между разными векторами, что 
может означать отсутствие у него такой дея-
тельности / такого объекта, в котором он ре-
ализует себя (самореализовывается) целиком, 
а значит – весь труд и вся деятельность чело-
века становится частичной, а её результаты – 

отчуждены и не могут быть повторно исполь-
зованы человеком для собственных целей. 

Далее осуществляется шаг замысливания 
действия и анализируется поле возможно-
стей, необходимых для его осуществления, и 
на векторах размещаются метрики целевых 
уровней развития (состояние (б) потенциала 
человека) и намечаются соответствующие 
дальнейшие шаги. 

Базовым процессом развития потенциа-
ла человека будет являться поиск объекта 
(проекта), реализация которого осуществит 
переход между метриками, а результатом 
развития потенциала человека – появление 
новых отметок на векторах. 

Движение по схеме производится посред-
ством перспективной рефлексии, во время 
которой субъект временно занимает возмож-
ную позицию и определяет дефициты средств. 
Результирующим действием является перевод 
намеченных шагов в проект (группу проектов) 
и дальнейшая его (их) реализация. 

В организации развития и мониторинга 
потенциала человека важно участие мини-
мум четырёх позиций:

• субъект действия (само-оценка);
• другие субъекты, вовлечённые в со-

вместное действие (peer-to-peer оценка);
• «мастер», уровень которого по векто-

рам уже подтверждён (при этом «мастер» 
является участником действия, а не экспер-
том, наблюдающим действие);

• автор образовательного формата / об-
разовательного события по развитию потен-
циала.

Практики развития потенциала  
человека в университетах

Практикой развития потенциала человека 
будем называть систему действий, в которой 
человек, согласно собственным смыслам и 
основаниям, создаёт реальный продукт, пре-
образуя метод, и достигает целевых образо-
вательных результатов (Рис. 6). Практика в 
своём ядре предполагает продуктивное со-
действие, осуществляемое нормировано опре-
делённым способом в соотнесении с культур-
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ными основаниями (идеальным). Практика 
предполагает наличие необходимых компе-
тенций у реализующего её субъекта и/или ко-
манды, а также социальную институционали-
зацию (место и формат размещения практики 
в социально-экономических отношениях). 

Предлагаемая структура практики раз-
вития потенциала человека опирается на 
предыдущие исследования авторов [25] и 
ряд культурных оснований осмысления по-
нятия «практика»13. В рамках представлен-
ной структуры практики образовательный 
результат проектируется и достигается, не 
является случайным и должен быть обяза-
тельно отрефлексирован, для чего практика 
должна отвечать следующим требованиям:

• конструирование целевого образа бу-
дущего должно осуществляться через про-
блематизацию или через формулирование 
идеалов/ценностей, что, в свою очередь, 
предполагает: новизну через проблему / 
принципиальную неопределённость запро-
са на продукт; преемственность и связность 
целей в логике времени (прошлое–будущее, 
будущее–будущее и др.);

• содержит в себе продуктивное дей-
ствие, а именно: «внешний» заказчик; замы-
сел и целевой образ результата; оргпроект; 
действие(я); образовательный и продуктовый 
результаты и их представление, и рефлексия;
13 В основу положены следующие основания: исследование действием и экспериментальное измене-

ние установок человека (К. Левин); агентность/субъектность и социальность практик (П. Бурдьё); 
практика как реализация большой Идеи, практика как стремление к Превосходству и практика как 
конкуренция стандартов (А. Макинтайр); инструментальные практики и практики как социальная 
инновации (Б. Малиновский); практики, меняющие способ производства и картину мира, инновации 
и позиция предпринимателя (Й. Шумпетер).

• содержит элементы посреднического 
действия, а именно: со-действуют «взрос-
лый» (преподаватель, тьютор, наставник, на-
вигатор, коуч, трекер, методист и т.д.) и «сту-
дент» (контрольный вопрос – во что вовлечён 
«взрослый»?); действие «взрослого» содер-
жит место для самоопределения / замысла / 
приобретения компетенции; траекторность 
как видение, какое место в большем процес-
се занимает отдельный образовательный ре-
зультат; обязательные рефлексивные такты;

• требует и обеспечивает работу «с со-
бой», что предполагает: организацию ус-
ловий для самоопределения (максималь-
ная вариативность позиций и социальных 
ролей для выбора, в т. ч. возможность не 
действовать; сменяемость и выбор позиций 
в связи с изменением ситуации; планирова-
ние следующего действия / пробы как пост-
самоопределение после действия / пробы; 
организацию рефлексии собственной «дель-
ты» (нового хода, замысла и т. д.).

Описание любой практики включает введе-
ние и содержательную часть, в которой описы-
вается способ работы практики с потенциалом 
человека, приводятся понятия и соответству-
ющие им процессы, важные для конструкции и 
развития потенциала, рассматривается созда-
ние ситуации самоопределения и возникнове-
ние практики (подробнее – в таблице 1).

Рис. 6. Структура практики развития потенциала человека
Fig. 6. The structure of the practice of human potential development
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Таблица 1
Параметры для описания кейса практики развития потенциала человека14

Table 1
Parameters for describing a case of human potential development practice

14 Подростковый и старший школьный возраст приведены, так как университет может реализовывать 
практики развития потенциала человека для работы с абитуриентами и/или для развития потенциала 
сотрудников и студентов через проектную и исследовательскую деятельности в детско-взрослых со-
обществах.

Параметр Описание

Введение 

Название, город, масштаб  
распространения практики

Название организации, в которой реализуется практика; город, в котором нахо-
дится организация; масштаб распространения практики: локальная, региональ-
ная, всероссийская, международная

Возраст участников практики Возраст участников представлен следующими группами (классификация Б.Д. 
Эльконина), годы: подростковый возраст (11–15), старший школьный (15–17), 
начинающий взрослый (17–21), взрослый (22–40), старший возраст (40 и далее)

Вид образования Дополнительное образование, общее образование, неформальное образования, 
профессиональное образование, высшее образование, дополнительное про-
фессиональное образование

Рынок практики Образовательный: сегмент рынка, с которым работает практика (возраст, 
сфера, объём, запрос)

Индустриальный: портрет заказчика, который приобретает результаты практи-
ки, её продукты

Содержание и технология

Базовый процесс практики Исследование, проектирование, конструирование, наблюдение-интерпретация-
понимание, сценическое действие, предпринимательство, рефлексия, управле-
ние, моделирование, игра

Ключевые этапы практики Практика предполагает определённую технологию воспроизводства с заданной 
последовательностью этапов

Целевой образовательный  
результат и уровни  
достижения

Ожидаемое, измеряемое и рефлексируемое развитие знаний, способностей, 
компетенций, полученное в ходе воспроизводства практики участником. 
Уровни образовательного результата (по Л.С. Выготскому):
• продуктивный – ориентация (опора) на внешние характеристики способа 
действия (алгоритм, правило, внешне заданный образец);
• рефлексивный – ориентация на существенное отношение, лежащее в основа-
нии способа действия; 
• репродуктивный – ориентация на поле возможностей способа действия

Метрики целевого образова-
тельного результата

Образовательный результат предполагает уровни освоения, каждый из уровней 
измеряется соответствующими показателями

Способы работы практики с 
индивидуальными целями

Практики развития потенциала человека предполагают работу с самоопределе-
нием, формированием индивидуальных целей и являются средством достиже-
ния этих целей

Продукты, создаваемые  
участниками практики

Практики развития потенциала человека характеризуются продуктивным дей-
ствием и завершают такты действия созданием конкретного продукта

Научные школы, на которые 
опирается практика

Практики развития потенциала человека обращены к верхнему, культурному 
слою, нормированы тем или иным научным подходом, научной школой

Эффекты и направления дальнейшего развития практики

Влияние практики на деятель-
ность, мировоззрение, мышле-
ние общества

Потенциал человека как величина переменная предполагает развитие, которое 
может происходить за счёт развития средств деятельности, что в свою очередь 
влияет на нормирование действий и обретение новых средств мышления об 
объекте
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Параметр Описание

Социальный вклад практики Практики развития потенциала человека имеет социальное воздействие, устой-
чивые системные решения социальных проблем. Данный параметр отражает, 
какую социальную проблему решает практика и как она это делает, кто являет-
ся благополучателями

Перспективы для нормиро-
вания практики и её выхода в 
воспроизводство 

Анализ практики с точки зрения её потенциальной тиражируемости и масшта-
бируемости

Риски институционализа-
ции практики (ограничения 
существующих стейкхолдеров, 
стратегических документов и 
программ, региональных по-
литик и т. д.) 

Риски несоответствия организационной формы практики, формата её реа-
лизации, продуктов, типов образовательного результата, других параметров 
практики существующим институциональным требованиям 

15 Разрабатывалась при участии коллектива Тюменского государственного медицинского университе-
та (ТюмГМУ).

Приведём примеры практик развития по-
тенциала человека в системе высшего обра-
зования.

Пример 1. Образовательная програм-
ма «High Professional Skills of Medicine 
(HPSM) – Будущее сейчас» Тюменского го-
сударственного медицинского университета 
(г. Тюмень), направленная на формирование 
hard, soft и self skills будущего врача15. Дан-
ная практика является авторской, так как 
разрабатывалась при участии авторов дан-
ной статьи. 

Основная направленность проекта – ин-
жиниринг целевых компетенций, предпола-
гающий разработку, подготовку и обеспе-
чение реализации образовательной деятель-
ности в университете, ориентированной на 
формирование целевой модели выпускника, 
инновационных образовательных программ 
и образовательной среды, позволяющих 
формировать субъектность обучающегося. 
Ключевым фокусом является трансформа-
ция системы высшего медицинского обра-
зования, инжиниринг целевых компетенций 
по передовым направлениям медицинской 
практики и региональных потребностей на 
основе компетентностного подхода; соз-
дание условий для формирования иссле-
довательских компетенций и способностей 

развития инновационной деятельности у 
будущих специалистов отрасли здравоох-
ранения; реализация сквозных форматов 
по привлечению и управлению талантливой 
молодёжью на всех этапах профессиональ-
ного развития. Реализация поставленных 
задач предполагает обеспечение системного 
интегрирующего функционирования обра-
зовательного пространства, формирующего 
целевую модель выпускника медицинского 
вуза. Данная модель предполагает подготов-
ку гармонично развитой личности с высоким 
уровнем профессиональных компетенций, 
исследовательским мышлением и развитыми 
лидерскими качествами, способного к само-
развитию в условиях быстроменяющегося 
мира, развитию новых видов деятельности, а 
также к действиям за пределами профессио-
нальных границ. 

Задачи программы:
• разработка системы управления точ-

ными компетенциями;
• включение студентов в реальные иссле-

дования и инновации университета и партнё-
ров;

• реализация сквозных форматов управ-
ления талантливой молодёжью;

• интеграция инновационных образова-
тельных форматов.

Продолжение таблицы 1
Table 1 (continued)
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Ожидаемые результаты стратегического 
проекта:

• переориентация образовательной дея-
тельности университета на подготовку и раз-
витие специалистов, владеющих необходи-
мым набором компетенций для выполнения 
не только качественных профессиональных 
функций, но и для прорывных направлений в 
медицинской и фармацевтической практике, 
под определённых стейкхолдеров и опреде-
лённый вид деятельности, с уникальным точ-
ным набором целевых компетенций, в том 
числе для немедицинских отраслей;

• создание уникального образовательно-
го продукта для системы медицинского об-
разования, основанного на точном инжини-
ринге целевых компетенций, с последующей 
его реализацией при применении деятель-
ностных форматов обучения (по завершению 
апробации планируется тиражирование опы-
та и технологии конструирования моделей 
компетенций на иные медицинские вузы).

Предполагается следующий образова-
тельный результат:

• формирование практик мышления;
• развитие субъектности и техник рабо-

ты над собой; 
• формирование мета-компетенций и 

компетенций развития: анализ ситуации, 
проблематизация, проектирование, целео-
пределение, организация, коммуникация;

• субъектные компетенции: самоопреде-
ление, самопозиционирование, самооргани-
зация, рефлексия; 

• надфункциональные компетенции: си-
стемное мышление, критическое мышление, 
гибкость и готовность к изменениям, циф-
ровые компетенции, межотраслевая ком-
муникация, коммуникативность, эмпатия, 
персональная эффективность, командное 
взаимодействие.

Миссия программы – создание условий 
для формирования компетенций предельно-
го качества будущих врачей и провизоров с 
учётом индивидуальных образовательных 
потребностей. Реализация потенциала че-
ловека (студента) происходит за счёт фор-

мирования способности действовать и быть 
успешным в условиях неопределённости и 
интенсивно меняющихся потребностей сре-
ды; выстраивать индивидуальную карьерную 
траекторию, обеспечивающую конкурен-
тоспособность на рынке труда; управлять 
процессом личностного развития в услови-
ях дефицита данных. Ключевым моментом 
в практике программы HPSM становится 
способ включения студентов в конструиро-
вание будущего (проектная работа). Студен-
ты одновременно проектируют следующий 
шаг развития в содержании того или иного 
инновационного проекта и новые резуль-
таты в собственной образовательной/ка-
рьерной/жизненной траектории. Отличие 
проектирования в практике HPSM состоит 
в том, что в разработке определяются и кон-
тролируются точные требования к качеству 
проектов, сами проекты являются реальны-
ми, а не учебными, а значит, в ходе их разра-
ботки возникает реальная ответственность 
и реальный результат. С точки зрения раз-
вития потенциала важно, что любой проект 
должен быть реален не только сам по себе 
(то есть, по своему продукту, эффектам, 
ресурсам), но и реален для студента с точ-
ки зрения его самоопределения и его целей 
(возникновение подлинной ответствен-
ности перед собой). Реализация данного 
подхода опирается на модель компетент-
ностных практик и, таким образом, позво-
ляет оценить ранее описанные переходы от 
личностного потенциала через становление 
среды развития к наращиванию потенциала 
и его капитализации. 

Пример 2. Образовательная модель 
«2+2+2» (ФГАОУ ВО «Тюменский государ-
ственный университет», г. Тюмень). Одна из 
главных задач Тюменского государствен-
ного университета – обучение студентов, 
которые станут специалистами и професси-
оналами, обладающими уникальными кон-
курентными преимуществами, способными 
ориентироваться в быстро меняющихся 
условиях рынка труда. Проведена большая 
работа по внедрению индивидуальных обра-
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зовательных траекторий. Происходит пере-
ход к модели «2+2+2», которая, также ос-
новываясь на принципах индивидуализации, 
предоставляет обучающимся возможность 
систематически проектировать наполнен-
ность и направленность своего обучения. 

Модель высшего образования «2+2+2» в 
ТюмГУ проектировалась и внедрялась с це-
лью создания благоприятных условий для 
рефлексивного самоопределения обучаю-
щихся в выборе профессиональной сферы и 
планировании траектории их максимальной 
самореализации. На первой ступени обра-
зования (первые 2 года) решаются задачи 
диагностики, формирования и развития 
универсальных умений студентов, а также 
определение наиболее предпочтительных 
типов и сфер деятельности через микро-
пробы профессиональных активностей. На 
второй ступени образования (вторые 2 года) 
происходит развитие базовых професси-
ональных умений, студенты включаются в 
профессиональные коммуникации, а также 
обеспечивается реальное погружение в про-
фессиональную деятельность в конкретной 
сфере. На третьей ступени (третьи 2 года) раз-
виваются специальные профессиональные и 
метапрофессиональные умения: фиксация 
проблемных разрывов между манифестиру-
емой целью профессиональной деятельности 
и доступными средствами для её достижения; 
проектирование модернизационных решений 
для эффективного выполнения профессио-
нальных задач в конкретной сфере; поста-
новка исследовательского вопроса в рамках 
выбранного типа деятельности в конкретной 
сфере; разработка программы исследования 
и её реализация с учётом ресурсных ограни-
чений и вероятной неполноты данных.

Модель направлена на решение важных 
проблемных вопросов. Абитуриенты, не 
обладающие реальным опытом професси-
ональной деятельности, имеют искажён-
ное представление о конкретных сферах и 
типах деятельности и, руководствуясь ими 
при выборе образовательной программы, 
в большинстве случаев вынуждены менять 

программы с существенными временными (а 
часто и финансовыми) потерями или же по-
сле получения высшего образования не мо-
гут достичь успеха в построении карьерных 
траекторий. Скорость изменений на рынке 
труда сегодня выше, чем скорость подготов-
ки, запуска и реализации полноцикловых 
образовательных программ в высшем обра-
зовании, что таит серьёзную угрозу быстрой 
утраты актуальности профессиональных на-
выков, полученных в ходе многолетнего об-
учения. 

Мета-компетенции и компетенции разви-
тия как целевой образовательный результат 
реализации программы: осознанное про-
фессиональное самоопределение обучаю-
щегося; рефлексивность; командное кросс-
дисциплинарное взаимодействие.

Для достижения желаемого результата 
планируется обучение в несколько этапов: 

I этап – обучение в гетерогенных учебных 
командах сменного состава. Итерационное 
конструирование индивидуальной образо-
вательной траектории через выбор учебных 
модулей; 

II этап – выбор профессионального тре-
ка; 

III этап – корректировка профессиональ-
ного трека через дисциплинарное углубле-
ние или расширение набора учебных моду-
лей.

Особенности данного подхода можно 
охарактеризовать следующим образом:

• единое образовательное пространство 
для всех программ одной ступени, реализу-
емых в университете;

• модельная модульность образователь-
ного содержания, позволяющая собирать 
единую образовательную траекторию из мо-
дулей разных образовательных программ;

• планирование и учёт образовательных 
маршрутов не для академических групп, а 
для каждого отдельного студента;

• от классической двуступенчатой мо-
дели высшего образования «бакалавриат+ 
магистратура» («4+2») представленная 
практика отличается количеством итера-
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ций самоопределения обучающегося (на 
входе в университет и по завершении каж-
дых 2 лет обучения), эффективным кросс-
дисциплинарным взаимодействием обучаю-
щихся, более интенсивным погружением в 
образовательное содержание, более широ-
кой дифференциацией компетентностных 
профилей выпускников.

Далее рассмотрим ещё несколько приме-
ров практик работы с потенциалом, реализу-
емых на иных уровнях образования.

Пример 3. Программа дополнительного 
профессионального образования (профес-
сиональной переподготовки) «ПОРТ: Под-
держка развития и трансформации образо-
вательных организаций» (РАНХиГС). 

Программа «ПОРТ» была проведена в 
2022 г., в ней приняли участие 10 команд раз-
вития университетов и две команды разви-
тия региона. 

Цель программы «ПОРТ» – разработать 
проекты и создать программу трансформации 
одновременно с компетенциями команды. 

В программе «ПОРТ» организуется про-
цесс разработки решения одновременно в 
двух слоях: первый слой – движение объек-
та проектирования (от замысла до детализа-
ции); второй слой – позиционное самоопре-
деление и самоорганизация рабочей группы. 

Именно соединение движения объекта и 
смены позиции и позволяет гарантированно 
получить разработанные проекты, включа-
ющие актуальное самоопределение и пози-
ционирование каждого из участников и всей 
команды. 

Элементы задачи, решаемой в программе 
ПОРТ: 

1) организация процесса реального про-
ектирования трансформации; 

2) обеспечение перехода из исходных 
профессиональных/должностных позиций 
в игровые позиции, которые позволят тех-
нологически сделать проект и начать само-
определяться в целевых позициях на основе 
коллективного видения будущего (схвачен-
ного в проекте) и приобретённых в процессе 
проектирования компетенций. Эти целевые 

позиции пробуются в игре как реальные бу-
дущие позиции участников команды; 

3) обеспечение управления рефлексив-
ным присвоением сделанной пробы и мате-
риалом для сопоставления ∆-компетенции;

4) обеспечение взаимного определения 
предполагаемой результирующий позиции 
каждого из участников группы; 

5) обеспечение встраивания новой по-
зиции в организационно-проектную реаль-
ность университета (что означает в т. ч. ут-
верждение иных).

Из элементов поставленной задачи выте-
кают ключевые параметры качества: 

а) обеспечение полной структуры проек-
та развития; 

б) определение позиций участников и их 
роль/место в развитии проекта;

в) удостоверение компетенции, прояв-
ленной в соответствующей позиции (прояв-
ленной по четырём уровням); 

г) описание полной структуры позиций и 
место данной (целевой позиции) в них; 

е) занятие участником хотя бы одной из 
возможных позиций команды трансформа-
ции или ответственное решение о невозмож-
ности занять ни одну из позиций (выйти из 
команды трансформации). 

В результате программы «ПОРТ» дости-
гались одновременно четыре результата: 

• защищённый проект; 
• защищённый оргпроект и пилот; 
• присвоенная компетенция; 
• сформированная команда трансфор-

мации (включая дальнейшую траекторию 
каждого участника). 

После завершения программы каждый из 
участников и команда трансформации про-
должили работу в программном режиме:

• работа с проектом и планом его реали-
зации; 

• функциональная позиция в этом проекте;
• освоенная позиция/компетенция в 

проектной работе команды трансформации;
• участие в программах трансформации.
Приведём несколько примеров практик, 

реализованных не в университете, но являю-
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щихся перспективными с точки зрения вне-
дрения в университет. 

Пример 4. Российская компетентностная 
олимпиада (АНО ДПО «Открытое образо-
вание», Москва) – уникальный синтез со-
стязаний олимпиадного типа и интенсивной 
модульной школы, посвящённой аналитике, 
прогнозированию и социальному констру-
ированию в масштабе конкретного региона 
или страны. 

Практика приводится как пример реа-
лизации проектной деятельности в детско-
взрослых сообществах. Олимпиада постро-
ена в русле проблемно-задачного подхода. 
Участникам предлагается решить реально 
значимые проблемы их родного региона и 
показать комплексную способность созда-
вать прикладные проектные разработки, ко-
торые, будучи осуществлены, либо позволят 
региону полноценно включиться в мироси-
стему, либо – сделают одним из её лидеров. 
В процессе Российской компетентностной 
олимпиады школьники в со-действии с экс-
пертами (в том числе, представителями уни-
верситетов) осваивают новые приёмы для 
поиска необходимых знаний и конструи-
рования решений – в частности, в режиме 
«здесь и сейчас». Школьники получают и 
закрепляют опыт поискового действия «на 
свой страх и риск» и, благодаря этому, на-
чинают развивать свои наиболее сильные 
качества. Участники осознают комплекс воз-
можностей, которые регион может дать для 
их будущей жизни, и одновременно опре-
деляют, чем они сами будут полезны для 
региона. Этот комплекс возможностей про-
израстает из потенциала человека, который 
конструируется в процессе практики. 

Пример 5. «Школа будущего» (Исаково, 
Калининградская область) – это образова-
тельная практика, реализуемая в муници-
пальной общеобразовательной школе. 

Практика приводится как пример реа-
лизации проектной деятельности в детско-
взрослых сообществах. С одной стороны, 
практика придерживается традиций в обра-
зовании, с другой стороны, совершенствует 

учебно-воспитательный процесс в современ-
ных условиях. Обучение детей происходит 
по новым образовательным технологиям, 
при использовании ресурсов дополнитель-
ного образования. Школа реализует модель 
непрерывного образования. Например, ре-
бёнок имеет возможность получить пер-
вичные навыки конструирования на стадии 
дошкольной подготовки; затем продолжает 
опыт в начальной школе; далее в подростко-
вом возрасте на базе «Кванториума» в БФУ 
имени И. Канта продолжает конструировать 
летательные аппараты. И затем занимается 
своим проектом, уже будучи студентом и 
даже аспирантом. Дополнительное образо-
вание коллектив школы рассматривает не 
как дополнение к целому, а как дополнение 
до целого. Без яркого успешного дела вне 
уроков образование не считается полно-
ценным. Коллектив школы создаёт условия, 
чтобы у ученика возник форсайт как образ 
желаемого будущего; далее помогает вы-
строить траекторию движения, путь ученика 
к этому образу желаемого, видимого буду-
щего. Школа будущего работает в контексте 
развития человеческого потенциала, исполь-
зуя практики тьюторского сопровождения 
для формирования учеником своей образо-
вательной стратегии.

Пример 6. Центр социокультурного про-
ектирования «Марс» (г. Обнинск, Калужская 
область) – это проектная практика в детско-
взрослых сообществах. В «Марсе» школьни-
ки осваивают компетенцию социокультур-
ного предпринимателя, инициируя проекты 
развития своего города, сотрудничая с экс-
пертами из индустрий, предпринимателями и 
управленцами города. Портрет выпускников 
«Марса» – градообразующие люди, соци-
окультурные предприниматели, представи-
тели креативных индустрий, преобразую-
щие и развивающие территории. Практика 
«Марса» обеспечивает развитие потенциала 
человека, поскольку реализует деятельност-
ный подход в образовании, включает такт 
самоопределения при инициации проектной 
деятельности и предполагает пространство 
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возможностей в траектории компетенции со-
циокультурного предпринимательства.

Пример 7. Уярский сельскохозяйственный 
техникум (г. Уяр, Красноярский край) спе-
циализируется на подготовке по основным 
профессиональным образовательным про-
граммам среднего профессионального об-
разования в сфере ведения сельского хозяй-
ства. Проанализировав ситуацию в регионе 
и отрасли, представители техникума пришли 
к следующим выводам: сельское хозяйство – 
приоритетная индустрия региона, основной 
объём торговли приходится на низкомаржи-
нальное сырьё. Техникум сделал ставку на 
производство экозерна для агробиотехно-
логий, цифровизацию сельского хозяйства и 
открыл направление подготовки «цифровой 
агротехнолог». Важным моментом с точки 
зрения анализа данной практики как формы 
работы с человеческим потенциалом являет-
ся ставка колледжа на переход к так называ-
емому опережающему профессиональному 
образованию. При этом данное образование, 
вопреки распространённой трактовке, ин-
терпретируется не как опережающее с точки 
зрения подготовки к следующей, ещё не по-
явившейся деятельности, но опережающее 
как формирующее способность опережать, 
то есть способность самому развивать и 
трансформировать деятельность в своей про-
фессиональной сфере. Основная часть в тех-
нологиях данной практики больше относится 
к человеческому капиталу, однако детальный 
анализ личностной позиции, целей и способ-
ностей является обязательным этапом в об-
разовании студентов. Этот момент является 
началом перехода от капитала к потенциалу. 
Кроме того, существование данной практики 
показывает, что потенциальность становится 
необходимой не только в процессах образо-
вания, но и в процессах профессиональной 
подготовки (в особенности в такой традици-
онной сфере, как сельское хозяйство). 

Для практик работы с потенциалом в си-
стеме высшего образования характерной 
чертой является создание среды трансфор-
мации и/или организационной перестройки 

учебной деятельности, сопряжённой с базо-
вой линией – получением профессионально-
го образования. Данное обстоятельство род-
нит практики в системе высшего образова-
ния и системе СПО. Практики, реализуемые 
в системе ДПО и/или в системе школьного 
(основного, дополнительного) образования, 
характеризуются более широким веерным 
спектром охвата сферы компетенций, выхо-
дящими за пределы базовых образователь-
ных программ. Данное отличие скорее обу-
словлено текущим положением дел в обра-
зовательных учреждениях различного типа, 
нежели принципиальной возможностью их 
использования. Считается, что интеграция 
различных вариантов практик в системе выс-
шего образования может обеспечить более 
высокий уровень подготовки. 

Заключение
На основе проведённого исследования 

предложена авторская модель развития по-
тенциала человека, отличающаяся от имею-
щихся подходов «срезового»/«статичного», 
популяционного (регионального, страново-
го) и психологического понимания данного 
феномена (личностный потенциал как набор 
способностей человека). Для решения задач 
управления социально-экономическими си-
стемами такой подход достаточно оправдан, 
но ограничен при решении задач развития 
потенциала в условиях неопределённости и 
нарастающей сложности.

Авторы на основе работ Л.С. Выготского, 
К. Роджерса, Д.А. Леонтьева, Б.Д. Эльконина, 
Н.А. Бернштейна и других учёных рассма-
тривают потенциал человека через действия 
субъекта (а не характеристики субъекта и 
среды), одновременно через оптику ценно-
стей, смыслов, возможностей и практической 
реализации; как динамическое открытое поле 
возможностей, обнаруживаемых субъектом 
при переходе через рефлексию от реализо-
ванного такта деятельности к замысливанию 
и реализации следующего такта. Модель по-
тенциала человека полагается на границе 
между личностным потенциалом как ансам-
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блем психологических свойств личности и 
человеческим потенциалом как интегриро-
ванной характеристикой среды. Границы мо-
дели задаются через три ключевых контекста: 
действие, взаимодействие, развитие.

Модель включает: понятие потенциала 
человека, направления, результаты, метри-
ки, принципы, базовые процессы, програм-
мы и практики, условия развития потенци-
ала человека, а также внешние контексты 
(глобальные, локальные, организационные 
и пр.). Модель реализуется на основе трёх 
принципиальных положений: потенциал че-
ловека реализуется в действии; потенциал 
человека выражается через призму поиска 
новых возможностей; потенциал человека 
динамичен и предполагает зону развития. 

Трёхвекторное пространство монито-
ринга (где возможно, измерения изменений-
дельт) позволяет фиксировать собственно 
процесс реализации и развития потенциала, 
сопоставляя целевое и актуальное его со-
стояние. Помимо собственно описательно-
го и прогностического смыслов модели, она 
также даёт возможность конструирования 
конкретных культурных и образовательных 
практик развития потенциала человека (це-
леопределения, самоопределения, самоор-
ганизации и субъектности) в университетах. 

Разработаны критерии практик развития 
потенциала человека, рассмотрены примеры 
практик высшего и дополнительного про-
фессионального образования, а также рабо-
ты с абитуриентами в рамках детско-взрос-
лых сообществ. 

Сконструированная и описанная модель 
развития потенциала человека, в первую 
очередь, направлена на расширение опера-
циональных возможностей исследователей 
и практиков в области развития потенциала 
человека. Одним из ключевых инструмен-
тов [само-] развития потенциала человека 
выступает институт образования и обра-
зовательные практики в широком смысле. 
Особую роль играет система высшего и до-
полнительного профессионального обра-
зования, которая обладает возможностями 

развития потенциала в наиболее широком 
диапазоне предметной деятельности (чего 
по своим особенностям и задачам лишены 
другие уровни образования). Подобное рас-
смотрение позволяет совмещать развитие 
индивидуального и коллективного потенци-
ала человека с получением научных знаний 
или же проводить исследование действием.

На основе предложенной модели был 
разработан механизм подбора и оценки 
практик развития потенциала человека и 
произведено описание значимых для целей 
проекта практик. В дальнейшем планирует-
ся использование предложенной трёхосной 
модели для конструирования практик раз-
вития потенциала человека «под ключ» и 
мониторинга эффективности этих практик.

В качестве основных отличительных пре-
имуществ предложенной модели развития 
потенциала человека можно выделить: де-
ятельностное исследование потенциала че-
ловека; комплексный подход к описанию 
и прогнозированию развития потенциала 
одновременно по направлениям ценностей 
и смыслов, саморазмещения в социальном 
контексте; открытия возможностей для кон-
струирования развивающих практик (инди-
видуальных и коллективных).

В последующих исследованиях планиру-
ется изучать возможности и особенности 
развития потенциала человека с учётом его 
возрастных особенностей, а также разрабо-
тать технологические карты проектирова-
ния и развития практик человеческого по-
тенциала (целеопределения, самоопределе-
ния, самоорганизации, субъектности). 
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Аннотация. В настоящей работе на данных лонгитюда НИУ ВШЭ «Траектории в об-
разовании и профессии» исследована связь траекторий выпускников университетов с шан-
сами на социальную мобильность. Авторы оценили, какие характеристики пройденного 
пути в образовании и на рынке труда к 25 годам связаны с движением вверх по социальной 
лестнице. Используя модель достижения социального статуса П. Блау и О. Данкана, про-
ведён путевой анализ перемещения из предписанного семейного статуса в достигнутый 
индивидуальный статус. Для оценки статуса применялись две метрики: субъективный со-
циальный статус и материальное положение. 

Выпускники к 25 годам чаще всего воспроизводят родительский статус, при этом боль-
шинство воспроизводят средний статус, как по оценке субъективного социального стату-
са, так и по материальному положению. Шансы на восходящую мобильность значимо выше 
у выпускников вузов, которые к 25 годам успели накопить наибольший опыт работы. При 
этом окончание магистратуры и длительное обучение, не позволяющее полноценно вовле-
каться в работу, оказалось фактором риска для сохранения предписанного статуса. Также 
зафиксировано проявление социально-экономического и гендерного неравенства: выпускни-
ки-мужчины и выходцы из более образованных семей имеют значимо больше шансов на вос-
ходящую социальную мобильность. В итоге именно факторы, не связанные с образованием 
(работа и социально-демографические факторы), оказались значимы для успешности вы-
пускников с точки зрения социальной мобильности.

Ключевые слова: высшее образование, социальная мобильность, субъективный социаль-
ный статус, материальное положение, образовательно-карьерные траектории, опыт ра-
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Введение
Образованию как институту традицион-

но приписывается роль канала вертикальной 
социальной мобильности [1]. Например, на 

уровне индивида получение диплома о высшем 
образовании означает повышение жизненных 
шансов на совершение межпоколенческого 
и/или внутрипоколенческого перемещения 
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вверх по социальной лестнице. В России в 
молодёжной когорте 25–34 лет обладателей 
диплома вуза уже более 39% [2]. В таких ус-
ловиях массовизации позволяет ли высшее 
образование стать успешным с точки зрения 
продвижения по социальной лестнице? 

Исследования показывают1, что оконча-
ние вуза во многих развитых странах уже не 
гарантирует занятия определённых социаль-
ных позиций [3]. В современной молодёж-
ной когорте в России образование впервые 
перестаёт блокировать вход в средний класс; 
ключевую роль в этом отношении начинает 
играть уровень дохода [4]. Однако индивиды 
воспринимают себя и своё окружение через 
более широкий набор аспектов жизни (уро-
вень потребления, уровень образования, 
профессия, должность, место жительства и 
др.), что отодвигает материальную составля-
ющую на второй план [5]. Более того, в усло-
виях дивергенции образовательной и доход-
ной мобильности дополнительно возрастает 
роль нематериальных и субъективных аспек-
тов социальной стратификации [6; 7]. 

Многочисленные эмпирические исследова-
ния показывают наличие связи между образо-
вательно-карьерными траекториями выпуск-
ников и успешностью на рынке труда. Напри-
мер, в результате разного образовательного 
и карьерного опыта отличается прибавка к 
заработной плате [8–10]. Однако остаётся ме-
нее изученной связь образовательно-карьер-
ных траекторий с вероятностью выпускников 
совершить индивидуальную социальную мо-
бильность, в особенности субъективную (см. 
например [11]). С одной стороны, траектории 
демонстрируют социальную укоренённость и 
зависимость от предыдущих этапов жизнен-
ного пути [12], с другой – могут выступать ме-
ханизмом преодоления колеи и инструментом 
восходящей социальной мобильности [13]. 

С вероятностью социальной мобиль-
ности связаны отдельные характеристики 
образовательно-карьерных траекторий: 

1 Отчёт Организации экономического сотрудничества и развития: OECD. A Broken Social Elevator? 
How to Promote Social Mobility. Paris: OECD Publishing, 2018. DOI: 10.1787/9789264301085-en 

продолжительность образования и разно-
образные стратегии его получения [11], а 
также совмещение учёбы с работой [9]. По-
мимо оценки связи отдельных характери-
стик образования и карьеры с шансами на 
мобильность, становится всё более актуаль-
ным использование траекторного подхода в 
логике концепции жизненного курса, когда 
анализируются и отслеживаются все изме-
нения в жизненном маршруте [13; 14]. Этот 
подход, например, позволяет измерить не-
линейность траектории, то есть отклонение 
от конвенционально гладкого продвижения 
школа–вуз–постоянная работа [15], и про-
анализировать её связь с мобильностью.

В этой статье, основываясь на данных де-
сяти волн лонгитюда НИУ ВШЭ «Траекто-
рии в образовании и профессии», авторы ис-
следуют образовательно-карьерные траек-
тории недавних выпускников российских ву-
зов в контексте индивидуальной социальной 
мобильности. Исследование направляется 
вопросом: какие характеристики образова-
тельно-карьерных траекторий выпускников 
вузов ведут в статусное воспроизводство, а 
какие – в восходящий паттерн мобильности?

Для ответа на поставленный вопрос авто-
ры используют подход П. Блау и О. Данкана 
(1967) [16] к оценке индивидуальной соци-
альной мобильности через путевой (траек-
торный) анализ достижения социального 
статуса. В этом случае мобильность представ-
ляет собой перемещение из предписанного 
(семейного) статуса в достигнутый индиви-
дуальный статус. Для оценки социального 
статуса в работе использовались две метрики: 
материальное положение и субъективный со-
циальный статус [17]. При помощи регресси-
онных моделей авторы оценили вероятность 
восходящей мобильности (повышение пред-
писанного статуса) и воспроизводства стату-
са у 25-летних выпускников университетов в 
зависимости от характеристик их образова-
тельно-карьерных траекторий.
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Таким образом, работа проливает свет на 
неоднородность успешности выпускников 
вузов с точки зрения социальной мобиль-
ности и на её связь с характеристиками об-
разовательно-карьерных траекторий. С од-
ной стороны, авторы картируют траектории 
высокообразованной молодёжи, определяя 
характеристики, ведущие вверх и вниз по со-
циальной лестнице. С другой, – эта работа 
развивает многомерный подход к измере-
нию социальной мобильности и проблемати-
зирует зазор между материальным аспектом 
социального положения и субъективным 
восприятием статуса. 

Обзор литературы 
Социальная мобильность: подходы к из-

мерению 
Существует богатая традиция измере-

ния индивидуальной и групповой социаль-
ной мобильности в социологической [5] и 
экономической литературе [18]. Например, 
экономисты часто основывают измерение 
социальной мобильности на оценке шансов 
перехода детей из одной доходной группы в 
другую, то есть измеряют доходную мобиль-
ность, в том числе внутри- и межпоколенче-
скую [18–20]. Другие подходы к измерению 
мобильности, чаще всего используемые 
социологами, включают оценку квалифи-
кационной, профессиональной и образова-
тельной мобильности. Оценка социального 
статуса и мобильности через иерархию про-
фессий, должностей и квалификаций может 
быть не сопоставима между странами и/
или поколениями из-за институциональных 
различий [21; 3]. В свою очередь, измерение 
исключительно образовательной мобильно-
сти в условиях массовизации третичного об-
разования ведёт к преувеличенным оценкам 
восходящей мобильности из-за улучшения 
доступа к образованию детей из наименее 
образованных семей [4]. Для более точного 

2 Сайт Организации экономического сотрудничества и развития: OECD. A Broken Social Elevator? 
How to Promote Social Mobility. URL: https://www.oecd.org/en/publications/broken-elevator-how-to-
promote-social-mobility_9789264301085-en.html (дата обращения: 09.10.2024).

различения изменения статуса в условиях 
одинаково высокого уровня образования у 
детей и родителей [3] нужны иные метрики2.

Другой традицией в стратификационных 
исследованиях является оценка субъектив-
ной социальной мобильности (см. подробнее 
[11]). Оценка субъективной мобильности не 
улавливает «объективные» перемещения ин-
дивида в разных социальных иерархиях, но 
отражает его собственные представления об 
этих перемещениях. В субъективной оценке 
человек комплексно учитывает понесённые 
затраты, ожидания и полученный результат 
[3]. Субъективное восприятие социального 
статуса более стабильно и теснее связано с 
благополучием, чем объективное социально-
экономическое положение [17]. Кроме того, 
субъективная оценка мобильности преодоле-
вает проблему выделения актуальных сегод-
ня «критериев жизненного успеха», поэтому 
является хорошей репрезентацией фактиче-
ской ситуации [5].

Модель достижения социального ста-
туса и траектории

В данной работе, чтобы связать образова-
тельно-карьерную траекторию с индивиду-
альной социальной мобильностью выпуск-
ников, авторы опираются на модель дости-
жения статуса П. Блау и О. Данкана (1967) 
[16]. Эта модель представляет собой путевой 
анализ образовательно-профессиональной 
траектории индивида. Отправной точкой 
для индивида является предписанный статус 
семьи, то есть позиция родительской семьи 
в стратификации, основанная на их уровне 
образования и рода занятий. Далее путевой 
анализ охватывает изменение уровня об-
разования и работы индивида. Конечной 
точкой (достигнутым статусом) является по-
зиция на рынке труда (чаще всего, престиж-
ность работы). 

Следуя модели Блау и Дункана, авторы 
вычисляют различия между отправной точ-
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кой (статусом родителей) и достигнутым 
статусом выпускников, используя две ме-
трики статуса: материальное положение и 
комплексную субъективную оценку стату-
са. Вычисленное различие между предпи-
санным и достигнутым статусом операци-
онализируется как индивидуальная соци-
альная мобильность (в данном случае – по 
материальному положению или по субъек-
тивному социальному статусу). Включение 
в исследование двух методов измерения 
мобильности (по материальному положе-
нию и субъективному социальному статусу) 
обогащает результаты, позволяя зафикси-
ровать и проблематизировать зазор между 
ними. 

Логика путевого анализа, заложенная в 
модель достижения статуса Блау и Дункана, 
реализована в этой работе через учёт опыта 
образования и работы выпускников при по-
мощи траекторного подхода. Такой подход 
учитывает и переходы в образовании и про-
фессии, и время их совершения. Так, зна-
чимость времени переходов заключается в 
возможности дифференциации разных по 
содержанию траекторий, которые привели к 
одной конечной точке. Например, становит-
ся возможно различить индивидов, которые 
поступали в вуз в разное время после окон-
чания школы [18]. 

Характеристики траекторий как фак-
торы мобильности 

Рассмотрим характеристики образова-
тельно-карьерных траекторий молодёжи, 
которые могут дифференцировать шансы на 
индивидуальную социальную мобильность. 
Это – путь в высшее образование, продол-
жительность обучения, продолжительность 
опыта работы и степень нелинейности тра-
ектории.

Окончание магистратуры и получение бо-
лее высокой квалификации даёт объектив-
ные преимущества на рынке труда (прибавка 
к заработной плате относительно бакалав-
ров [22]), а также воспринимается выпускни-
ками как более трудоёмкий путь, заслужи-
вающий бóльшую отдачу [3]. С другой сто-

роны, длительное обучение без учёта полу-
ченной за это время квалификации не всегда 
может вести в восходящую мобильность. 
Например, среди выпускников высшего об-
разования немало тех, кто до вуза окончил 
организации среднего профессионального 
образования (СПО) на базе 9 классов, то 
есть учились дольше, чем сверстники, по-
следовавшие по пути 11 классов–вуз [9; 23], 
однако их результаты на рынке труда ниже. 
С другой стороны, среди выпускников вузов 
с дипломом СПО больше студентов первого 
поколения, что связано с большей вероятно-
стью повышения предписанного (семейного) 
статуса [24]. 

В условиях массовизации высшего об-
разования и снижения сигнальной функции 
диплома вуза [25] на первый план выходит 
опыт работы [26]. Практика совмещения 
учёбы с работой является массовой в рос-
сийском студенчестве – более половины 
бакалавров начинают работать ещё во время 
учёбы [9]. Совмещение даёт выпускникам 
преимущество в виде зарплатной «премии» 
за накопленный человеческий капитал [8]. 
Однако совмещение может и не принести 
преимуществ при выходе на рынок труда 
после окончания, если совмещение было не 
по специальности, и негативно сказаться на 
успеваемости, в случае избыточно интенсив-
ной рабочей занятости [29].

Другой характеристикой траекторий яв-
ляется их «гладкость», или линейность, то 
есть соответствие стандартному маршруту 
школа–вуз–постоянная работа. Соответ-
ственно, более разнообразная или преры-
вистая траектория является нелинейной. 
Нелинейность траекторий неоднозначно 
связана со статусом и мобильностью, так 
как может быть вынужденной или намерен-
ной. C одной стороны, нелинейность часто 
вызвана нестабильностью на рынке труда, 
когда человек вовлекается во временную 
работу, становится неактивным или ищет 
новую работу [28; 29]. С другой стороны, 
нелинейные траектории может выбирать 
молодёжь из привилегированных групп: 
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целенаправленно отступать от линейного 
пути и конструировать уникальную траек-
торию за пределами конвенций, например, 
о ценности работы на полный рабочий день 
в офисе [15; 28; 30].

Социально-демографические характери-
стики также связаны с шансами на мобиль-
ность. В гендерном разрезе проявляется 
следующая специфика [31; 13]. Женщины 
заняты в отраслях и на рабочих местах с 
более низкой оплатой труда [32], а из-за 
большего вовлечения в домашнюю работу 
и заботу о членах семьи [33] женские тра-
ектории более нелинейные [34]. Однако при 
прочих равных женщины более удовлетво-
рены своей работой по сравнению с мужчи-
нами [35]. Это говорит о потенциальном за-
зоре между социальным статусом женщин 
по материальному положению и субъек-
тивным социальным статусом. Первые годы 
родительства сопряжены со специфически-
ми паттернами в образовании и на рынке 
труда также преимущественно у женщин: 
неактивностью на рынке труда в период 
декретного отпуска и сменой формата ра-
боты (например, переход на частичную за-
нятость) [36; 37]. 

Наконец с шансами на социальную мо-
бильность связан социально-экономический 
статус (СЭС) индивида. Семьи с высоким 
уровнем СЭС готовы к бóльшим инвестици-
ям в образование, что позитивно сказывает-
ся на успеваемости детей [38]. Статус семьи 
также воздействует на траекторию через 
«символический горизонт», задавая грани-
цу образовательных и профессиональных 
притязаний ребёнка [39; 40]. Поэтому дети 
из семей с более низким СЭС чаще выбира-
ют менее рисковый путь [41; 42] и поступают 
в учреждения среднего профессионального 
образования или неселективный вуз [43]. 
В результате выпускники вузов с одинако-
вой успеваемостью имеют разный уровень 
трудовых доходов в зависимости от их СЭС 
[44]. Поэтому в работах, использующих мо-
дель достигнутого статуса Блау и Данкана, 
статус семьи не только является отправной 

точкой путевого анализа, но и выступает в 
качестве предиктора достигнутого статуса 
индивида [16].

Методология
Выборка
Исследование основано на десяти вол-

нах лонгитюдного когортного исследования 
«Траектории в образовании и профессии» 
(ТрОП). ТрОП берёт начало в 2011 г., когда 
для участия в PISA (Международная про-
грамма по оценке образовательных дости-
жений учащихся) была отобрана националь-
но репрезентативная панель восьмиклассни-
ков 1995-1996 гг. рождения, которые в даль-
нейшем стали участниками международного 
исследования TIMSS и с 2012 г. опрашива-
ются ежегодно о процессе формирования их 
образовательных и карьерных траекторий. 
Последняя доступная волна ТрОП – деся-
тая, проведённая летом 2021 г.

Используемая выборка ограничивается 
респондентами, имевшими на момент по-
следнего опроса высшее образование. Их 
доля в выборке выше, чем в генеральной 
совокупности из-за предрасположенности 
людей с высоким уровнем образования к 
положительному самоотбору и лучшей вы-
живаемости в лонгитюдных исследовани-
ях. Однако данное смещение не является 
ограничением для исследования, которое 
фокусируется исключительно на анали-
зе выпускников вузов. Итоговую выборку 
составили 1458 наблюдений, которые по-
зволяют проследить десятилетние образо-
вательно-профессиональные траектории, 
с учётом восполнения пропущенных значе-
ний для тех, кто проходил службу в ВС РФ 
или пропустил одну волну исследования 
(Табл. 1).

Методика анализа образовательно-
профессиональных траекторий

Для исследования траекторий исполь-
зуется анализ последовательностей (сек-
венциальный анализ) смен состояний [14; 
46]. Последовательности составлены из 
ежегодных состояний выпускников вузов 
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в образовании и на рынке труда3. В каж-
дой волне отмечалось, работал респондент 
или обучался. Если обучался, то на каком 
уровне – среднего профессионального или 
высшего образования. Если респондент 
одновременно являлся студентом и рабо-
тал, ему присваивалась отметка совмеще-
ния работы с учёбой в колледже или в вузе. 
Если респондент не учился и не работал, 
он маркировался как безработный или не-
активный на рынке труда.

В результате вышеописанной кодировки 
для каждого респондента была составлена 
цепочка из 10 ежегодных состояний в фор-
мате 1-1-1-3-3-7-7-4-5-5 (школа–школа–
школа–вуз–вуз–совмещение–совмещение–
временная работа–постоянная работа–по-
стоянная работа).

На основе полученных цепочек траек-
торий были определены переменные, соот-
ветствующие характеристикам траекторий: 
1) продолжительность опыта работы, в том 
числе совмещения учёбы с работой; 2) факт 
окончания колледжа; 3) факт окончания ма-
гистратуры; 4) степень нелинейности траек-
тории.

Существует ряд метрик, измеряющих не-
линейность траекторий: их энтропию, пред-
сказуемость, гладкость переходов между от-
дельными состояниями и жизненными эта-
пами [46]. Авторы используют одну из таких 
метрик – индекс турбулентности, вычисля-
емый в программной среде R при помощи 
функции TraMineR. Индекс турбулентности 

3 Учёба в школе, ссузе, вузе; совмещение работы и учёбы в ссузе, вузе; временная, постоянная работа; 
безработица, неактивность.

комплексно измеряет сложность индивиду-
альной траектории, учитывает количество 
переходов между различными состояниями 
и их непредсказуемость [47]. Показатель из-
меряется от 0 до 1, где значение 0 получит 
человек, который находился в одном состо-
янии на протяжении всей траектории, а 1 – 
тот, который каждый год менял своё состо-
яние, и наступление каждого последующего 
состояния было нестандартным относитель-
но остальной выборки.

Для данной выборки показатель нелиней-
ности варьируется от 0,31 до 0,96. Минимум 
не находится в нуле, так как все респонден-
ты оканчивали школу и переходили в дру-
гое состояние в образовании или на рынке 
труда, поэтому минимальное значение име-
ет респондент, который после окончания 
11 классов поступил в вуз и обучался там без 
совмещения с работой всё оставшееся вре-
мя. Представитель максимально нелиней-
ной траектории после 9-го класса поступил 
в колледж и ни один год не оставался в од-
ном состоянии, то устраиваясь на работу, то 
увольняясь.

Измерение социальной мобильности
В основе оценки субъективной социаль-

ной мобильности в данной работе лежит 
шкала «социальной лестницы», традицион-
но используемая в исследованиях для оцен-
ки субъективного социального статуса [48]. 
Итоговый (достигунтый) статус респондента 
определялся в последней доступной волне 
ТрОП в 2021 г. (респондентам по 25 лет, 10-я 

Таблица 1 
Выборка исследования, 10-я волна ТрОП

Table 1
Research sample, the 10th wave of Trajectories in Education and Profession’ study

Характеристика респондентов
Респонденты

чел. %

Всего: 3560 100

Высшее образование, 1779 50

в т. ч. подвыборка для анализа траекторий 1458 82 
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волна)4. Изначальный (предписанный) се-
мейный статус определялся ретроспективно 
по вопросу также в 10-й волне. Десятибалль-
ные шкалы для оценки статусов респонден-
тов и их родителей были упрощены до трёх 
групп на основе распределения ответов по 
терцилям: низкий (1–4 ступени), средний 
(5–6) и высокий (7–10) социальный статус. 
Разница между семейным статусом и ста-
тусом респондента позволила субъективно 
оценить изменение статуса. Если статус ре-
спондента был выше родительского, такой 
паттерн мобильности был определён как 
восходящий, и наоборот для нисходящего. 
Если статусы совпадали (например, высокий 
родительский статус и высокий статус ре-
спондента), такой паттерн определялся как 
статусное воспроизводство.

В качестве другой метрики социального 
статуса и оценки мобильности по материаль-
ному положению была выбрана переменная 
материального положения, имеющая шести-
балльную шкалу (Рис. 1), которая была из-
4 Вопросы звучали так: «В нашем обществе есть люди, которые преуспевают в жизни, имеют высокое 

общественное положение, а есть те, кто занимает низкое общественное положение. Представьте это 
в виде лестницы, где на высшей, десятой ступени стоят люди с самым высоким положением, а на ниж-
ней, первой ступени – с самым низким общественным положением. Как Вы думаете… на какой из 
десяти ступеней находитесь сегодня Вы лично? На какой из десяти ступеней находилась Ваша семья, 
когда Вы учились в школе?»

мерена в 2013 г. и повторно в 2021 г. В 2013 г. 
96% респондентов жили с родителями, по-
этому тем самым было измерено материаль-
ное положение родительской семьи (пред-
писанное положение). Поскольку в 2021 г. 
уже 76% респондентов жили отдельно от 
родителей, ответ на вопрос о материальном 
положении соответствует достигнутому ста-
тусу респондента.

Чтобы унифицировать подход к изме-
рению субъективной социальной мобиль-
ности и мобильности по материальному 
положению, шесть уровней материального 
положения были также разделены на три 
группы (низкий–средний–высокий статус). 
Для того, чтобы выровнять оценки роди-
тельского материального положения и соб-
ственного положения выпускников (роди-
тели находились в более зрелом возрасте, 
а значит, имели более продолжительный 
опыт), авторы сдвинули порог среднего ста-
туса в соответствии с долей респондентов, 
выбравших определённый уровень матери-

Рис. 1. Распределение ответов выпускников вузов на вопрос о материальном положении (N=1239), % 
Fig. 1. Distribution of university graduates’ responses to the question about financial status (N=1239), %
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1) Денег не хватает даже на питание

Родители Респонденты

2) На питание денег хватает, но не хватает
на покупку одежды и обуви
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при необходимости могли бы приобрести
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ального положения: для родителей средний 
статус не позволяет купить только кварти-
ру/дом (5-й уровень), а для детей средний 
статус не позволяет купить машину (4-й 
уровень). В итоге средний статус по мате-
риальному положению для респондентов 
соответствует 4-му уровню, для родителей 
респондентов – 5-му. Материальное по-
ложение ниже указанного объединено в 
низкий статус, а более высокое – в высокий 
статус. В результате, анализ проводится с 
использованием трёх паттернов мобильно-
сти: воспроизводство статуса, восходящая 
и нисходящая мобильность.

Оценка шансов на мобильность в зави-
симости от характеристик траектории 

Для определения значимых для социаль-
ной мобильности характеристик образова-
тельно-карьерных траекторий выпускников 
вузов, были построены две мультиноминаль-
ные регрессии. Они моделировали шансы 
на поддержание социального статуса и вос-
ходящий паттерн социальной мобильности 
относительно нисходящей – отдельно для 
субъективной социальной мобильности и 
мобильности по материальному положению.

Зависимую переменную составляют три 
типа мобильности: воспроизводство, восхо-
дящая мобильность и нисходящая в качестве 
базовой категории. В качестве предикторов 
в модель включены бинарные переменные 
окончания СПО и магистратуры, наличия 
детей у респондента и высшего образования 
у обоих родителей, пола, а также метриче-
ские показатели нелинейности траектории и 
опыта работы.

Результаты
Распределение выпускников вузов по 

паттернам мобильности
Большинство выпускников (Рис. 2) со-

хранили предписанный (родительский) со-
циальный статус (46% по материальному 
положению, 57% по субъективному стату-
су), чаще всего средний (25% и 23%, соответ-
ственно). Восходящую мобильность к 25 го-
дам (по обеим оценкам) совершили около 

четверти выпускников вузов. В целом вы-
пускники реже изменяют предписанный се-
мейный статус или воспроизводят высокий. 
Эти результаты соответствуют дискуссиям 
о том, что институт высшего образования 
всё меньше работает как социальный лифт 
и скорее является каналом воспроизводства 
среднего класса [3], а само распределение 
по паттернам мобильности в целом соответ-
ствует ранее проведённым исследованиям 
социальной структуры в стране [7]. 

Измеренное через материальное поло-
жение перемещение из предписанного в до-
стигнутый статус показывает контрастные 
результаты. Выпускники разделяются на 
«успешных», совершивших рывок с точки 
зрения уровня потребления, и «неуспеш-
ных» – тех, кто либо не смог, либо ещё не 
успел к 25 годам достичь и превысить уро-
вень материального благополучия родите-
лей. В свою очередь распределение выпуск-
ников по паттернам мобильности на основе 
изменения субъективного социального ста-
туса менее контрастно и демонстрирует тя-
готение большинства выпускников к воспро-
изводству предписанного статуса. Особенно 
заметный разрыв отмечается в воспроизвод-
стве высокого статуса: по оценке субъектив-
ного статуса в этом паттерне находится 15% 
выпускников против 5% по оценке матери-
ального положения. Это говорит в пользу 
комплексности метрики субъективного со-
циального статуса и важности её использо-
вания наряду с устоявшимися «объективны-
ми» метриками статуса. 

Характеристики образовательно-ка-
рьерных траекторий, ведущие наверх

По данным описательной статистики 
(Табл. 2), выпускники, совершившие вос-
ходящую мобильность (по субъективному 
статусу и по материальному положению), 
имели более продолжительный опыт работы 
и немного более высокий уровень нелиней-
ности траектории. Другая закономерность 
фиксируется в более эксклюзивных обра-
зовательных траекториях, предполагающих 
обучение в магистратуре и в селективных ву-
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Рис. 2. Распределение паттернов мобильности среди выпускников вузов: субъективная мобильность и 
мобильность по материальному положению, %

Fig. 2. Distribution of mobility patterns among university graduates: subjective mobility and mobility by 
material status, %
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Таблица 2 
Характеристики образовательно-карьерных траекторий выпускников вузов в зависимости от паттерна 

мобильности: описательная статистика 
Table 2

Characteristics of educational and career trajectories of University graduates depending on the mobility 
pattern: descriptive statistics

Характеристика траектории

Паттерн мобильности

субъективный по материальному положению

нисход. воспр. восход. нисход. воспр. восход.

Продолжительность опыта работы, 
включая период совмещения учёбы  
и работы, годы

3,46 3,61 4,05 3,63 3,66 3,93

[0; 7]* [0; 8] [0; 7] [0; 7] [0; 8] [0; 7]

Нелинейность траектории  
(шкала от 0 до 1)

0,59 0,59 0,6 0,59 0,59 0,6

[0,31; 0,87] [0,31; 0,93] [0,31; 0,96] [0,35; 0,93] [0,31; 0,79] [0,35; 0,96]

Законченная магистратура, % 33,6 24,6 27,4 29,1 27,1 25,5

Законченное СПО, % 8 11,5 11,1 11,9 9,9 10,8

Селективный вуз в бакалавриате/ 
специалитете**, %

31,8 27,8 27,6 27,3 29,5 28

Контрольные переменные

Пол – мужчина, % 38,8 36,3 42 32,5 37 40,1

Высшее образование у обоих  
родителей, %

45 31,5 27,4 38,4 29,9 31,4

Наличие детей, % 10,4 14,9 13,7 13,9 11,6 15,7

Примечание: * в скобках указано минимальное и максимальное значение; ** 270 пропущенных значе-
ний – (19% от выборки). 

Note: * the minimum and maximum values are indicated in parentheses; ** 270 missing values – (19% of the 
sample). 
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зах: магистры и выпускники селективных ву-
зов чаще находятся в нисходящем паттерне 
мобильности, чем их сверстники из базовых 
траекторий. Выпускники СПО, совершив-
шие переход в высшее образование, чаще 
оценивают свой социальный статус равным 
родительскому или выше, чем выпускники, 
поступившие в вуз после старшей школы. 
Это может быть связано с успешной реали-
зацией образовательных притязаний выше 
первоначальных ожиданий семьи. Также 
такие выпускники могут высоко оценивать 
собственный статус, так как прошли более 
продолжительный и сложный путь в высшее 
образование. Однако среди выпускников 
вузов, ранее окончивших СПО, больше тех, 

5 Исключение составляет переменная селективности вуза, поскольку имеет большое число пропущен-
ных значений и снижает качество модели.

кто ухудшил своё материальное положение 
относительно родительского. Это может 
объясняться более продолжительным полу-
чением высшего образования, а значит, бо-
лее поздним устройством на высокооплачи-
ваемые рабочие места.

Для получения комплексных и надёжных 
выводов о том, как характеристики образо-
вательно-карьерных траекторий связаны с 
шансами на мобильность, рассмотренные 
характеристики вместе с контрольными пе-
ременными5 были включены в мультиноми-
альные регрессии (Табл. 3). 

Среди характеристик траектории значи-
мым предиктором восходящей социальной 
мобильности является опыт работы, вклю-

Таблица 3 
Вероятность воспроизводства или повышения социального статуса выпускников вузов в зависимости 

от характеристик образовательно-карьерной траектории (отношение шансов) 
Table 3

The probability of reproduction or increase in University graduates social status depending on the 
characteristics of the educational-career trajectory (odds ratio) 

Характеристика траектории

Паттерн мобильности

субъективный по материальному положению

воспр. восход. воспр. восход. 

Опыт работы 1,054 1,285*** 1,026 1,151**

0,047 0,056 0,05 0,055

Нелинейность траектории 0,637 1,466 0,188 0,76

1,125 1,355 1,175 1,298

Законченная магистратура 
(базовая категория – без магистратуры)

0,721** 0,885 0,888 0,871

0,155 0,184 0,166 0,183

Законченное СПО 
(базовая категория – без СПО)

1,152 0,861 1,068 0,908

0,259 0,304 0,257 0,28

Пол 
(базовая категория – женщина)

0,964 1,237 1,27 1,44**

0,143 0,167 0,152 0,165

Высшее образование у обоих родителей 
(базовая категория – хотя бы у одного нет высше-
го образования)

1,656*** 2,103*** 1,493*** 1,351*

0,143 0,174 0,153 0,168

Наличие детей 
(базовая категория – нет детей)

1,363 1,326 0,772 1,135

0,22 0,255 0,216 0,225

Количество наблюдений 1458 1239

Псевдо R2 Нагелькерке 0,05 0,026

Примечание: курсивом указаны стандартные ошибки; * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001.

Note: Standard errors are indicated in italics; * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001.
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чающий период совмещения учёбы и работы 
(Рис. 3). Каждый дополнительный год опы-
та работы повышает шансы выпускников на 
восходящую мобильность по материальному 
положению на 15%, и почти на 30% растут 
шансы подняться вверх по лестнице субъек-
тивного социального статуса. При этом для 
воспроизводства социального статуса и под-
держания материального положения опыт 
работы оказывается незначимым.

Характеристики образовательной тра-
ектории (наличие диплома СПО, диплома 
магистра), а также нелинейность образова-

тельно-карьерной траектории не показали 
значимой связи с шансами на мобильность. 
В то же время выявлена взаимосвязь между 
наличием магистерской степени и субъек-
тивным воспроизводством социального ста-
туса. Шансы выпускников магистратуры на 
воспроизводство статуса меньше на 30%, чем 
для их сверстников со схожими другими ха-
рактеристиками (нелинейность траектории, 
опыт работы, СЭС, пол, наличие детей). 

Среди индивидуальных характеристик 
молодёжи сильнее всего связь с мобильно-
стью наблюдается с образованием родите-

Рис. 3. Шансы на субъективную и материальную восходящую мобильность выпускников вузов, % 
Fig. 3. Opportunities for subjective and material upward mobility of University graduates, % 
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Fig. 4. Progress opportunities by financial status of University graduates separately for men (N=456, pseudo 
R2 =0.057) and women (N=783, pseudo R2 =0.020), %
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лей. Наличие высшего образования у обоих 
родителей почти в 1,5 раза повышает шансы 
как на субъективное воспроизводство соци-
ального статуса, так и на воспроизводство 
материального положения и в 2 раза повы-
шает шансы на восходящую мобильность 
по материальному положению. При прочих 
равных (все респонденты получили высшее 
образование) у выходцев из более образо-
ванных семей больше шансов на успешную 
траекторию в терминах социальной мобиль-
ности. 

В шансах на восходящую мобильность по 
материальному положению выявлена ген-
дерная специфика – для мужчин шансы на 
мобильность выше практически в 1,5 раза. 
Для более точной оценки гендерных раз-
личий в характеристиках траекторий, свя-
занных с социальной мобильностью, была 
проведена оценка регрессионных моделей 
на двух подвыборках (мужчины и женщины) 
(Рис. 4), в которых моделировалась восходя-
щая мобильность по материальному поло-
жению. В то время как для выпускниц вузов 
не было обнаружено значимых факторов 
для повышения материального положения, 
для мужчин повышение материального по-
ложения связано с бóльшим опытом работы.

Дискуссия 
Высшее образование и мобильность: со-

хранение статус-кво 
В этом исследовании авторы оценивали 

успешность траекторий выпускников выс-
шего образования с позиции социальной 
мобильности. Используя модель Блау и Дан-
кана, авторам удалось отследить перемеще-
ния выпускников из предписанного в достиг-
нутый социальный статус к 25 годам, увязав 
эти изменения с пройденной траекторией в 
образовании и на рынке труда. 

Большинство выпускников вузов к 25 го-
дам воспроизвели социальный статус роди-
телей, как по субъективному социальному 
статусу, так и по материальному положе-
нию. Таким образом, достигнутый статус 
оказался равен предписанному для многих 

выпускников, при этом подавляющее боль-
шинство из них воспроизвели именно сред-
ний статус. Это соотносится с выводами из 
исследований мобильности в России, кото-
рые отмечают, что, по большей части, про-
фессиональная структура воспроизводится 
между поколениями. Так, с 2009 г. стабиль-
но 2/3 населения воспроизводит статус пре-
дыдущего поколения [8]: особенно сильно 
это заметно для низшего и среднего класса 
[49]. Таким образом, полученные резуль-
таты пересекаются с выводами о том, что 
высшее образование в России скорее служит 
воспроизводству среднего класса, чем до-
стижению высокого [3; 50], что может быть 
связано с сохранением социально-экономи-
ческого неравенства в доступе к качествен-
ному образованию [43] в условиях роста 
охвата высшим образованием в 2000–2010 гг. 

Работа ведёт наверх, а длительная учё-
ба – вниз? 

Наиболее успешными с точки зрения как 
субъективной мобильности, так и мобиль-
ности по материальному положению оказы-
ваются траектории выпускников, которые 
к 25 годам имели наибольший опыт работы. 
Опыт накапливался не только после окон-
чания вуза, но в период совмещения учёбы 
и работы, что стало массовой практикой [9; 
10]. Такая стратегия позволяет накапливать 
стаж и специфический человеческий капи-
тал на рабочем месте [51], что результиру-
ется в зарплатной «премии» у выпускников, 
особенно подрабатывающих по специаль-
ности [8]. В итоге именно опыт работы, а 
не характеристики образовательной траек-
тории, оказывается решающим фактором 
для мобильности, которая в данной работе 
выступает показателем успешности. Данное 
исследование подтверждает тезис о том, что 
высшее образование, сохраняя свою важ-
ность для удержания статуса, не является 
достаточным условием для движения на-
верх. Для повышения статуса нужны другие 
рыночные сигналы и характеристики чело-
веческого капитала, которые приобретают-
ся через работу (см. также [10]).
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Обучение в магистратуре сопряжено с ри-
ском отставания в опыте работы из-за мень-
шего вовлечения в работу. Поэтому даже 
при условии одинаково продолжительного 
опыта работы, окончание магистратуры 
для 25-летних оказалось сопряжено с мень-
шими шансами на субъективное воспро-
изводство социального статуса и большей 
вероятностью нисходящей мобильности. 
Этот результат отчасти противоречит ис-
следованиям, которые показывают, что ма-
гистратура устоялась в России, а наличие 
диплома магистра положительно влияет на 
заработную плату специалиста [22]. Однако 
с учётом возраста выпускников в исследу-
емой когорте, однозначно говорить о том, 
что магистратура не ведёт в восходящую 
социальную мобильность, преждевременно. 
Скорее это свидетельствует о том, что дети 
из семей с высоким статусом, представители 
которых чаще продолжают постбакалавр-
ское образование, оказываются в более дли-
тельных образовательных траекториях [52] 
и не успевают к 25 годам достигнуть статуса 
родителей6. С другой стороны, полученный 
авторами результат о магистрах среди вы-
пускников вузов заслуживает внимания, 
так как указывает на внутрикогортное рас-
пределение сверстников по паттернам мо-
бильности, которое возможно в дальнейшем 
отслеживать в динамике. Это позволит, на-
пример, определить, в какой момент и благо-
даря каким характеристикам траектории вы-
пускники магистратуры совершат переход в 
паттерн восходящей мобильности и обгонят 
сверстников.

Слабая нелинейность траекторий: эф-
фект группы или контекста?

Несмотря на дискурс о нарастающей не-
линейности жизненных путей [30; 53] и воз-
можных рисках для населения и особенно 
молодых людей, только выходящих на ры-
нок труда, авторы не обнаружили высокого 
уровня нелинейности в образовательно-ка-

6 Статус родителей респондентов оценивался в более взрослом возрасте (уже имели детей школьного 
возраста), чем достигнутый статус респондентов.

рьерных траекториях высокообразованной 
молодёжи. С одной стороны, причина может 
быть в среднем уровне образовательного 
«трекинга» в России [54], когда молодёжь 
распределена на два равных по объёму по-
тока обучающихся, но разных по селектив-
ности и фокусу (академический и професси-
ональный) с развилкой после 9-го класса [43; 
55]. С другой стороны, выборка ограничена 
высокообразованной молодёжью – выпуск-
никами вузов. Хотя у высокообразованной 
молодёжи может наблюдаться определён-
ная нелинейность траекторий (участие в не-
прерывном образовании, смена типа работы 
[56]), исследования, фокусирующиеся на 
сравнении нелинейности траекторий разных 
социальных групп, показывают, что пред-
ставители более привилегированных групп 
реже следуют нелинейным траекториям [28; 
29]. 

Помимо этого, авторы не обнаружили 
связь между степенью нелинейности тра-
екторий 25-летних и оценками социальной 
мобильности. Используемый дизайн иссле-
дования не позволяет отделить тех, кто вы-
нужденно имеет нелинейную траекторию, 
от тех, кто целенаправленно конструирует 
нестандартный маршрут [56]. В дальнейших 
исследованиях имеет смысл сфокусировать-
ся на подгруппах выпускников вузов для 
углублённого изучения феномена дестан-
дартизации жизненных путей. Это также 
позволит разрабатывать адресные меры по 
поддержке тех студентов и выпускников, для 
которых нелинейность траектории является 
вынужденной и имеет негативные эффекты.

Не только траектория: личные харак-
теристики значимы для мобильности

Шансы на социальную мобильность моде-
лируются социально-экономическим стату-
сом семьи и полом. У выпускников – выход-
цев из более образованных семей, оказалось 
больше шансов на успешную траекторию в 
терминах социальной мобильности. С одной 
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стороны, это иллюстрирует ещё одно про-
явление социально-экономического нера-
венства в образовании [57; 58] и ситуации на 
рынке труда [59]. Ресурсы семьи открывают 
доступ к более качественному образованию 
в селективных организациях и более квали-
фицированным рабочим местам и позволяют 
добиваться лучшего социального и матери-
ального положения. С другой стороны, это 
показывает, что несмотря на повышенные 
риски снижения статуса ввиду заведомо вы-
сокой позиции родительской семьи, именно 
выпускники с высоким СЭС реализуют шан-
сы на социальный лифт. 

Помимо социально-экономического не-
равенства в шансах на мобильность авторы 
фиксируют и гендерное неравенство. Шансы 
на мобильность по материальному положе-
нию выше у мужчин, что связано с тем, что 
для них бóльший опыт работы вознагражда-
ется бóльшей заработной платой. Это отча-
сти может объясняться тем, что выпускницы 
реже работали на полную ставку, заняты в 
менее оплачиваемых сферах и имеют более 
низкий уровень оплаты труда, что соответ-
ствует результатам исследований гендерно-
го неравенства на рынке труда российских 
выпускников [32]. Выявленное авторами 
гендерное неравенство в шансах на социаль-
ную мобильность указывает на актуальность 
исследований его предпосылок на этапе вы-
бора и реализации образовательной траек-
тории [60].

Ограничения
Настоящее исследование ограничено дан-

ными одной когорты выпускников вузов, 
поэтому его результаты невозможно гене-
рализовать на всех выпускников высшего 
образования России. Кроме того, авторы 
анализировали ранние профессиональные 
траектории выпускников, недавно вышед-
ших на рынок труда, это налагает допол-
нительные ограничения на результаты по 
выпускникам магистратуры. Тем не менее 
стратификационные исследования показы-
вают стабильность наблюдаемой социаль-

ной структуры среди молодёжи и сохране-
ние внутрикогортного доходного неравен-
ства в долгосрочном периоде [61]. Также 
для более точных выводов о мобильности с 
позиции достигнутого социального статуса 
необходимы более длительные специали-
зированные исследования, которые бы от-
слеживали жизненный путь родителей и их 
детей в сопоставимых возрастах. Эти мето-
дические ограничения указывают не только 
на особенности данного исследования, но и 
показывают важность долгосрочного отсле-
живания траекторий для надёжного ответа 
на вопрос об их успешности и долгосрочных 
эффектах.

Заключение
На данных лонгитюдного исследования 

было изучено, какие образовательно-про-
фессиональные траектории ведут выпуск-
ников вузов в восходящую социальную мо-
бильность. Это исследование особенно акту-
ально в контексте обсуждений массовизации 
высшего образования и его роли в качестве 
социального лифта. Выявлено, что опыт ра-
боты, в том числе в формате совмещения с 
учёбой, является наиболее значимым факто-
ром восходящей мобильности для выпускни-
ков вузов. Таким образом, именно на рынке 
труда происходит доформирование чело-
веческого капитала выпускников, который 
позволяет занять разные позиции в социаль-
ной иерархии. 
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Аннотация. В образовательном процессе учитель любой специализации имеет дело с 
текстами в устной и письменной форме и осуществляет все виды речевой деятельности. 
Статья посвящена проблеме изучения интертекстуального тезауруса студента педаго-
гического вуза. Анализ научных публикаций показал отсутствие в современной научной 
парадигме исследований, в которых цитата рассматривалась бы как инструмент транс-
ляции культурного кода, передаваемого от учителя к ученику. Новый аспект исследования 
воздействующих функций цитаты и использования литературной цитаты как средства 
изучения интертекстуального тезауруса языковой личности определяет актуальность на-
шего исследования.

Авторы поставили цель выявить и описать интертекстуальный тезаурус современного 
студента педагогического вуза в контексте профессиональной подготовки на основе знания 
и владения литературными цитатами из произведений школьной программы. В комплекс-
ном опросе приняли участие 1008 студентов педагогического вуза, обучающихся на разных 
факультетах. Методологическими основами исследования стали теория проблемного  
обучения, учение о языковой личности, система литературного развития и теория раз-
вития интерпретационной деятельности читателя, описание прецедентных феноменов. 
При проведении исследования на разных этапах были использованы метод педагогического 
наблюдения, контекстный анализ словарей, анализ научных работ, комплексный опрос, ме-
тод интроспекции.

В результате комплексного опроса было выявлено, что более 50%  респондентов вуза не 
смогли опознать цитаты из художественных произведений школьной программы. На осно-
ве анализа работ выделены стратегии интерпретации литературной цитаты (сужение со-
держания высказывания, снижение стилевого регистра текста, перенос содержания на бы-
товой уровень, стратегия логического разъяснения; стратегия конкретизации содержания; 
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стратегия поиска ценностных смыслов). В ходе анализа проблемы авторы обращаются к 
ситуации школьного литературного образования и вопросу культурных установок будуще-
го педагога.

Ключевые слова: педагогическое образование, диалогический принцип обучения, интер-
текстуальный тезаурус, культурный код, установка культуры, литературная цитата, 
интерпретационные стратегии
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Abstract. In the educational process, a teacher of any specialization deals with texts in oral and 
written form and carries out all types of speech activities. The article is devoted to the problem of 
studying the intertextual thesaurus of a student at a pedagogical university. An analysis of scientific 
publications showed the absence in the modern scientific paradigm of studies in which a quotation 
would be considered as a tool for transmitting a cultural code transmitted from teacher to student. 
A new aspect of the study of the influencing functions of quotation and the use of literary quotation 
as a means of studying the intertextual thesaurus of a linguistic personality determines the relevance 
of our research.

The authors set a goal to identify and describe the intertextual thesaurus of a modern student of 
a pedagogical university in the context of professional training based on knowledge and mastery of 
literary quotations from the works of the school curriculum. 1008 students of a pedagogical uni-
versity studying at different faculties took part in the experiment.The methodological foundations 
of the study were the theory of problem-based learning, the doctrine of linguistic personality, the 
system of literary development and the theory of the development of the reader’s interpretive activ-
ity, a description of precedent phenomena. When conducting the research at different stages, the 
method of pedagogical observation, contextual analysis of dictionaries, analysis of scientific works, 
a comprehensive survey, and the method of introspection were used.

As a result of the experiment, it was revealed that more than 50% of university respondents were 
unable to identify quotes from works of art in the school curriculum. Based on the analysis of works, 
“negative” strategies for interpreting a literary quotation (primitivization, lowering the stylistic regis-
ter of the text, transferring content to the everyday level) and positive ones (strategy of searching for 
value meanings, strategy of logical explanation; strategy of concretizing the content) were identified.
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In the course of analyzing the problem, the authors turn to the situation of school literary educa-
tion and the problem of the cultural attitudes of the future teacher.
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Введение
В последние годы профессиональная ком-

петентность педагога в части предметной и 
методической подготовки является объек-
том многих научных исследований, при этом 
в гораздо меньшей степени темой научных 
дискуссий становится культурное поле бу-
дущего педагога и его ценностные ориенти-
ры и нравственные установки, что является 
основой личностной компетенции. При этом 
давно известна педагогическая аксиома, что 
воспитать личность может только личность.

В своей деятельности учитель любой пред-
метной специализации имеет дело с текста-
ми в устной и письменной форме. В этой свя-
зи филологическая составляющая является 
одной из значимых основ для личностного 
развития педагога, так как она подразуме-
вает умения, позволяющие осуществлять все 
виды профессиональной речевой деятель-
ности. Несмотря на то, что в учебных планах 
педагогических вузов на всех факультетах 
есть дисциплина «Русский язык и культура 
речи», проблема формирования языковой 
культуры студентов – будущих учителей – 
остаётся нерешённой [1].

Важнейшим критерием оценки профес-
сиональной педагогической компетенции 
учителя является качество восприятия, уро-
вень интерпретации и способность к порож-
дению текста. Кроме того, коммуникативная 
деятельность педагога ориентирована на 
диалог как основной принцип организации 
образовательного процесса. Проблема ре-
ализации диалогического принципа обуче-
ния, ставшая особенно актуальной в контек-
сте теории проблемного обучения ещё более 
полувека назад и активно внедряемая в прак-

тику школы с эпохи перестройки, последние 
годы становится предметом научных иссле-
дований и в области высшего образования. 
Так, реализация диалогического принципа 
обучения в системе высшего образования 
сегодня является темой многих публикаций: 
в области исследования потенциала образо-
вательной коммуникации [2; 3]; организации 
единого коммуникативного пространства 
[4]; поиска условий реализации компетент-
ностного подхода в образовании [5], как 
возможность для использования принципа 
межличностного общения в системе диало-
гического обучения [6].

Литературное образование в наибольшей 
степени развивает диалогическое отноше-
ние к миру. Корпус художественных тек-
стов школьной программы является основой 
интертекстуального тезауруса выпускника 
российской школы. Качество чтения и спо-
собность к интерпретации текстов культу-
ры отражают уровень языковой личности 
выпускника школы. Материалом обучения 
становятся прежде всего тексты культуры 
(научные, художественные, критико-публи-
цистические и другие), актуальные для фор-
мирования интертекстуального тезауруса 
личности, обеспечивающие способность об-
учающегося вступить в диалог с произведе-
нием: с текстом, автором, миром и самим со-
бой. В развитии способности осуществлять 
диалог с текстом и диалог с самим собой за-
ключается одна из главных целей образова-
ния, которая состоит не только в интеллек-
туальном освоении, но и в эмоциональном 
присвоении гуманистического потенциала 
культуры, в овладении способами общения с 
искусством, наукой, людьми [7].
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В процессе школьного литературного об-
разования (не исключаем семейное и друже-
ское общение) закладывается база интертек-
стуального тезауруса языковой личности и 
способности к его росту и обогащению; обу-
чающийся формируется не только как чита-
тель, но и как личность, способная к диалогу 
с текстом культуры, с другими людьми и с 
самим собой. Интертекстуальный тезаурус 
традиционно изучается как один из уровней 
языковой личности. Согласно концепции 
Ю.Н. Караулова, «…знание прецедентных 
текстов есть показатель принадлежности к 
данной эпохе и её культуре, тогда как их не-
знание, наоборот, есть предпосылка оттор-
жённости от соответствующей культуры» 
[8, с. 216]. Учёный писал, что «в дискурс язы-
ковой личности прецедентный текст редко 
вводится целиком, а всегда только в свёрну-
том, сжатом виде – пересказом, фрагмен-
том или <…> намёком – семиотически» [8, 
с. 216–217]. Таким образом, в дискурсе язы-
ковой личности литературные фрагменты из 
прецедентных текстов становятся не только 
идентификаторами принадлежности к опре-
делённой культурной идентичности, но и ис-
точниками влияния на нравственное поведе-
ние человека. 

Литература и чтение в России всегда за-
нимали особое место в культуре, которая на 
протяжении многих лет была именно лите-
ратуроцентричной. Несмотря на снижение 
статуса предмета «Литература», проблему 
«нечтения» и изменившийся в связи с циф-
ровизацией мир, художественный текст не 
перестаёт быть главным источником духов-
но-нравственного развития личности, шко-
лой диалога с миром и самим собой [9]. 

Объектом нашего исследования являет-
ся является интертекстуальный тезаурус 
студента педагогического вуза. Предметом 
становятся стратегии интерпретации лите-
ратурной цитаты как основы русского куль-
турного кода и значимой части интертексту-
ального тезауруса будущего педагога. Отно-
шения между учителем и учеником, препода-
вателем и студентом – будущим педагогом 

строятся в том числе и на основе общности 
читаемых и цитируемых текстов.

Б.М. Гаспаров расширяет понятие ци-
тации как основы речевой деятельности и 
между тем точно описывает «растекающий-
ся характер» опоры человека на известные 
ему тексты: «Наша языковая деятельность 
осуществляется как непрерывный поток 
“цитации”, черпаемой из конгломерата на-
шей языковой памяти. Разумеется, языковая 
цитация имеет такой же небуквальный, не-
твёрдый, растекающийся характер, как и сам 
резервуар памяти, который служит источни-
ком этого процесса» [10, с. 14].

Заметим, что отношение к литературе 
и чтению во все периоды русской истории 
было тесно связано с тем, что происходит в 
образовании, в стране, а содержание и каче-
ство изучения школьного предмета «Лите-
ратура» нередко определяло не только об-
щекультурный уровень выпускников школ, 
но и отражало идеалы поколения. Цитаты из 
русской и мировой классики, формируемые 
ими концепты и образы являются основой 
культурного кода нации, ядром интертек-
стуального тезауруса языковой личности.

В отечественной традиции литература яв-
ляется источником ценностных смыслов и 
установок, или установок культуры. «Уста-
новки культуры – морально-нравственные 
ориентиры жизнедеятельности человека как 
личности во всех сферах его социального и 
духовного бытия. В эксплицированном виде 
установки культуры представляют собой 
предписания культуры» [11, с. 130].

В центре нашего исследования интертек-
стуальный тезаурус современной молодё-
жи – студентов педагогического вуза – в 
аспекте понимания литературных цитат из 
произведений школьной программы, бóльшая 
часть из которых является прецедентными 
текстами русской культуры. В число наших 
задач входит выявление и оценка стратегий 
интерпретации при истолковании смысла ци-
таты, определение уровня интериоризации 
прочитанного в собственный внутренний мир. 
Интертекстуальный тезаурус современного 
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студента представляет собой совокупность, 
сформировавшуюся как результат культур-
ных, в том числе образовательных, практик, 
языковых фрагментов, готовых к использо-
ванию в речевой деятельности в качестве ре-
акции на определённые стимулы.

Обращаем внимание на то, что в нашем 
исследовании речь не идёт о выявлении 
уровня филологической компетентности 
студентов – представителей разных специ-
альностей, а имеются в виду базовые знания 
в области прецедентики, которыми должен 
обладать любой педагог. Проведённое ис-
следование позволяет выявить процессы, ко-
торые происходят в сознании сегодняшнего 
студента педагогического вуза, представите-
ля поколения Z.

Сознание человека в большинстве случаев 
вербальное: в нём сосуществуют тексты вос-
принимаемые и порождаемые. Цитата как 
наиболее яркая и репрезентативная часть 
текста влияет и на восприятие и порождение 
речи. Литературная цитата, будучи частью 
художественного текста, обладает большим 
образовательным потенциалом: этическим, 
эстетическим, воспитывающим. В речи учи-
теля она оказывается определённым марке-
ром не только его интертекстуального те-
зауруса, его культурного горизонта, но его 
жизненных установок, ценностей. При этом 
обращает внимание на себя тот факт, что 
за последние 20 лет использованию цитат 
в речи учителя посвящено лишь одно дис-
сертационное исследование [12]. Проблема 
формирования интертекстуального тезау-
руса студентов педагогического вуза также 
не отражена в современных публикациях.

Таким образом, актуальность нашего 
исследования обусловлена как значимостью 

1 Ашукин Н.С., Ашукина М.Г. Крылатые слова : Литературные цитаты. Образные выражения. М. : 
ГРАНД-ФАИР, 1998. 336 с. ISBN: 5-88641-111-9; Берков В.П., Мокиенко В.М., Шулежкова С.Г. 
Большой словарь крылатых слов и выражений русского языка : около 5 000 единиц : в 2 т. / под ред. 
С. Г. Шулежковой. 2-е изд., испр. и доп. Магнитогорск : Магнитогор. гос. ун-т; Greifswald : Ernst-Moritz-
Arndt-Universität, Institutfür Slavistik, 2008–2009. Т. 1–2. ISBN: 978 5 86781-579-0; 978-386-00-6-308-8;  
Дядечко Л.П. Словарь крылатых слов и выражений нашего времени. М. : Изд-во «Словари XXI века», 
2019. 624 с. ISBN: 978-5-9909263-6-3; Князев Ю. П. Словарь живых крылатых выражений русского 
языка : около 4 000 крылатых выражений. М. : АСТ : Астрель, 2010. 793 с. ISBN: 978-5-17-067678-1.

описания и моделирования интертекстуаль-
ного тезауруса современного студента педа-
гогического вуза, так и изучением культурно 
обусловленных факторов, определяющих 
формирование личности педагога.

Цель исследования – выявить и описать 
интертекстуальный тезаурус студента педа-
гогического вуза на основе знания и пони-
мания литературных цитат и владения ими в 
рамках профессиональной подготовки.

Задачи исследования: 1) актуализиро-
вать потенциал литературной цитаты как 
инструмента изучения профессиональной 
языковой личности педагога; 2) выявить уро-
вень научной разработанности проблемы; 
3) определить степень опознавания студен-
тами педагогического вуза литературной ци-
таты из произведений школьной программы; 
4) выявить и охарактеризовать стратегии ин-
терпретации литературной цитаты студен-
тами в контексте целей профессиональной 
подготовки.

При проведении исследования на раз-
ных этапах были использованы следующие  
методы: 

1) на этапе постановки проблемы на ос-
нове педагогического наблюдения были вы-
явлены особенности восприятия и исполь-
зования литературной цитаты студентами 
педагогического вуза;

2) в процессе построения понятийной базы 
исследования был проведён анализ научных 
работ по проблеме изучения развития языко-
вой личности в образовательном процессе; 

3) этап «Комплексный опрос» (разработ-
ка материала, проведение опроса, анализ 
полученных данных) включал контекстный 
анализ словарей цитат и афоризмов1 [30–33] 
для отбора языкового материала; количе-
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ственную обработку и анализ полученных 
ответов; метод интроспекции позволил нам 
оценить стратегии интерпретации литера-
турной цитаты респондентами.

Методологические основы  
исследования

Методологическими основами нашего 
исследования являются теория проблемно-
го обучения; учение о языковой личности 
Ю.Н. Караулова, система литературного 
развития В.Г. Маранцмана и созданная на 
её основе теория развития интерпретаци-
онной деятельности читателя-школьника 
Е.Р. Ядровской; описание прецедентных 
феноменов, вклад в которое внесли такие 
учёные, как Ю.Н. Караулов, В.В. Красных, 
В.Д. Черняк и др. [8; 14–16].

Согласно концепции Ю.Н. Караулова, 
языковая личность – это совокупность спо-
собностей к созданию и восприятию рече-
вых произведений, которые различаются 
«а) степенью структурно-языковой слож-
ности; б) глубиной и точностью отражения 
действительности; в) определённой целевой 
направленностью» [8, с. 245]. Концепция 
трёхуровневого устройства языковой лич-
ности (вербально-семантический, когнитив-
ный, прагматический), по Ю.Н. Караулову, 
соотносится с тремя типами коммуникатив-
ных потребностей: контактоустанавливаю-
щий, информационный и воздействующий. 
Взаимодействие этих трёх уровней образует 
коммуникативное пространство личности.

В старшей школе ученик при успешном 
литературном развитии вступает в «эпоху 
культурных связей», когда центральной про-
блемой этого возраста становятся отноше-
ния «Я и мир»: это время познания связей, 
осознания причин и следствий нравственных, 
социальных, эстетических проблем (В.Г. Ма-
ранцман) [7]. Студент вуза, вчерашний 
школьник, должен быть способен к понима-
нию целостной картины мира, его историко-
культурного развития. Сопряжение текста 
художественного произведения и «контек-
ста» собственной жизни должно быть одним 

из ключевых результатов литературного раз-
вития и духовно-нравственного взросления 
личности. Инструментом реализации этого 
сопряжения является интерпретационная 
деятельность читателя, которая представляет 
собой органичный природе искусства слова, 
обучения и бытия ценностно-смысловой про-
цесс диалогического взаимодействия мира 
текста и литературного и жизненного опыта 
обучающегося [17].

Литературная цитата используется нами 
как методологический инструмент изуче-
ния языковой личности и языковой картины 
мира современного студента педагогическо-
го вуза. Построение комплексного опроса 
на основе интерпретации литературной ци-
таты позволяет сделать выводы о способах 
мышления, особенностях понимания текста 
и способности студента – будущего педаго-
га – к диалогу с культурой и диалогу с самим 
собой.

Воспитывающий потенциал литературной 
цитаты понимается нами как совокупность 
языкового, эстетического и этического по-
тенциалов, которые при определённых мето-
дических условиях способны оказывать вли-
яние на развитие читателя как личности [18].

Ключевым для нашего исследования яв-
ляется понятие «интерпретация» – процесс 
и результат истолкования информации на 
основе её восприятия и анализа; общенауч-
ный метод понимания, инструмент гумани-
тарного и естественно-научного познания, 
способ преобразования, преображения и пре-
творения бытия. Для выявления стратегий 
интерпретации литературных цитат нами 
проведён комплексный опрос. Комплекс-
ность опроса заключается не только в систе-
ме разноуровневых заданий, но и в подго-
товке шести равноценных вариантов. Нами 
анализировались способы интерпретации 
респондентами предложенных цитат.

В проведённом нами опросе приняли уча-
стие 1008 студентов РГПУ им. А.И. Герцена, 
из которых 370 получают филологическое 
образование в области русского языка и 
литературы, а именно: студенты 1-го курса 
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филологического факультета направлений 
«Русская филология» и «Педагогическое 
образование» в количестве 72 и 20 человек 
соответственно; студенты 2-го курса фило-
логического факультета направления «Пе-
дагогическое образование» – в количестве  
108 человек; студенты 3-го и 4-го курсов фило-
логического факультета различных направ-
лений: «Русская филология» (27 человек), 
«Мировая литература» (36 человек) и др., – 
в количестве 133 человек. 37 анкетируемых 
обучаются на 2-м курсе Института народов 
Севера и получают образование в области 
русского языка и литературы (14 человек) и 
этнофилологическое образование (23 чело- 
века). Остальные 638 анкетируемых – сту-
денты 1–2-го курсов, обучающиеся на дру-
гих факультетах (в институтах): истории и 
социальных наук (120 человек), педагогики 
(77 человек), экономики и управления (77 че-
ловек), иностранных языков (44 человека), 
математики и физики (35 человек), музыки, 
театра и хореографии (21 человек), инфор-
мационных технологий и технологическо-
го образования (11 человек), дефектологии 
и реабилитации (109 человек), биологии 
(90 человек). Состав участников мониторинга 
позволяет нам увидеть объективную картину: 
знают ли будущие педагоги, специалисты в 
области образования, цитаты из прецедент-
ных текстов школьной программы, как их ин-
терпретируют и используют, являются ли они 
для них инструментом общения и насколько 
способны они в будущем транслировать за-
ключённый в них российский культурный 
код. Опрос проводился в учебных аудитори-
ях в течение 40–50 минут без возможности 
использования дополнительных источников 
информации. Проведению опроса пред-
шествовал этап установки: в ходе беседы со 
студентами преподаватель актуализировал 
проблему связи поколений и значение лите-
ратуры как культурного кода нации.

Д.Б. Гудков делает важный вывод о вклю-
чении прецедентных феноменов в систему 
культурного кода: «Имена, принадлежащие 
тому или иному культурному коду, оказыва-

ются включёнными в две семиотические си-
стемы: систему естественного языка как сло-
ва этого языка и в систему культурного кода, 
в которой они наделяются особыми значени-
ями, связанными с общеязыковыми, но суще-
ственно отличающимися от них» [19, c. 45].

Материалом и источником для составле-
ния комплексного опроса стал словарь-спра-
вочник «Цикады цитат», в котором пред-
ставлены цитаты из произведений школьной 
программы по литературе для 5–11-х клас-
сов [20]. Респондентам нужно было выпол-
нить пять заданий: 1) атрибутировать цитату 
(произведение, автор); 2) выразить в одном 
предложении смысл высказывания; 3) пред-
ложить ситуации, в которых они могли бы 
использовать это изречение; 4) определить 
интонационную характеристику цитаты из 
предложенного списка (ироничное, возвы-
шенное, лирическое, философское, свой ва-
риант); 5) сопоставить текст, в котором эта 
цитата присутствует, с текстом, из которого 
она исключена (чем отличается смысл перво-
го текста от смысла второго). В пятом зада-
нии нами в основном были использованы 
фрагменты текстов второй половины XX – 
начала XXI вв. Таким образом, задания были 
направлены на выявление знакомства с лите-
ратурными цитатами, понимание их смысла, 
умение соотносить высказывание с ситуаци-
ей, определение характера эмоциональной 
тональности цитаты и понимание её места и 
роли в чужом тексте.

В качестве примера приводим часть анке-
ты, представляющей работу только с одной 
цитатой. Каждый вариант включал по пять 
литературных цитат.

«А гений и злодейство – две вещи несо-
вместные. Не правда ль?»

1. Знакома ли вам эта фраза? Из какого 
произведения это высказывание? Кто автор?

2. Передайте смысл высказывания од-
ним предложением.

3. В какой ситуации вы могли бы исполь-
зовать это изречение?

4. Какая характеристика больше подхо-
дит к этому высказыванию?
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а) ироничное
б) возвышенное
в) лирическое
г) философское
д) свой вариант
5. Сопоставьте текст (1) и текст (2). 

Чем отличается смысл первого текста от 
второго? Почему?

1. С большим запозданием я понял, что 
для настоящего учёного, помимо таланта, 
знаний и упорства в работе, постоянного, 
как у спортсмена, поддерживания формы, 
необходима принципиальность и высокая 
нравственная позиция, чтобы здесь, так же 
как в искусстве, «гений и злодейство» были 
несовместны (А.М. Городницкий. «И жить 
ещё надежде», 2001 г.).

2. С большим запозданием я понял, что 
для настоящего учёного, помимо таланта, 
знаний и упорства в работе, постоянного, 
как у спортсмена, поддерживания формы, 
необходима принципиальность и высокая 
нравственная позиция, чтобы здесь, так 
же как в искусстве, талант и зло были не-
совместимы.

Результаты исследования
Согласно данным таблицы 1, большая 

часть респондентов не смогли атрибутировать 
(указать автора и источник) литературную ци-
тату из прецедентного художественного тек-
ста и почти каждый пятый уклонился от тол-
кования смысла цитаты. Почти все респонден-
ты указали эмоциональную характеристику 
цитаты, что мы объясняем прежде всего тем, 
что в задании был уже предложен список, из 
которого нужно было выбрать. И здесь срабо-
тала установка студентов на решение задач с 
уже предлагаемыми вариантами ответа. Более 
трети респондентов уклонились от выполне-
ния 5-го задания, в котором необходимо было 
сопоставить варианты текстов и пояснить, как 
отличается смысл текста с цитатой от смысла 
такого же текста без цитаты.

Результаты опроса показали, что более 
40% студентов педагогического вуза не зна-
ют цитат из прецедентных текстов школьной 

программы по литературе. При этом лите-
ратура как учебный предмет представлена в 
российской школе на всех этапах обучения 
с 1-го по 11-й классы («Литературное чте-
ние», «Литература»). Так, например, среди 
30 цитат (6 вариантов заданий по 5 цитат в 
каждом) 5 цитат были взяты нами из басен 
И.А. Крылова. Стиль, интонация, особая 
грамматическая конструкция, имена персо-
нажей – всё это, как мы полагали, должно 
помочь в атрибутировании прежде всего 
жанра басни и узнавании великого русско-
го баснописца. Тем не менее цитата «Ты всё 
пела? Это дело: так поди же, попляши!» была 
опознана только 61% респондентов, цитата 
«Кто виноват из них, кто прав, – судить не 
нам; да только воз и ныне там» – 60% ре-
спондентов, «У сильного всегда бессильный 
виноват» – 32%, «Вот то-то мне и духу при-
даёт, что я, совсем без драки, могу попасть 
в большие забияки…» – 31% респондентов; 
«А Васька слушает да ест» – 25%. Результа-
ты по атрибутированию пушкинских цитат 
были следующими: цитата «Глаголом жги 
сердца людей» опознана 60% респондентов; 
цитата «Мы все учились понемногу чему-
нибудь и как-нибудь» – 43% респондентов, 
цитата «А гений и злодейство – две вещи 
несовместные. Не правда ль?» – 42% респон-
дентов, «Дела давно минувших дней, преда-
нья старины глубокой» – 41%, «Последняя 
туча рассеянной бури!» – 28%. Заметим, что 
2024 г. является юбилейным для творчества 
И.А. Крылова и А.С. Пушкина.

Цитату из стихотворения Н.А. Некра-
сова «Однажды в студёную зимнюю пору я 
из лесу вышел; был сильный мороз» знали 
36% из числа опрошенных; строчка из поэмы 
А.Т. Твардовского «Василий Тёркин» «Пе-
реправа, переправа!» известна 40% от обще-
го количества опрошенных. Вопрос главного 
героя трагедии У. Шекспира «Быть или не 
быть, вот в чём вопрос» был знаком 59% ре-
спондентов. Этот ряд примеров можно было 
бы продолжить, но для представления наше-
го исследования он достаточно репрезента-
тивен.
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Таблица 1
Результаты ответов на вопросы мониторинга

Table 1
Results of responses to monitoring questions

№  
задания

Формулировка  
задания

Результат
(кол-во ответов / в процентах)

1. Знакома ли вам эта фраза? 
Из какого произведения это 
высказывание? Кто автор?

Указали автора и название: 1794/ ≈35%
Указали только автора/название: 558 / ≈11%
Знают только цитату: 501 / ≈10%
Не знают цитату: 896 / ≈18%
Дали неверный ответ: 201 / ≈4%
Уклонились от ответа: 1090 / ≈22%

Студенты филологического фа-
культета(370 чел. × 5 цитат)
1850 ответов

Студенты других факультетов и 
институтов
(638 чел. × 5 цитат)
3190 ответов

Указали автора и название: 895
Указали только автора/название: 
232
Знают только цитату: 180
Не знают цитату: 247
Дали неверный ответ: 58
Уклонились от ответа: 239

Указали автора и название: 899
Указали только автора/название: 
326
Знают только цитату: 321
Не знают цитату: 649
Дали неверный ответ: 143
Уклонились от ответа: 851

2. Передайте смысл высказыва-
ния одним предложением.

Дали толкование: 4133 / ≈82%
Уклонились от ответа: 907 / ≈18%

3. В какой ситуации вы могли 
бы использовать это из-
речение?

Описали ситуацию: 3911 / ≈78%
Уклонились от ответа: 1129 / ≈22%

4. Какая характеристика 
больше подходит к этому вы-
сказыванию?
а) ироничное
б) возвышенное
в) лирическое
г) философское
д) свой вариант

Ответили на вопрос: 4636 / 92%
Уклонились от ответа: 404 / 8%

5. Сопоставьте текст 1 и текст 
2. Чем отличается смысл 
первого текста от смысла 
второго? Почему?

Сопоставили тексты: 3416 / ≈68%
Уклонились от ответа: 1624 / ≈32%

Анализ результатов анкетирования сту-
дентов позволяет сделать выводы о страте-
гиях интерпретации литературной цитаты 
независимо от того, знакома она или нет. 
Под интерпретационной стратегией чита-
теля мы понимаем выбор способа построе-
ния и содержания высказывания/суждения 
(тип информации, авторская интенция и 
соотношение культурной – социальной, 
эстетической, этической – установки ав-
тора и читателя). Стратегия может описы-

ваться как в аспекте планирования речевого 
действия, так и с позиции реализации/осу-
ществления речевого действия. Для нашего 
исследования актуален второй аспект.

Стратегии интерпретации литературной 
цитаты оцениваются на основе выполненных 
студентами заданий, предполагающих не 
только опознание и объяснение высказыва-
ния, но и выбор коммуникативной ситуации 
и определение функции чужого текста. На 
основе анализа работ нами были выделены 
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основные стратегии интерпретации литера-
турной цитаты студентами педагогического 
вуза: сужение (упрощение) смысла высказы-
вания; снижение стилевого регистра текста, 
что проявляется в изменении эмоциональ-
ной характеристики высказывания; перенос 
содержания литературного текста на быто-
вой уровень современной жизни без учёта 
времени историко-культурного контекста 
произведения; стратегия логического разъ-
яснения; стратегия конкретизации содержа-
ния; стратегия поиска ценностных смыслов.

Сужение (упрощение) содержания вы-
сказывания чаще связано с незнанием тек-
ста-первоисточника и/или непониманием 
контекста. Эту стратегию характеризует 
отсутствие образного восприятия, интенция 
выразить максимально обобщённое содер-
жание исходного высказывания и игнориро-
вание (чаще вследствие незнания) авторских 
ценностных (культурных) установок.

Например, цитата из басни Крылова «Ты 
всё пела…» некоторыми респондентами по-
нималась так: «Речь идёт о человеке, кото-
рый мог развиваться всесторонне в несколь-
ких сферах деятельности, а занимался чем-
то одним, в одной сфере жизни».

Цитата «Земля тряслась – как наши гру-
ди, смешались в кучу кони, люди, и залпы 
тысячи орудий слились в протяжный вой…» 
нередко в ответах истолковывалась как 
«слишком много сложной информации, в 
которой можно легко запутаться и не дой-
ти до главного», «когда человек смешивает 
в кучу разные понятия, ситуации, просьбы». 
Шекспировскую цитату «Так погибают за-
мыслы с размахом…» респонденты предла-
гали использовать в ситуации «когда проект, 
имеющий в зародыше великие надежды, не 
оправдывает себя и сокрушается» / «неудач-
ный опыт в каких-то недоделанных проек-
тах» / «в случае неудачного проекта, плана». 

При интерпретации пушкинской цита-
ты «Глаголом жги сердца людей», помимо 
верно истолкованных, были неожиданные, 
явно противоречащие авторской интенции. 
Например, встретилось такое объяснение: 

«Речь идёт о том, что нужно уметь утереть 
нос обидчику», а также неточно либо не 
вполне ясно выраженные суждения респон-
дента: «Глагол – это действие. Соответ-
ственно, нужно совершить какой-то глагол, 
чтобы повлиять на чувства людей».

Вопрос главной героини пьесы 
А.Н. Островского «Отчего люди не летают 
так, как птицы?» рядом респондентов по-
нимался так: «Речь идёт о том, что люди не 
могут улететь от своих проблем куда-то да-
леко».

В ответах студентов обращает на себя 
внимание частое использование слов с мак-
симально размытой семантикой: «информа-
ция», «проект», «проблемы», что, очевидно, 
связано с неумением выбрать наиболее точ-
ные слова и в конечном счёте с примитивиза-
цией мышления. 

Снижение стилевого регистра текста 
проявляется в изменении эмоциональной 
характеристики высказывания. Признаками 
этой стратегии можно считать отступление 
от литературной нормы, прежде всего сти-
листической, ироничное (шутливое) отно-
шение к ситуации, передаваемой интерпре-
тируемым высказыванием, эмоциональной 
нечуткостью.

Например, лермонтовская цитата из сти-
хотворения «Бородино», которую мы при-
водили в качестве примера выше, восприни-
мается большинством респондентов как «ли-
рическая» по своей эмоциональной окраске. 
Отметим, что свой вариант интонационной 
характеристики высказывания предложили 
лишь 5% респондентов.

Выбирая коммуникативную ситуацию, в 
которой можно использовать литературную 
цитату, респонденты отмечают, что «в обыч-
ной речи философские изречения выглядят 
странно»; «цитаты бывают в речи политиков 
или мудрых людей».

Цитата Н.А. Заболоцкого «Не позволяй 
душе лениться» была интерпретирована од-
ним из респондентов следующим образом: 
«Иногда можно и потусить, когда есть вре-
мя, но душа всё равно при себе». И в этой 
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интерпретации респондент не только от-
ступает от литературной нормы, используя 
жаргонизм, но и демонстрирует непонима-
ние смысла поэтической строки и авторской 
интенции.

При выборе характеристики высказыва-
ния из художественного произведения для 
серьёзных высказываний (а в некоторых 
случаях цитат, описывающих трагические 
события) многие респонденты выбирали 
описание «ироничное».

Перенос содержания цитаты на быто-
вой уровень современной жизни без учёта 
времени создания высказывания и его связи 
с историческим контекстом произведения. 
При переносе содержания цитаты на бы-
товой уровень происходит максимальное 
опредмечивание семантики, интерпретатор 
стремится приложить смысл высказывания 
к известным для него ситуациям, а также не 
замечает авторских культурных установок 
(чаще всего они не разделяются современ-
ным читателем).

Так, цитата из поэмы А.Т. Твардовского 
«Василий Тёркин» «Переправа, переправа!» 
предлагается к использованию в ситуации, 
«когда переходишь дорогу».

Сложным для выполнения оказалось 5-е 
задание предъявляемой анкеты, предполага-
ющее сопоставление двух текстов и требую-
щее от респондентов понимания роли цита-
ты в контексте.

1. Это и есть главная Работа души.  
У Самойлова как раз об этом предостаточ-
но, хотя и нет хрестоматийного, как у За-
болоцкого, – «не позволяй душе лениться» 
(М.М. Козаков. «Актёрская книга», 1978–
1995 гг.).

2. Это и есть главная работа души.  
У Самойлова как раз об этом предостаточ-
но, хотя и нет хрестоматийного, как у За-
болоцкого, о труде.

Нами были получены следующие ответы: 
цитата в первом тексте «для подтвержде-
ния сказанного», «добавляет живости», «с 
цитатой понятнее смысл всего текста». При 
этом никто из респондентов не обратил вни-

мание ни на характеристику смысла цитаты, 
данную автором («хрестоматийного»), ни на 
упоминание о поэте Д.С. Самойлове, по всей 
видимости, не знакомом респондентам.

Интерпретируя цитату Шекспира «Быть 
или не быть, вот в чём вопрос», один из ре-
спондентов пишет: «Обычно перед каким-то 
решением (купить или не купить вещь) мож-
но использовать цитату». Такое объяснение 
обнаруживает соотнесение философски 
ориентированного высказывания с привыч-
ной бытовой ситуацией (покупкой в магази-
не). Студент не предполагает, что цитата от-
ражает максимально трагическую ситуацию 
нравственного выбора человека.

Стратегия логического разъяснения за-
ключается в раскладывании интерпретиру-
емого высказывания на составляющие эле-
менты. Читатель стремится дать подробный 
комментарий прочитанного, опираясь на 
жизненный опыт и логику событий, как пра-
вило, лишь частично учитывает контекст ци-
таты и ценностные установки автора.

Например, цитата М.Ю. Лермонтова из 
стихотворения «Бородино» «Земля тряс-
лась – как наши груди, смешались в кучу 
кони, люди, и залпы тысячи орудий слились 
в протяжный вой…» истолковывается так: 
«На поле боя тряслась земля, был хаос, сто-
ял вой, гул»; «Происходит что-то громкое и 
масштабное. При обстреле из орудий начи-
нается хаос».

Если цитата оказывается незнакомой сту-
денту, как, например, «Однажды в студёную 
зимнюю пору я из лесу вышел; был сильный 
мороз», им выбирается стратегия разъясне-
ния, при которой высказывание раскладыва-
ется на составные части: «Кто-то вышел из 
дома, но было холодно».

Стратегия конкретизации содержания 
интерпретируемого высказывания характе-
ризуется уточнением одной или нескольких 
частей (слов, сочетаний) цитаты. Читатель 
независимо от знакомства с цитатой ранее 
ориентируется на отдельные слова и сло-
восочетания, руководствуется намерением 
истолковать, детализировать собственное 
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представление о прочитанном. В таких слу-
чаях не учитываются ни контекст произве-
дения, ни авторские установки, ни эстетиче-
ский потенциал цитаты.

При попытке интерпретации цитаты из 
поэмы А.Т. Твардовского «Василий Тёркин» 
встречались такие ответы: «перемещение с 
одного берега на другой»; «место, откуда 
переправляются люди»; «преодоление ка-
ких-либо преград».

В объяснении цитаты Н.А. Заболоцкого 
«Не позволяй душе лениться» и возможно-
сти её использования в речи в центре вни-
мания студентов чаще оказывался глагол 
«лениться». Встречались такие объяснения, 
как «надо работать»; «ничего не хочется 
делать»; «надо объяснить человеку, что ле-
ниться плохо». В целом читатель понимает, о 
чём идёт речь, но само объяснение получает-
ся неполным, во многом упрощённым.

Стратегия поиска ценностных смыслов 
цитаты базируется на изложении сюжета и 
связи интерпретируемого высказывания с 
произведением-источником. Читатель пыта-
ется масштабировать общий смысл цитаты, 
опираясь на знание текста-первоисточника 
и идеи произведения. Для выявления автор-
ских установок обычно используется приём 
переформулирования высказывания и вы-
ход на образное осмысление.

Так, один из участников опроса, интер-
претируя смысл цитаты «Отчего люди не 
летают так, как птицы?», связывает содер-
жание с главной героиней пьесы: «Катерина 
предпочитает воображаемый мир реально-
му». Другой студент выразил общий смысл 
как вопрос: «Почему люди не свободны, как 
птицы?», выходя на образное понимание по-
лёта как свободы, отражая одну из основных 
тем пьесы А.Н. Островского «Гроза».

Интерпретацию высказывания Шекспи-
ра «Быть или не быть, вот в чём вопрос» как 
«вопрос жизни и смерти» тоже можно оце-
нить как стратегию поиска ценностных (эти-
ческих) смыслов.

Для пушкинского высказывания «Глаго-
лом жги сердца людей» в рамках рассматри-

ваемой стратегии были предложены такие 
толкования: «вызвать у людей сильные эмо-
ции и чувства, побуждать к действию»; «по-
буждение людей на какой-либо поступок 
пламенной речью»; «обращение к людям, к 
их умам и сердцам»; «Используй силу слова, 
чтобы вдохновить людей на совершение дей-
ствия».

Выделенные нами стратегии отражают 
не только особенности восприятия и интер-
претации литературных цитат, но и отноше-
ние студентов к культурным и жизненным 
ценностям. Результаты опроса свидетель-
ствуют, что преобладают стратегии суже-
ния содержания высказывания, снижения 
стилевого регистра текста и переноса со-
держания на бытовой уровень. В целом они 
составляют 68% от общего количества от-
ветов. Молодым людям свойственно дистан-
цирование от художественного текста, от-
сутствие потребности сопряжения событий 
собственной жизни и мира художественного 
произведения. Отчасти это объясняется тем, 
что литература перестала быть ценностным 
ориентиром в жизни современного челове-
ка. А литературная цитата не является есте-
ственным элементом речи и не определяет 
жизненные установки.

Научный контекст:  
проблемы и обсуждение

Анализ отечественных публикаций пока-
зал, что образовательный потенциал цитат 
почти не используется в учебном процессе 
в вузе. В немногочисленных научных ста-
тьях речь идёт об использовании цитат, не 
только литературных, в процессе изучения 
иностранного языка, в том числе русского 
языка как иностранного. Цитата в них рас-
сматривается как основа для решения учеб-
ных задач, связанных с овладением лексикой 
и грамматикой иностранного языка [21–23]. 
Цитаты могут выступать как источник фор-
мирования межэтнической толерантности 
[24], а также как средство повышения эру-
дированности студентов [25]. Отметим, что 
значительное количество научных и мето-
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дических работ посвящено использованию 
цитат в рамках работы с художественным 
текстом на занятиях по русскому языку как 
иностранному. Обзор таких работ, а также 
работ, предметом исследований которых яв-
ляется интертекстуальный тезаурус совре-
менной молодёжи, дан нами в соответствую-
щей публикации [26].

Научных трудов, в которых цитата рас-
сматривалась бы как инструмент для разви-
тия интертекстуального тезауруса будущего 
педагога, способ трансляции культурного 
кода нации от поколения к поколению, от 
учителя к ученику, мы не обнаружили.

Кластерной становится проблема подго-
товки современного учителя, поиска путей 
изменения системы педагогического об-
разования, которая отвечала бы вызовам 
времени, о чём свидетельствуют и матери-
алы IX Международного форума по педа-
гогическому образованию, размещённые в 
специальном выпуске журнала «Образо-
вание и саморазвитие» [27]. Многолетний 
опыт проведения данного форума (2015–
2023 гг.), являющегося весьма масштабным 
по количеству участников, и результаты 
проводимых мониторингов позволили ор-
ганизаторам выявить изменения, которые 
произошли в поле исследований в сфере 
педагогического образования [28]. Матери-
алы и выводы, к которым приходят авторы 
статьи, видятся нам весьма актуальными и 
репрезентативными. Обратимся лишь к не-
которым результатам, значимым для нашей 
темы. Так, главными тематическими кла-
стерами в области педагогического образо-
вания за период 2020–2023 гг. стали вопро-
сы образовательной политики, цифровая 
трансформация образования, философия 
и антропология образования, темы спе-
циального и инклюзивного образования. 
Рассматриваемая проблема (способность 
и готовность студента – будущего педаго-
га – транслировать культурный код нации) 
не входит в исследовательское поле наших 
коллег, но опосредованно включается в те-
матический кластер «философия и антро-

пология образования» в рамках проблема-
тики воспитательной деятельности учителя. 
При этом среди названных респондентами 
актуальных, востребованных временем, 
исследований в области педагогического 
образования была выделена негативная 
тенденция: «утрата культурного наследия, 
прерывание исторических традиций, слабая 
методология» [28, с. 19]. Интерес для нас 
представляет и перечень ключевых, с точки 
зрения респондентов, дефицитов в профес-
сиональной подготовке педагогов: знание 
предмета, обучение детей с ОВЗ, взаимо-
действие с родителями, воспитательная де-
ятельность педагога, диагностика достиже-
ний учащихся и ряд других. Обращает на 
себя внимание тот факт (и это доказывает и 
проведённый нами анализ публикаций), что 
дефицитом в профессиональной подготовке 
считается недостаточность либо отсутствие 
определённых компетенций. При этом ду-
ховный потенциал, культурное поле само-
го студента – будущего учителя, за редким 
исключением, не становится предметом ис-
следования. А в этой сфере, как показывают 
результаты проведённого нами мониторинга 
и многолетний опыт работы в вузе, дефи-
цитов достаточно. Нам близка позиция, со-
гласно которой «именно социокультурные 
трансформации являются базовыми, рекон-
струкция образовательных практик являет-
ся результатом рефлексии этих изменений и, 
наконец, модернизация педагогического об-
разования есть ответ на трансформацию об-
разовательных систем и практик» [28, с. 33].

Образовательная среда является одним 
из самых важных факторов формирования 
культурных установок. Согласимся с авто-
рами монографии «Социокультурная функ-
ция образования в России: опыты философ-
ской аналитики» [29] в том, что проблема 
формирования культурной идентичности 
современного студента может заключать-
ся не столько в самой системе или её орга-
низаторах, хотя сегодня принято говорить 
о мировом кризисе классической системы 
образования, «сколько в обучающихся, их 
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способе мышления и культурной идентично-
сти». [29, c. 6].

Заключение
Мотивом для проведения исследования, 

описанного в данной статье, для нас стала 
необходимость обратить внимание на рабо-
ту с цитатой при подготовке будущего учи-
теля. Возмущаться незнанием прецедент-
ных текстов русской и мировой литературы 
непродуктивно, так как перед нами поко-
ление, которое выросло не просто в другой 
информационной и социокультурной сре-
де, но и в иной образовательной системе. 
Одной из особенностей этой системы стало 
отсутствие в школе и даже в ряде вузов фи-
лологического профиля (!) обязательного 
экзамена по литературе. Несомненно, сы-
грали свою роль и проблема чтения, и утра-
та литературоцентричности русской куль-
туры, и изменение культурных установок 
в речи и социальном поведении педагога. 
Перед нами стоит задача осмысления сло-
жившейся ситуации, актуализации пробле-
мы и поиска пути решения. Попытка ана-
лиза школьного литературного образова-
ния осуществлена в работе Е.Р. Ядровской 
«Школьное литературное образование в 
России – 2024: Краткая летопись двадцати-
летия. Будет ли новый этап?» [9]. Культур-
ное поле студента педагогического вуза, на 
основе которого и формируется интертек-
стуальный тезаурус студента педагогиче-
ского вуза – вчерашнего выпускника и бу-
дущего учителя, его ценностные установки 
и нравственные ориентиры, – это ключевые 
аспекты личностного развития человека, 
который потом будет обучать и воспиты-
вать новое поколение.

Наше исследование обладает поисковым 
характером и представляет состояние про-
блемы изучения интертекстуального тезау-
руса языковой личности современного пе-
дагога в методическом аспекте. Обозначим 
кратко полученные результаты.

1. В исследовании подтверждается акту-
альность литературной цитаты как инстру-

мента изучения профессиональной языко-
вой личности педагога. 

2. Анализ научных трудов по проблеме 
исследования выявил лакуны в изучении 
влияния литературной цитаты на языковую 
личность педагога.

3. Проведённый комплексный опрос 
позволил выявить дефицит в способности 
студентов педагогического вуза понимать и 
объяснять отдельные высказывания из хре-
стоматийных литературных произведений.

4. Выделенные нами стратегии интерпре-
тации помогут нам создать методические 
модели развития языковой личности на ос-
нове работы с художественным текстом как 
системы школьного и профессионального 
педагогического образования. Владение 
русским культурным кодом важно для пе-
дагога независимо от предметной профес-
сиональной специализации. Литературная 
цитата как часть культурного кода обладает 
не только эстетическим, методическим, но и 
воспитывающим потенциалом [18].

Результаты проведённого исследования 
показывают, что знание цитат из прецедент-
ных текстов русской и мировой классики 
не является априори ценностью для сегод-
няшних студентов. Подтверждением этому 
служит и тот факт, что даже студенты фило-
логического факультета не в полной мере 
осознают значимость заучивания наизусть 
текстов и/или цитат из русской и мировой 
классики. Это ставит проблему поиска путей 
актуализации в образовательном процессе 
таких знаний, которые непосредственным 
образом связаны не только с филологией, 
но и являются основой культурной идентич-
ности, национального кода русской культу-
ры. Разработка системы включения цитат из 
прецедентных текстов русской и мировой 
культуры в систему подготовки педагогов – 
задача нашего дальнейшего исследования.

Проведённое исследование и многолет-
ний опыт работы со студентами педагоги-
ческого вуза позволяют нам сделать вывод 
о том, что в настоящее время одной из глав-
ных задач подготовки российского учителя, 



117Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia. 2024, vol. 33, no. 12.

the role of intertextual theSauruS in teacher profeSSional training 

помимо не менее важной сугубо предметно-
методической подготовки, является разви-
тие его как личности, владеющей культур-
ным кодом нации.

Свободное владение литературной ци-
татой даёт возможность педагогу форми-
ровать коммуникативное пространство, ис-
пользуя контактоустанавливающий, инфор-
мационный и воздействующий потенциал 
прецедентных феноменов.

В процессе подготовки будущего педаго-
га происходит взаимодействие не менее трёх 
поколений россиян: преподавателей, сту-
дентов, школьников. И интертекстуальный 
тезаурус каждого из поколений так или ина-
че влияет на результаты образовательного 
процесса. А значит, здесь мы непосредствен-
но подходим и к необходимости выявления 
культурного поля преподавателя вуза, что 
является одной из возможных перспектив 
нашего дальнейшего исследования.
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Аннотация. Статья посвящена изучению значения, роли и потенциальных рисков играи-
зации образовательных процессов в высших учебных заведениях в условиях цифровой транс-
формации общества и появления новых запросов к образовательным организациям. Цель 
исследования – выявление особенностей восприятия студентами и преподавателями суще-
ствующей практики играизации учебных процессов. Представлены результаты анкетного 
Интернет-опроса студентов Волгоградского института управления и серии фокусирован-
ных интервью с представителями профессорско-преподавательского состава. Результаты 
исследования свидетельствуют о достаточно высокой распространённости практики 
играизации и её положительном восприятии подавляющим большинством участников об-
разовательного процесса. К ключевым эффектам интеграции игровых элементов относят-
ся повышение учебной мотивации и качества профессиональной подготовки, обеспечение 
соответствия учебного процесса требованию актуальности. В числе основных ограничений 
в реализации играизации преподаватели обозначают необходимость соблюдения баланса 
занятий в игровой и традиционной формах, а также наличие специфических дисциплин и 
тематических блоков, которые доступны для изложения исключительно в классическом 
формате. При этом основной риск внедрения геймификации как формы играизации, в част-
ности соревновательных элементов, связан с развитием негативных социально-психо-
логических явлений на уровне студентов и студенческих групп в целом, что согласуется 
с результатами анкетного опроса учащихся. Выявленный по результатам исследования 
неупорядоченный характер играизации учебного процесса отражает общие тенденции об-
разовательных организаций и обусловлен низким уровнем мотивационной, когнитивной 
и организационно-методической готовности преподавателей к осуществлению подобной 
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инновационной деятельности. Сдерживающим фактором организационно-управленческого 
характера является отсутствие закрепления игровых форм занятий в рабочих программах 
дисциплин. Предложенные авторами рекомендации по расширению практики играизации 
образовательного процесса связаны с методическим обеспечением и повышением квалифи-
кации педагогов в контексте современных игровых и цифровых образовательных техноло-
гий и ресурсов, стимулированием деятельности по разработке и реализации играизирован-
ных курсов, а также с закреплением игровых форм занятий в программах дисциплин.

Ключевые слова: играизация образовательного процесса, игрофикация, геймификация, 
игровые элементы, соревновательные элементы, инновации в образовании, учебная моти-
вация, качество профессиональной подготовки
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Abstract. The article is devoted to the study of significance, role and potential risks of the gamei-
zation of educational processes in higher education institutions in the context of digital transforma-
tion of society and the emergence of new requests to educational organizations. The purpose of 
the study is to identify the features of students’ and teachers’ perception of the existing practice of 
gameization of educational processes. The article presents the results of online questionnaire survey 
of students of the Volgograd Institute of Management and a series of expert interviews with repre-
sentatives of the teaching staff. The results of the study indicate a high prevalence of the practice of 
gamification and its positive perception by the most participants in the educational process. The 
key effects of integrating game elements include increasing educational motivation and the quality 
of professional training, ensuring that the educational process meets the requirements of relevance. 
Among the main limitations in the implementation of gameization, teachers indicate the need to 
maintain a balance of classes in game and traditional forms, as well as the presence of specific dis-
ciplines and thematic blocks that are available for presentation exclusively in the classical format. 
At the same time, the main risk of introducing gameization, in particular competitive elements, is 
associated with the development of negative socio-psychological phenomens at the level of students 
and student groups in general. This conclusion is consistent with the results of student questionnaire 
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survey. The disordered nature of the gameization of educational process revealed by the results of 
the study reflects the general trends of educational organizations and conditioned by the low level of 
motivational, cognitive, organizational and methodological readiness of teachers to carry out such 
innovative activities. The limiting organizational and managerial factor is the lack of consolidation 
of game forms of classes in the work programs of disciplines. The authors’ recommendations on ex-
panding the practice of gameization of educational process are related to methodological support 
and professional development of teachers in the context of modern gaming and digital educational 
technologies and resources, stimulating activities for the development and implementation of game-
based courses, and the consolidation of game forms of classes in discipline programs.

Keywords: gameization of educational process, gamification, game elements, competitive ele-
ments, innovations in education, educational motivation, quality of professional training
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Введение
В условиях транзитивного состояния об-

щества особую важность приобретает ста-
бильное функционирование института обра-
зования, в частности обеспечение высокого 
качества подготовки специалистов, повыше-
ние учебной и профессиональной мотивации 
студентов. Одновременно с этим к образо-
вательным организациям появляется запрос 
на формирование не только востребованных 
на современном рынке труда компетенций, 
но и профессионально значимых личност-
ных качеств, например, развитого критиче-
ского и творческого, инновационного мыш-
ления. Ситуация осложняется расширением 
практики смешанного и онлайн-обучения, в 
условиях которого фиксируются риски сни-
жения учебной мотивации и, как следствие, 
качества профессиональной подготовки [1]. 
Одним из путей решения обозначенных про-
блем является играизвация образователь-
ных процессов, основными достоинствами 
которой признаются эффективность и уни-
версальный характер. В то же время реали-
зация данной модели обучения имеет ряд 
рисков, связанных с привыканием студентов 
к занятиям в игровой форме и снижением 
результативности классических лекций и 
семинаров, а также негативными социально-
психологическими эффектами соревнова-

тельной деятельности в группах [2]. Оценка 
текущей практики играизации образова-
тельных процессов в высших учебных за-
ведениях может способствовать выявлению 
основных проблемных зон и разработке мер, 
направленных на профилактику рисков ин-
теграции игровых элементов и повышение 
качества профессиональной подготовки. 
Стоит также отметить, что региональная 
система профессионального образования 
должна отвечать требованиям современного 
цифрового общества и потребностям совре-
менного контингента обучающихся. Данное 
обстоятельство обуславливает актуальность 
исследования играизации образовательно-
го процесса как инновационной практики, 
направленной на повышение учебной моти-
вации и развитие профессиональных компе-
тенций.

Целью работы является выявление осо-
бенностей восприятия студентами и пре-
подавателями существующей практики 
играизации образовательного процесса. 
Обозначенная цель подразумевает решение 
ряда исследовательских задач: определить 
понимание студентами сущности и роли 
играизации образовательных процессов, из-
учить мнение учащихся о реализуемых фор-
мах игровых занятий, выявить особенности 
восприятия практики интеграции игровых 
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элементов в учебную деятельность предста-
вителями профессорско-преподавательско-
го состава.

В работе представлен анализ особенно-
стей восприятия игровых практик как сту-
дентами, так и преподавателями, взаимодей-
ствующими в рамках единой образователь-
ной организации. Учитывая ключевую роль 
обозначенных акторов в учебном процессе, 
можно предположить, что их отношение к 
играизации во многом определяет эффек-
тивность учебного процесса и отражается 
на результатах профессиональной подго-
товки. Примечательно, что объектом эмпи-
рического исследования в рассмотренных 
авторами научных трудах по теме играиза-
ции образования являются школьники [9] и 
студенты [3–5] либо педагогические работ-
ники общеобразовательных организаций [6; 
7]. Как следствие, предполагаемая новизна 
представленного исследования заключается 
в выявлении специфики восприятия игровых 
практик студентами и преподавателями, вза-
имодействующими в рамках единого обра-
зовательного процесса. 

Теоретическая основа исследования
Игра как форма социальной активности 

и взаимодействия имеет давнюю традицию 
изучения в разных научных направлени-
ях. В рамках исследования роли и значения 
данной практики в образовательном про-
цессе особый интерес представляет ряд оте- 
чественных и зарубежных научных трудов. 
Так, основатель концепции социально-
го дарвинизма Г. Спенсер утверждает, что 
игра несёт в себе воспитательную функ-
цию и является средством для избавления 
от нереализованной энергии [8]. В работах 
Й. Хёйзинге раскрываются сущность и ос-
новополагающие характеристики игры. 
Учёный полагает, что она позволяет решить 
парадокс свободы, ограниченной для любо-
го человека, и по существу является универ-
сальным пространством, способным приме-
рить людей, в частности, за счёт уравнивания 
шансов. В рамках изучения образовательных 

процессов особый интерес представляют 
следующие характеристики игры:

1) игра отличается от «обычной», или 
«реальной», жизни местоположением и про-
должительностью, определёнными ей самой;

2) игра – это целенаправленная деятель-
ность, устанавливающая собственный по-
рядок и одновременно с этим являющаяся 
порядком;

3) игра не связана с материальным ин-
тересом и не может приносить какой-либо 
прибыли [9].

Сторонники ситуационного подхода 
утверждают, что играизация способству-
ет разрушению традиционных социальных 
практик, изменению содержания функций 
существующих социальных институтов, 
трансформации дисфункциональности и 
девиации в функциональность и норму, что 
в совокупности обеспечивает высокую ско-
рость развития общественной системы [10]. 
В процессе игры воспроизводятся иннова-
ционные социальные практики, повышается 
уровень креативности акторов, изменяются 
их представления о себе, переосмысливают-
ся социальные роли. Кроме того, в ходе вза-
имодействия участники игры должны выби-
рать оптимальные стратегии поведения, что 
способствует созданию устойчивого равно-
весия в социальной группе [11].

Одно из наиболее полных определений 
изучаемого процесса в российской социоло-
гической традиции дано С.А. Кравченко, по 
мнению которого, играизация представляет 
собой новый, специфический, гибридный 
тип рациональности [12]. При этом она яв-
ляется одним из ключевых факторов кон-
струирования и изменения социальной ре-
альности, позволяющих наиболее социально 
мобильным членам общества увеличивают 
свою активность.

Рассмотрев основные подходы к опреде-
лению сущности играизации, можем предло-
жить авторский вариант трактовки понятия, 
применимый в контексте деятельности учеб-
ных заведений. Играизация образователь-
ного процесса – это целенаправленный про-
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цесс передачи профессиональных знаний, 
формирования умений и навыков, воспи-
тания и социализации человека с помощью 
различных игровых форм и практик. Одно-
временно с этим играизация является моде-
лью организации обучения со специфичной 
внутренней структурой, способствующей 
повышению субъектной активности студен-
тов, эффективности образовательного про-
цесса и развитию общества в целом.

Представляется также важным обозна-
чить ряд других понятий, представленных 
в терминологическом поле проблемы ис-
следования. Так, термин «игровая образо-
вательная технология» применяется для 
обозначения научно обоснованной системы 
действий, форм и методов реализации игро-
вых моделей и практик в образовательном 
процессе [13]. Вслед за И.В. Герлахом, под 
игрофикацией образовательного процесса 
авторы понимают игровую оболочку по-
следнего, внедряемую с целью системно-
го воздействия на поведение студентов и 
студенческих групп в целом [14]. Игровая 
механика подразумевает совокупность пра-
вил и способов взаимодействия участников 
образовательного процесса, реализуемого 
в игровой форме [15]. Отсюда следует, что 
игрофикация в контексте данного исследо-
вания, игровые образовательные технологии 
и конкретные игровые механики отражают 
отдельные аспекты и элементы играизации 
как целенаправленного процесса передачи 
профессиональных знаний, формирования 
умений и навыков.

Анализ существующих подходов к клас-
сификации игровых практик и логика ис-
следовательских задач позволили выделить 
следующие формы играизации образова-
тельного процесса:

1. Игровые оболочки. В данном случае 
игра используется как некоторое обрамле-
ние, общий фон какой-либо работы (пример: 
игра в города и её аналоги).

2. Игра-переживание – это разновид-
ность игры, связанная с необходимостью 
включаться во взаимодействие с другими 

акторами, строить новые социальные связи, 
поддерживать уже сформированные отно-
шения. Такие игры способствуют активи-
зации творческого потенциала участников 
(пример: квест «Связи», целью которого яв-
ляется нахождение необходимых контактов 
для реализации нетривиальной групповой 
учебной задачи).

3. Игра-драма – это театрализованная 
постановка, для участия в которой игрокам 
необходимо подобрать декорации, костю-
мы, вжиться в роль. При этом игроки вы-
страивают алгоритмы поведения на основе 
роли и места, выделенных им в соответствии 
со сценарием-сюжетом (пример: студенты 
юридического факультета проводят театра-
лизованное судебное заседание).

4. Деловые игры направлены на освоение, 
осмысление инструментальных задач, свя-
занных с построением реальной професси-
ональной деятельности, достижением кон-
кретных целей, структурированием системы 
деловых отношений участников (пример: 
студенты-психологи проводят консульти-
рование друг друга, тем самым отрабатывая 
навык общения с клиентами). 

5. Психологическая или социологическая 
акция – это игровая среда, создаваемая в 
пространстве группы на определённое вре-
мя, особенностью которой является её нена-
вязчивость, необычность. Данный вид игры 
также подразумевает собственное содержа-
ние, правила, намеченный результат и цель 
(пример: демонстрация творческого или 
коммуникативного девиантного поведения 
студенческой группой на День социолога).

В последние годы особую популярность 
приобрела геймификация – форма играиза-
ции образовательного процесса, основыва-
ющаяся на использовании новейших дости-
жений сферы информационных технологий 
и подразумевающая внедрение элементов 
компьютерной игры в учебный процесс [16]. 
Примером данной формы играизации явля-
ется использование рейтинговой системы, 
которая в дальнейшем позволяет разме-
стить студентов по местам в списке, а также 
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специальных приложений или платформ, 
представляющий собой мини-игры, направ-
ленные на закрепление изученного теоре-
тического материала. Таким образом, в кон-
тексте данной работы геймификация рас-
сматривается как одна из форм играизации 
образовательного процесса, отличающаяся 
от других спецификой организации учебной 
деятельности и неимитационным характе-
ром активности обучающихся [2].

Материалы и методы
Роли и значение играизации образова-

тельного процесса в восприятии студентов 
и преподавателей вуза изучались авторами 
на основе данных комплексного социоло-
гического исследования. На первом этапе, 
в сентябре–декабре 2023 г. был проведён 
анкетный онлайн-опрос студентов Волго-
градского института управления – филиала 
РАНХиГС. В исследовании приняло участие 
300 человек (ориентировочно 1,0% студен-
тов Волгоградской области, обучающихся 
по программам бакалавриата, специалитета 
и магистратуры на очных отделениях по со-
стоянию на начало 2023/24 учебного года), 
из них 100 обучаются на факультете госу-
дарственного и муниципального управления 
(направление подготовки «Государственное 
и муниципальное управление» – 47 чело-
век (15,7% общей выборки), «Управление 
персоналом» – 11 (3,7%), «Психология» – 
12 (4,0%), «Психология служебной дея-
тельности» – 13 (4,3%), «Социология» – 
17 (5,7%)); 100 – на юридическом (направле-
ние подготовки «Юриспруденция» – 62 че-
ловека (20,7% общей выборки), «Правовое 
обеспечение национальной безопасно-
сти» – 38 (12,7%)) и 100 – на экономическом 
факультетах (направление подготовки 
«Экономика» – 57 человек (19,0% общей 
выборки), «Экономическая безопасность» – 
43 (14,3%)). Численность мужчин составила 
98 человек (32,7%), женщин – 202 (67,3%), 
средний возраст – 18,9 лет. Распределение 
студентов по курсам представлено следую-
щим образом: 1-й курс – 94 человека (31,3%),  

2-й курс – 77 (25,7%), 3-й курс – 56 (18,7%), 
4-й курс – 57 (19,0%), 5-й курс – 16 (5,3%). 
Тип выборки – двуступенчатая со случай-
ным отбором респондентов на последнем 
этапе. Обработка первичных данных осу-
ществлялась с использованием пакета IBM 
SPSS Statistics 23.

На втором этапе исследования, в декабре 
2023 г. – январе 2024 г. была реализована се-
рия фокусированных интервью с представи-
телями профессорско-преподавательского 
состава Волгоградского института управ-
ления (n=30, выборка методом «снежного 
кома»). Распределение респондентов по 
факультетам равномерное – по 10 человек, 
работающих на факультете государствен-
ного и муниципального управления, юриди-
ческом и экономическом факультетах соот-
ветственно. Численность мужчин составила 
11 человек (36,7%), женщин – 19 (63,3%), 
средний возраст – 36,5 лет. Педагогический 
стаж опрошенных варьируется в пределах от 
1 до 30 лет, среднее значение – 14,4 лет. 

Результаты исследования
Большинство опрошенных участников ка-

чественного исследования сошлись во мнении 
о том, что игровые элементы применяются в 
образовательной системе на протяжении 
долгого времени. Многие преподаватели ис-
пользуют в своей трудовой деятельности 
игровые технологии: деловые игры, психоло-
гические тренинги, кейсы. Несколько реже 
занятия проводят в виде квестов, викторин, с 
элементами театрализованного представле-
ния (один из респондентов привёл в качестве 
примера постановку судебного заседания в 
рамках семинарского занятия). Более того, 
играизация лежит в основе работы с некото-
рыми категориями обучающихся: 

«Игровая деятельность – один из пер-
вых видов деятельности, в который всту-
пает человек в процессе своего становления 
как личности и который остаётся с ним 
на протяжении всей жизни, всегда сопрово-
ждает его» (мужчина, стаж педагогической 
работы 27 лет).



128 Высшее образование в России. 2024. Т. 33. № 12.

играизация образовательНого процесса в оцеНках студеНтов и преподавателей 

«…например, в детском дошкольном воз-
расте игра собственно выступает чуть ли не 
единственным способом обучения…» (муж-
чина, стаж педагогической работы 30 лет).

Высокую степень включённости игро-
вых практик в образовательный процесс 
косвенно подтверждает адекватное пони-
мание студентами их сущности. Так, 80,0% 
опрошенных согласны с утверждением, что 
играизация подразумевает использование 
игровых элементов в процессе обучения, 
направленное на достижения образователь-
ных целей и задач: 41,7% выбрали ответ «да», 
38,3% – «скорее да» на соответствующий во-
прос анкеты. 

Анализ полученных данных позволя-
ет сделать вывод о том, что подавляюще-
му большинству студентов нравится, когда 
процесс обучения проходит в игровом фор-
мате или с использованием элементов игры 
(Табл. 1). Примечательно, что практику 
играизации более лояльно воспринимают 
студенты старших курсов: 76,0% студентов 
4-го курса выбрали вариант «нравится» при 
ответе на соответствующий вопрос анке-
ты против 44,7% первокурсников и 69,0% в 
среднем по всему массиву. Причиной более 
скептического отношения к занятиям в игро-
вом формате среди опрошенных, обучаю-
щихся на 1-м курсе, может быть недостаток 
положительного академического опыта со-
ответствующего характера, а также высокая 
степень стрессогенности ситуации игрового 
взаимодействия в группе на этапе адаптации 
студентов в новой социальной среде.

Обращает на себя внимание и тот факт, 
что более чем для половины опрошенных 
интересны не только играфицированные 
занятия, но и подготовка к ним: написание 
сценариев, создание образов, распределение 
ролей и обязанностей в группе. Наиболь-
шую творческую активность при этом про-
являют женщины: 70,4% против 63,7% среди 
мужчин. Кроме того, в контексте данного 
вопроса выделяются студенты юридическо-
го факультета: 52,0% опрошенных данной 
категории выбрали вариант «нравится» 

против 43,0% в среднем по массиву. Стоит 
отметить, что преподаватели, занятые на 
юридическом факультете, в ходе глубинных 
интервью чаще приводили примеры реализа-
ции театрализованных занятий с имитацией 
элементов судебного процесса.

Большинство респондентов отмечают, что 
включённость в игровой процесс на занятиях 
способствует увеличению их интереса к учё-
бе (89,0%) и делает образовательный про-
цесс более простым и понятным (96,9%, из 
них 55,3% выбрали вариант ответа «полно-
стью согласен», 41,6% – «скорее согласен» 
при ответе на вопрос «Согласны ли Вы, что 
внедрение элементов игры способно сделать 
процесс получения образования более про-
стым и понятным?»).

Материалы глубинных интервью конкре-
тизируют данный вывод: занятия, проводи-
мые в игровых формах или с использованием 
игровых элементов, как правило, являются 
более яркими, запоминающимися и способ-
ствуют не только закреплению полученных 
знаний, но и раскрытию личностного потен-
циала, развитию самооценки, эмоциональ-
ной сферы: 

«Игровой формат обучения стимулиру-
ет общение более неформальное, общение 
не по заданному скрипту, не по заданной 
схеме. Соответственно, человек прибегает 
к более творческим, более авторским кон-
струкциям…» (женщина, стаж педагогиче-
ской работы 4 года).

«… формат игры позволяет студентам 
чувствовать себя более раскованно, рас-
крепощённо, проявляться более ярко, чем 
в классических семинарских занятиях, и 
проявлять не только свои знания, но и лич-
ность» (женщина, стаж педагогической ра-
боты 1 год).

«Во время игры мы вступаем в связи, от-
личные от тех, которые были приняты до 
этого. Соответственно, другие люди гово-
рят больше, и о себе мы тоже можем узнать 
больше, и оценок мы можем получить боль-
ше, и в этой новой ситуации мы слышим 
новые слова о себе, начинаем думать о том, 
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что мы услышали. Мы видим себя с несколь-
ко иной стороны» (женщина, стаж педаго-
гической работы 10 лет).

Определённый интерес в рамках иссле-
дования представляло изучение отношения 
респондентов к конкретным формам играи-
зации образовательного процесса (Табл. 1). 
Так, использование соревновательных эле-
ментов (например, публичная фиксация 
личного рейтинга среди других учеников) 
в процессе обучения имеет неоднозначную 
оценку: 56,0% опрошенных студентов под-
держивают данную практику (23,7% вы-
брали вариант «нравится», 32,3% – «скорее 
нравится»), 40,0% настроены скептически 
(17,3% выбрали вариант «не нравится», 
23,7% – «скорее не нравится»). При этом 
подавляющее большинство респондентов 
(90,3%) согласны с тем, что наличие в игро-
вом процессе награды (достижение опреде-
лённого уровня, ранга или статуса) может 

мотивировать на участие в образовательном 
процессе. Реже подобное мнение разделя-
ют студенты старших курсов: 81,7% обуча-
ющихся 4-го курса против 90,3% в среднем 
по массиву. Более скептическое отношение 
к данному аспекту играизации может быть 
обусловлено возрастанием роли внутренней 
мотивации обучения, отражающей бóльшую 
заинтересованность в получении и расшире-
нии профессиональных знаний, нежели во 
внешнем поощрении. В контексте данного 
вопроса важно также отметить, что четве-
рым из десяти опрошенных (44,0%) не ин-
тересны успехи коллег, что может снижать 
групповой эффект от реализации соревно-
вательных технологий.

Преподаватели в ходе интервью также 
выразили неоднозначную позицию по дан-
ному вопросу. С одной стороны, ситуация 
соревнования может оказать стимулирую-
щее воздействие на студентов:

Таблица 1
Распределение ответов студентов Волгоградского института управления на вопросы об отношении к 

практике играизации образовательных процессов, % выборки (n=300)
Table 1

Distribution of responses from students of the Volgograd Institute of Management to questions about the 
attitude to the practice of gameization of educational processes, % of sample (n=300)

Вопросы

Варианты ответа

Нравится
Скорее  

нравится,  
чем нет

Скорее  
не нравится,  
чем нравится

Не  
нравится

Затрудняюсь 
ответить

Нравится ли Вам, когда процесс обучения 
проходит в игровом формате или с использо-
ванием элементов игры?

69,0 24,7 3,3 2,3 0,7

Нравится ли Вам готовиться к занятиям в 
игровой форме (самим писать сценарий, 
выбирать костюмы, создавать образ и т. п.)?

43,0 25,7 16,7 11,0 3,7

Нравится ли Вам, когда процесс обучения 
проходит с использованием соревновательных 
элементов, например, с фиксацией Вашего 
рейтинга среди других учеников?

23,7 32,3 23,3 17,4 3,0

Нравится ли Вам, когда процесс обучения 
сопровождается визуальным рядом 
(графиками, 3D-моделями, аудио, видео  
и т. п.)?

76,0 20,0 2,3 0,3 1,3

Нравится ли Вам получать знания  
в интерактивной форме с использованием 
IT-технологий?

45,7 36,3 10,3 4,7 3,0
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«Я считаю, что любая игра содержит 
соревновательный момент. В педагогике 
принято выделять схему «игра–обучение–
труд». И я считаю, что игровой, в част-
ности соревновательный, элемент должен 
присутствовать везде. И состязание, оно 
же не только в игре, но и в труде, и в обуче-
нии. Конкуренция – это нормальная ситуа-
ция, особенно в современном мире, от этого 
мы никуда не денемся...» (мужчина, стаж 
педагогической работы 35 лет).

«…мы понимаем, что есть более успеш-
ный, более продуктивный студент, есть 
те, кто учится хуже. И у любого человека 
должно быть стремление к развитию, са-
мосовершенствованию, достижению более 
продуктивных результатов. Ему не хочет-
ся оставаться где-то внизу, позади всей 
группы. Среднестатистический человек 
прикладывает усилия, чтобы развиваться. 
А на основе чего происходит это развитие? 
На основе того, что мы соотносим себя с 
другими членами группы. Как раз тогда, ког-
да мы выстраиваем рейтинги, соотносим 
себя с теми, у кого он более высокий или 
низкий, мы соревнуемся» (женщина, стаж 
педагогической работы 3 года).

С другой стороны, на эффективность со-
ревновательных мероприятий большое вли-
яние оказывают личностные особенности 
участников, что делает ситуацию недоста-
точно стабильной и прогнозируемой. Более 
того, некоторых студентов подобные актив-
ности приводят к состоянию фрустрации, 
стресса и, как следствие, к потере интереса к 
учебному процессу:

«…все люди разные, всё зависит от того, 
какая аудитория, какой возраст у этой ау-
дитории, какая база. Если приблизительно 
одинаковый уровень базы, то соревнова-
тельность оправдана. Это может действи-
тельно способствовать тому, что, сорев-
нуясь на равных, кто-то продемонстриру-
ет лучший результат. Тогда это здоровая 
конкуренция. А если уровень и подготовлен-
ность разные, и при этом заведомо более 
подготовленный выигрывает, то это уже 

нездоровая конкуренция» (женщина, стаж 
педагогической работы 25 лет).

«Разные люди по-разному увлекаются 
теми или иными процессами, которые мо-
гут их заинтересовать. И чрезмерное ув-
лечение может сыграть с ним злую шутку: 
человек перестанет достигать целей, ему 
просто понравится сам процесс, и он увле-
чётся процессом. А процесс ради процесса – 
это не совсем то, что необходимо для раз-
вития личности» (мужчина, стаж педагоги-
ческой работы 27 лет).

Поэтому, как отмечают участники каче-
ственного опроса, в играх, подразумеваю-
щих соперничество и конкуренцию, необ-
ходимо уделять внимание не только плани-
рованию и организации занятия, но и его 
корректному завершению:

«Я была свидетелем ситуации, когда 
мои студенты уже после игры обзывали друг 
друга игровыми именами «мама», «папа». 
Мы играли в семейную психологию, на заня-
тии по семейной психологии называли так 
друг друга. Но после занятия это не очень 
хорошо, я считаю» (женщина, стаж педаго-
гической работы 21 год).

В последние годы активное распростра-
нение получают образовательные процессы 
в интерактивной форме, а именно с исполь-
зованием IT-технологий. Подавляющее 
большинство студентов (в совокупности 
82,0%) положительно оценивают подобные 
практики в учебных заведения. В то же вре-
мя 15,0% воспринимают процессы геймифи-
кации в негативном ключе. Одновременно с 
этим большинству студентов нравится, когда 
в играфицированном процессе обучения ис-
пользуются медиа-компоненты: наглядные 
визуальные материалы, 3D-модели, аудио- и 
видеосопровождение (Табл. 1).

Обращает на себя внимание тот факт, что 
опыт участия в учебных занятиях с примене-
нием элементов игры на базе IT-технологий 
имеют всего 54,0% опрошенных, то есть 
практика геймификации на данном этапе 
развития образовательных процессов не 
получила массового распространения. Не-
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сколько чаще подобная форма играизации 
реализуется среди студентов экономическо-
го факультета (61,0% в данной группе опро-
шенных против 54,0% в среднем по массиву). 
Среди тех, кто подтвердил опыт участия в по-
добных мероприятиях, в совокупности 71,4% 
респондентов высоко оценили качество и 
интерес учебного материала на занятиях 
с применением элементов геймифмкации 
(Рис. 1). В то же время почти треть участни-
ков опроса дали удовлетворительные либо 
низкие оценки. Относительное большинство 
студентов данной группы (79,5%) отметили, 
что обучение в игровой форме с использо-
ванием Интернет-платформ, приложений 
и сервисов более продуктивно для них, чем 
традиционные образовательные средства. 
Распределение ответов респондентов указы-
вает на наличие существенного потенциала 
для увеличения качества образовательных 
практики с использованием IT-технологий.

Стоит также отметить, что более поло-
вины участников анкетного опроса одно-
значно согласны с тем, что использование 

геймификации сделало учебный процесс 
более содержательным. Одновременно с 
этим современное студенчество фактически 
не представляет образовательный процесс в 
высшем учебном заведении без использова-
ния дополнительных технических средств: 
абсолютное большинство респондентов от-
метили, что использование игровых форм 
занятий на базе IT-технологий делает про-
цесс получения образования более совре-
менным, отвечающим текущим требованиям 
(Рис. 2). 

Больше половины респондентов (55,6%) 
считают, что играизация образования явля-
ется одним из проявлений процесса упро-
щения российского образования. Таким об-
разом, по мнению студенческой молодёжи, 
внедрение игровых элементов способствует 
тому, что процесс получения знаний стано-
вится более простым, доступным для обуча-
ющихся и, как следствие, более эффектив-
ным. Данный вывод соотносится с позицией 
относительного большинства опрошенных о 
том, что внедрение игровых форм занятий 

Рис. 1. Распределение ответов студентов на вопрос «Оцените по 5-балльной шкале (от 1 – самая 
низкая оценка до 5 – самая высокая), насколько качественно и интересно была организована подача 

учебного материала на занятиях с применением элементов игры на базе использования  
IT-технологий», % выборки (n=300)

Fig. 1. Distribution of students’ answers to the question “Evaluate on a 5-point scale (from 1 – the lowest 
score to 5 – the highest) how well and interestingly the presentation of educational material was organized in 

the classroom using elements of the game based on the use of IT technologies”, % of sample (n=300)
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Рис. 2. Распределение ответов студентов на вопрос «Считаете ли Вы, что использование игровых форм 
занятий на базе применения IT-технологий …», % от выборки (n=300)

Fig. 2. Distribution of students’ answers to the question “Do you think that the use of game forms of classes 
based on the use of IT technologies ...”, % of sample (n=300)
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Затрудняюсь ответить

Нет

Скорее нет, чем да

Скорее да, чем нет

Да

Сделало процесс получения образования более содержательным?

Сделало процесс получения образования более современным?

способствовало улучшению качества обра-
зования. При этом на долю тех, кто не отме-
чает подобного положительного эффекта, 
приходится менее десятой части участников 
количественного исследования (Рис. 3).

Анализ информации, полученной по ито-
гам глубинных интервью, дополняет сделан-
ный вывод: игровой формат обучения позво-
ляет развивать, прежде всего, практические 
навыки, а также профессионально значимые 
качества, например, гибкость мышления и 
креативность:

«...процесс получения образования – это, 
по сути, развитие определённых навыков, 
компетенций. Играизация как раз даёт воз-
можность развить практические навыки. 
Допустим, лекционный компонент или те-
оретическая дискуссия позволяют усвоить 
знания, теоретическую часть, но играиза-
ция позволяет развить более профессио-
нально значимые, практико-ориентирован-
ные навыки...» (женщина, стаж педагогиче-
ской работы 4 года);

«В игровом процессе больше возможно-
стей для нестандартного мышления. Игра 
стимулирует поиск нешаблонного решения 

проблемы, нешаблонного решения задачи. 
Фактически возможно, что шаблонные схе-
мы тоже будут применены, но в дальней-
шем, в ходе обсуждения, скорее всего, будет 
предложено больше схем нестандартных, 
креативных. Это и есть творческий про-
цесс» (женщина, стаж педагогической рабо-
ты 4 года).

Одновременно с этим представителями 
профессорско-преподавательского состава 
был обозначен ряд условий и ограничений 
для реализации игровых технологий в обра-
зовательной среде.

1. Игровые технологии выступают ин-
струментом образовательного процесса и 
должны быть направлены на закрепление 
теоретических знаний, передаваемых в ходе 
обучения в классической форме, а также на 
формирование практических профессио-
нальных навыков:

«Если мы говорим о теоретическом ма-
териале, о теоретических концепциях, по-
нятиях и конструкциях, то они лучше запо-
минаются в классическом варианте. Пото-
му что есть логика изложения материала, 
структурирование. Играизация хороша по-
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сле теоретического освещения материала, 
играизация хороша как часть закрепления 
материала на практике, но не первоисточ-
ник» (женщина, стаж педагогической рабо-
ты 4 года);

«… в игровом формате не формируются 
причинно-следственные связи. Это озна-
чает, что не формируется организованное 
мышление, а это означает, что нет такого 
системного представления о мире, создан-
ного через знания. То есть в игровом фор-
мате укрепляются какие-то навыки, безус-
ловно. … Но когда мы говорим о понимании 
мира, то есть о каком-то концептуальном 
видении, игровая ситуация ничего не может. 
Хотя, если создаваемая ситуация застав-
ляет напрягать или тренировать память, 
тренировать ещё какие-то алгоритмы, это 
тоже полезно. Поэтому это всё-таки до-
полнительные или вспомогательные формы 
обучения, не основные» (женщина, стаж пе-
дагогической работы 25 лет).

2. Играизация образовательного процес-
са имеет предметные и тематические огра-
ничения, то есть не применима в ряде специ- 

фичных, узкоспециализированных дисци-
плин и тематических разделов, требующих 
упорядоченной структурированной подачи 
материала, подразумевающих освоение пра-
вил, формул и методов решения, которые 
сложно преподнести в игровом формате:

«… игровые формы должны дополнять 
ключевой образовательный процесс, пото-
му что невозможно полноценно перевести в 
игру изучение дисциплин, предусмотренных 
учебным планом. Та же самая философия 
является сложной для понимания: много 
различных концепций и так далее. С этой 
точки зрения комплексные дисциплины, в 
которых изучается множество концепций, 
парадигм научных школ невозможно полно-
ценно играизировать целиком» (женщина, 
стаж педагогической работы 1 год).

3. Ограничение доли игровых элементов 
при обучении взрослых:

«Оно [образование в игровой форме] 
подходит для всех, но очень дозировано. 
Взрослые тоже к этому хорошо относятся. 
Я вела занятия и у очень взрослых людей, 
до 55 лет и старше, и сейчас игровая фор-

Рис. 3. Распределение ответов студентов на вопрос «Как Вам кажется, улучшилось ли качество 
образования в вузе в связи с внедрением в образовательный процесс игровой формы занятий?», %  

от выборки (n=300)

Fig. 3. Distribution of students’ answers to the question “Do you think the quality of education at the 
university has improved due to the introduction of the game form of classes into the educational process?”, % 

of sample (n=300)
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ма действительно хорошо воспринимается 
таким контингентом, но очень дозировано, 
в пределах 5–10%» (женщина, стаж педаго-
гической работы 21 год).

4. Необходима качественная подготовка 
и организация играизации образовательно-
го процесса на всех этапах занятия, в том 
числе для профилактики негативных соци-
альных явлений в студенческой группе (бул-
линга, социальной изоляции индивида и др.):

«Ситуация, возникшая при игровом про-
ведении занятия, может вести к этому 
[буллингу]. Но это задача преподавате-
ля – профилактировать данную ситуацию, 
что кто-то в группе будет аутсайдером. 
То есть задача преподавателя – равномер-
но, равноправно распределить роли, дать 
возможность обменяться этими ролями» 
(женщина, стаж педагогической работы 
4 года).

Стоит отметить, что рядом педагогов был 
отмечен долгосрочный положительный ма-
кросистемный эффект играизации образо-
вательного процесса – интеграция социаль-
ных групп и общества в целом, в частности 
за счёт профилактики развития социального 
отчуждения индивидов:

«...для наших студентов это вообще не 
слишком характерно, воспринимать своих 

однокурсников как конкурентов. В россий-
ском студенчестве развито осознание ощу-
щения общего дела. Несмотря на то, что 
формально они в каком-то смысле конкури-
руют друг с другом, для них всё-таки более 
сильным является ощущение общности. 
В некотором роде они противостоят препо-
давателям или вообще всему образователь-
ному процессу, и это их объединяет. Игра 
тоже погружает их в один общий процесс, и 
это не служит отчуждению, а скорее, наобо-
рот… объединению студентов» (женщина, 
стаж педагогической работы 1 года);

«… разновидностью игровой деятель-
ности являются совместные игры. И вот 
как раз в совместных играх укрепляются 
и чувство коллективизма, и сами «коллек-
тивистские» навыки, навыки социальные, 
навыки взаимодействия с другими людьми, 
причём даже с людьми различных поколе-
ний» (мужчина, стаж педагогической рабо-
ты 28 лет);

«Играизация способна привести к ин-
теграции общества, потому что во время 
игровой коммуникации у нас не проявляют-
ся те наши различия, которые не зависят 
от нас: по полу, возрасту, характеру, тем-
пераменту, национальности, расе. То есть 
такие, которые есть от природы. В про-

Рис. 4. Распределение ответов студентов на вопрос «Какие проблемы, на Ваш взгляд,  
существуют сейчас в организации процесса обучения в плане внедрения игровых элементов?», %  

от выборки (n=300)

Fig. 4. Distribution of students’ answers to the question “What problems, in your opinion, exist now in the 
organization of learning process in terms of the introduction of game elements?”, % of sample (n=300)
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цессе коммуникации, в ходе игры мы стано-
вимся [более] равными, нежели в процессе 
«живой» коммуникации» (мужчина, стаж 
педагогической работы 28 лет).

Среди основных проблем в реализации 
исследуемой образовательной практики бо-
лее половины студентов – участников анкет-
ного опроса выделили редкое использование 
преподавателями игровой формы занятий 
(Рис. 4). На втором месте проблема отсут-
ствия закрепления лекций и семинаров с эле-
ментами игры в рабочих программах дисци-
плин, на третьем – играизация занятий без 
применения современных IT-технологий.

Обсуждение результатов
Результаты проведённого исследования 

позволяют сделать вывод о достаточно вы-
сокой распространённости игровых практик 
в образовательном процессе. На это указы-
вает практический опыт преподавателей, 
принявших участие в качественном опросе, 
а также корректное понимание студентами 
сущности играизации. Результаты исследо-
ваний, проведённых в ряде других регионов, 
дополняют выводы авторов данными об ин-
теграции игровых практик на всех этапах об-
разовательного процесса, в частности в до-
школьных и общеобразовательных учрежде-
ниях [17; 18].

Важно обратить внимание на ряд позитив-
ных эффектов играизации образовательных 
процессов. Так, применение игровых эле-
ментов способствует увеличению интереса 
к учебному процессу, повышает мотивацию, 
вовлечённость студентов в подготовку и 
проведение занятий. Результаты ряда соци-
ологических исследований уточняют вывод 
авторов: учащиеся готовы тратить больше 
времени на освоение дисциплин с использо-
ванием игровых технологий, в том числе на 
самостоятельное обучение [18; 19]. Приме-
чательно, что командные задания дополни-
тельно повышают включённость студентов 
в образовательный процесс за счёт развития 
установки на «общее дело» и позитивных 
эффектов групповой динамики [20]. Кроме 

того, повышается внутренняя мотивация к 
участию в групповой игровой деятельности 
за счёт актуализации потребности в принад-
лежности. В числе специфических эффек-
тов играизации образовательных процес-
сов Е.Б. Хитрук обозначает формирование 
адекватного восприятия реальности и разви-
тие навыков критического мышления в отно-
шении конкретного научного содержания, 
которые способствуют в свою очередь про-
филактике социальных манипуляций и деви-
антного повеления в молодёжной среде [2].

Авторами был обозначен ряд рисков и 
ограничений в реализации играизации об-
разовательных процессов. Так, по мнению 
участников качественного опроса, игровые 
практики могут успешно дополнять, но не 
заменять традиционный формат обучения. 
Экспертное мнение, представленное в рабо-
те Н.А. Звонаревой и Г.С. Купалова, уточ-
няет вывод авторов: лекционные занятия и 
книги остаются доминирующими источни-
ками информации при получении профес-
сиональных знаний [3]. Обращает на себя 
внимание тот факт, что в актуальных науч-
ных исследованиях представлены две пози-
ции по данному вопросу: некоторые учёные 
не видят противоречия между классически-
ми образовательными и игровыми целями, 
другие обозначают риски их конфронтации. 
Так, по мнению Е.Б. Хитрук, в играизиро-
ванных учебных курсах образовательные 
цели всегда остаются приоритетными, в то 
время как игровые элементы направлены на 
поддержание внутренней мотивации к об-
учению [2]. Данные выводы не согласуются 
с результатами исследования Я.Н. Поддуб-
ной, К.С. Котова и А.А. Слукиной, из ко-
торых следует, что привыкание к игровому 
формату обучения приводит к ухудшению 
восприятия студентами лекций и семинар-
ских занятий в традиционном формате [21]. 
Отсюда важным представляется учёт и про-
филактика развития негативных эффектов 
от реализации игровых практик, а также 
поддержание баланса различных элементов 
образовательного процесса.



136 Высшее образование в России. 2024. Т. 33. № 12.

играизация образовательНого процесса в оцеНках студеНтов и преподавателей 

По результатам серии фокусированных 
интервью с педагогическими работниками, 
авторами были обозначены ограниченные 
возможности внедрения игровых элементов 
при освоении сложных, комплексных дисци-
плин и специфичных тематических блоков. 
Однако в современной научной литературе 
представлены примеры разработки и успеш-
ной реализации играизированных обучаю-
щих курсов гуманитарного («Философия», 
«История России», «Иностранный язык» и 
пр.), естественно-научного и технического 
профиля («Математика», «Сопротивление 
материалов», «Инженерная графика» и 
пр.), а также опыт внедрения игровых эле-
ментов в узкоспециализированном архи-
тектурно-дизайнерском и IT-образовании 
[19; 22–24]. Более того, результаты иссле-
дования С.Е. Щепетовой и А.И. Сатдыкова 
свидетельствуют об эффективности игро-
вых технологий в преподавании «систем-
ных» дисциплин, что, в частности, нивели-
рует проблему временной ограниченности 
учебной программы и позволяет в короткие 
сроки сформировать навыки системного 
мышления и практического применения си-
стемного анализа при решении задач [25]. 
Представленное мнение некоторых участни-
ков качественного опроса, преподавателей 
Волгоградского института управления, мо-
жет быть обусловлено спецификой практи-
ческого опыта реализации игровых практик 
в образовательном процессе, несистемный 
характер которого косвенно подтверждают 
результаты опроса студентов.

Наконец, авторами были обозначены 
риски социально-психологического харак-
тера, проявляющиеся на индивидуальном 
и групповом уровне и связанные с интегра-
цией игровых, в частности, соревнователь-
ных элементов в учебный процесс. Мнение 
опрошенных преподавателей о негативном 
влиянии конкурентной среды на занятиях 
согласуется с мнением других авторов, от-
мечающих риски увеличения социальной 
дистанции между лидерами и аутсайдерами, 
а также развития конфликтных ситуаций 

за пределами учебного заведения [21; 26]. 
В контексте данного вопроса особый инте-
рес представляют исследования, обнаружи-
вающие гендерные и характерологические 
особенности восприятия тех или иных игро-
вых практик [27]. Отсюда важным представ-
ляется определение и учёт индивидуально-
психологических качеств студентов при под-
готовке играизированных занятий, а также 
мониторинг состояния участников в ходе их 
реализации.

Несмотря на преобладание позитивных 
эффектов и достаточно положительное 
восприятие игровых элементов в учебном 
процессе как студентами, так и преподава-
телями Волгоградского института управле-
ния, данная практика остаётся весьма огра-
ниченной и не имеет системного характера, 
что подтверждают результаты анкетного 
опроса. Это может иметь несколько причин. 
Во-первых, играизация занятий зачастую 
является инновационной деятельностью, 
инициируемой непосредственно профессор-
ско-преподавательским составом, следова-
тельно, успешность внедрения и реализации 
игровых практик определяется готовно-
стью и квалификацией педагогических ра-
ботников. Результаты ряда исследований 
позволяют уточнить природу выявленной 
проблемы: фиксируется достаточно низкий 
уровень мотивационной, когнитивной и ин-
формационной готовности преподавателей 
к играизации образовательного процесса 
[6; 26]. Во-вторых, экспертное мнение, пред-
ставленное в работе С.С. Чагина, позволяет 
определить круг организационно-методи-
ческих барьеров для реализации данной 
деятельности: недостаток времени для пла-
нирования и подготовки играизированных 
занятий, низкий уровень технической ос-
нащённости образовательных организаций 
(внедрение геймификации зачастую подраз-
умевает наличие высокопроизводительных 
компьютеров), отсутствие финансирования 
работы преподавателей и студентов с об-
разовательными цифровыми платформами 
и сервисами, позволяющими создать гей-
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мифицированные учебные курсы, риски в 
сфере информационной безопасности [28]. 
Таким образом, расширение практики игра-
изации образовательных процессов требует 
реализации комплекса мер, направленных 
на повышение мотивационной, когнитивной, 
организационно-методической готовности 
сотрудников высших учебных заведений к 
осуществлению соответствующей деятель-
ности.

Заключение
Результаты проведённого исследования 

свидетельствуют о достаточно положитель-
ной оценке практики играизации образова-
тельных процессов студентами и преподава-
телями Волгоградского института управле-
ния: данная модель образования позволяет 
им быть более самостоятельными, получать 
практико-ориентированные знания, раз-
вивать профессиональные компетенции, 
повышает интерес к учебному процессу. 
В то же время неоднозначную оценку по-
лучают игровые формы, подразумевающие 
индивидуализацию результатов работы об-
учающихся и приводящие к развитию кон-
курентной борьбы. Данное обстоятельство 
свидетельствует о необходимости расшире-
ния практики играизации, в основе которой 
будет лежать групповая работа либо зада-
ния, не подразумевающие персонифициро-
ванные рейтинговые оценки.

Одной из основных проблем, существую-
щих на данный момент на уровне организа-
ции образовательного процесса, по мнению 
опрошенных студентов, является редкость 
использования преподавателями игровых 
элементов и отсутствие закрепления игро-
вых форм занятий в рабочих программах 
дисциплин. Иными словами, играизация но-
сит неупорядоченный характер и зависит от 
инициативы и квалификации преподавате-
лей. Участники качественного исследования 
подтверждают, что существует ряд игровых 
элементов, которые внедрены системно 
(рейтинговая система оценки и учёта дости-
жений студентов), однако зачастую степень 

играизации учебных занятий определяется 
исключительно профессорско-преподава-
тельским составом. Стоит также отметить, 
что существующая система рабочих про-
грамм не подразумевает свободное внедре-
ние игровых элементов, кроме того, отсут-
ствуют управленческие меры поддержки 
преподавательской инициативы в контексте 
данного вопроса. 

Расширению практики играизации образо-
вательных процессов в Волгоградском инсти-
туте управления и региональных институтах 
в целом может способствовать разработка и 
реализация мер, направленных на повышение 
мотивационной, когнитивной и организаци-
онно-методической готовности преподава-
телей к осуществлению деятельности соот-
ветствующего профиля. Во-первых, необхо-
димым представляется создание базы знаний, 
аккумулирующей теоретические и практиче-
ские материалы по актуальным игровым об-
разовательным практикам. Во-вторых, воз-
можна организация периодических мастер-
классов, методических семинаров и круглых 
столов, позволяющих обмениваться педаго-
гическим опытом внутри вуза и за его преде-
лами, в частности в вопросах профилактики 
рисков и негативных эффектов играизации на 
уровне отдельных студентов и студенческих 
групп в целом. Стоит отметить, что в текущих 
условиях доступна организация масштабных 
онлайн-мероприятий даже при ограничен-
ном бюджете. В-третьих, важным представ-
ляется проведение периодического повыше-
ния квалификации педагогов, позволяющего 
работать в контексте современных цифровых 
технологий, платформ и готовых цифровых 
учебных приложений. Наконец, целесоо-
бразно разработать систему материального и 
нематериального поощрения инновационной 
деятельности профессорско-преподаватель-
ского состава, способствующей повышению 
эффективности образовательной организа-
ции и её привлекательности для студентов и 
абитуриентов. 

Одновременно с этим использование 
игровых технологий должно найти отраже-
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ние в рабочих программах дисциплин, что 
позволит повысить уровень когнитивной и 
мотивационной готовности студентов к уча-
стию в занятиях в соответствующей форме. 
Повышение уровня готовности к игровой 
практике может частично нивелировать ри-
ски, связанные с реализацией данной модели 
образовательного процесса.
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Введение
Стратегической целью государственной 

политики в области образования является 
формирование целостной системы воспро-
изводства кадров для научно-технологи-

ческого развития страны, в котором про-
ектное обучение, реализуя практико-ори-
ентированный подход в подготовке новой 
генерации профессиональных кадров на 
основе реализации совместных с работода-
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телями инновационных научно-исследова-
тельских, профессиональных и управлен-
ческих проектов, занимает особое место1. 
Модель реализации проектно-ориентиро-
ванных образовательных программ различ-
ного профиля (бакалавриат/специалитет, 
магистратура), предполагающих групповое 
выполнение проектов полного жизненно-
го цикла, была утверждена ещё в 2017 г.2. 
Однако в условиях масштабности управ-
ленческих новаций в российском высшем 
образовании встречается достаточно раз-
нообразный опыт внедрения проектного 
обучения в различных вузах, имеющих раз-
ные стартовые возможности, свою логику 
и понимание результативности внедрения 
проектного обучения в деятельность.

В зарубежных вузах проектное обучение 
интегрируется в учебные планы практически 
повсеместно и анализируется в соответствие 
с его ориентацией на цели устойчивого раз-
вития [1]. Оно организовано в сотрудниче-
стве с работодателями, критической оценке 
подвергается специализированная подго-
товка профессорско-преподавательского 
состава для его реализации [2]. В нашей стра-
не внедрение данного подхода анализирует-
ся на уровне обобщения лучших практик или 
кейсов отдельных университетов [3; 4]. Про-
ектное обучение осмысливается в качестве: 
новой формы адаптации к профессии [5]; 
студентоцентрированного образовательно-
го процесса, повышающего эффективность 
профессиональной подготовки студентов 
[6]; способа реализации индивидуальных 
образовательных траекторий, в которых об-
учающиеся осознают свои образовательные 
дефициты и делают индивидуальный выбор 
образовательных маршрутов [7]; механиз-
ма приобретения студентами практических 
и социальных компетенций благодаря их 

1 Доклад Правительства РФ Федеральному Собранию РФ о реализации государственной политики в 
сфере образования, 2022. С. 8–12. URL: http://static.government.ru/media/files/7wTyuCH7RUXZb5Rg
UqReX4nWt6TuUAH4.pdf (дата обращения: 21.03.2024).

2 Модель реализации проектно-ориентированных образовательных программ. Утверждена директором 
департамента государственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки России 29.09.2017. 
URL:https://www.tsu.ru/upload/medialibrary/d30/modiel_poop.pdf (дата обращения: 21.03.2024).

участию в различных прикладных проектах 
[8]. Исследовательский интерес вызывают 
способы проектирования образовательного 
процесса, в котором сквозное проектиро-
вание реализует интегрирующие функции 
в построении и реализации всей образова-
тельной программы [9], и цифровизация 
организации сквозной системы вовлечения 
студентов в проектную деятельность [10]. 
В современных реалиях проектное обучение 
начинает интегрироваться и в воспитатель-
ную деятельность российских вузов через 
сравнительно новую для России [11], но 
достаточно проработанную в зарубежных 
странах педагогическую практику «Обуче-
ние служением» [12]. 

На сегодняшний день тематика проект-
ного обучения, по данным Google Scholar, 
отражена в более чем 160 000 научных пу-
бликаций, и сервис показывает рост анали-
тического контента по данной тематике. Од-
нако масштабность научного дискурса и его 
вариативность сопровождается качествен-
ным дефицитом – недостаточно обобщаю-
щих исследований, интегрирующих данные 
об институциональных изменениях образо-
вательной среды, достигаемых профессио-
нальных и социальных эффектах внедрения 
проектного обучения в российских универ-
ситетах. При выраженном запросе на об-
суждение и аналитическое обобщение про-
блем и перспектив по обозначенной выше 
проблематике в российском высшем обра-
зовании, важной и востребованной видится 
позиция экспертов, собравшихся 18 апреля 
2024 г. в рамках Х Международной науч-
но-практической конференции «Стратегии 
развития социальных общностей, институ-
тов и территорий» в Уральском федераль-
ном университете на круглом столе «Про-
ектное обучение: междисциплинарный и 
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организационный контекст, возможности 
партнёрства».

Цель мероприятия и эксперты
Основная цель проведения круглого сто-

ла – выявление экспертных оценок особен-
ностей организации проектного обучения в 
российских вузах, его качественных харак-
теристик и эффектов. 

Формирование экспертного сообщества 
осуществлялось через адресное персональ-
ное обращение к руководителям проектных 
офисов и исследователям, которые осве-
щают данную проблематику на страницах 
ведущих научных изданий. В итоге к дис-
куссии были привлечены заинтересованные, 
компетентные управленцы и исследователи 
из 11 российских регионов. В круглом столе 
приняли участие эксперты высшей школы, 
представители вузов практически всех фе-
деральных округов, 8 докторов и кандидатов 
наук. Каждый четвёртый эксперт является 
лицом, ответственным за проектное обуче-
ние на уровне всего университета, и каждый 
второй – лицом, ответственным за проект-
ное обучение на уровне института, школы, 
департамента, факультета. Важные отли-
чительные черты практически всех экспер-
тов – опыт в сфере проектного управления 
и высокая заинтересованность в повышении 
эффективности проектного обучения в выс-
шей школе. 

Модератором круглого стола были за-
даны рамки и схема, отражающие формат 
выступления каждого эксперта. Участники 
представляли практику проектного обуче-
ния в своём вузе и обозначали круг наиболее 
интересных для него вопросов и проблем 
для общей дискуссии. Следуя логике индук-
тивного анализа транскрипта круглого сто-
ла в формате «управляем данными» (data-
driven), авторы выделили два тематических 
блока, позволяющих структурировать мета-
диалогическое взаимодействие участников 
научно-практического мероприятия в усло-
виях высокой степени свободы языка комму-
никации. 

Результаты дискуссии
Процесс интеграции проектного обуче-

ния в образовательный процесс и внеучеб-
ную деятельность в высшей школе и его 
результативность

Тональность обсуждения актуальных во-
просов в реализации проектного обучения 
задали эксперты Уральского федерального 
университета, которые продемонстриро-
вали опыт локальной модели проектного 
обучения на базе одного из структурных 
подразделений университета – Школы го-
сударственного управления и предприни-
мательства в составе Института экономики 
и управления УрФУ. Школа выступила пи-
лотной площадкой реализации проектного 
обучения в вузе. 

Опыт пятилетнего эксперимента, по мне-
нию директора Школы канд. философ. наук 
А.К. Клюева, несмотря на все начальные 
трудности перехода на проектную модель 
образовательного процесса, сопротивления 
со стороны преподавательского состава яв-
ляется весьма успешным. В школе сформи-
рована система практико-ориентированно-
го обучения, результатами которой являют-
ся не только полученные образовательные 
результаты, способствующие повышению 
качества подготовки специалистов, но и кор-
поративные, социальные эффекты для ре-
гиона, страны в целом. А.К. Клюев отметил: 
«Мы переломали всю систему образования 
<…>, многие нам говорили, что вы тут за-
нимаетесь бюрократией, придумываете 
какую-то вообще ерунду. Однако Школа во 
многом благодаря проектному обучению се-
годня становится аналитическим центром 
регионального развития. <…>. Когда мы 
смотрим на портфель реализуемых студен-
тами проектов по заказу наших работода-
телей, мы видим, что большая доля студен-
ческих проектов, так или иначе, связанны 
с региональным развитием, с аналитикой 
происходящих в регионе процессов, с вовле-
чённостью студентов и преподавателей в 
различные мероприятия, поддерживающих 
социальную региональную повестку». По 
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мнению эксперта, полученный образова-
тельный результат проектного обучения 
на практике оказывался гораздо шире, чем 
формирование у студентов какого-либо на-
бора компетенции. Так, по его словам, «по-
гружение студентов в региональную анали-
тику, причастность к решению различного 
рода социальных проблем меняет, в том 
числе, и жизненные ценности ребят, укре-
пляет, усиливает их социализацию, погру-
жённость в дела общества, своего города и 
региона». 

Практика проектного обучения в Ураль-
ском федеральном университете реализу-
ется в смешанном формате в логике дис-
циплинарной модели, в рамках которой 
студенты по результатам освоения базовых 
проектных дисциплин (на уровне бакалав-
риата – «Основы проектной деятельности», 
в магистратуре – «Управление проектами в 
профессиональной сфере») разрабатывают 
как учебные проекты, связанные с образова-
тельным результатом, так и проекты по за-
казу внешних партнёров, ориентированных 
на продуктовый результат. Эффективность 
сложившейся в Школе государственного 
управления и предпринимательства практи-
ки проектного обучения как механизма рас-
ширения партнёрства выделила Я.Г. Смир-
нова (канд. филолог. наук, директор Центра 
развития местных сообществ ИНЭУ УрФУ, 
АНО «УралДобро», Екатеринбург): «Про-
ектное обучение – очень эффективный, 
хороший механизм, который способствует 
развитию взаимодействия высшего образо-
вания, индустрии и некоммерческого секто-
ра. Студенческие проекты способствуют 
во многом настраиванию взаимоотношений 
университетов с региональным некоммерче-
ским сектором».

Однако в смешанной модели проектного 
обучения установка на формирование но-
вой, третьей миссии университета, транс-
формации вуза из исключительно образо-
вательной структуры в региональный экс-
пертно-аналитический центр, порождает, по 
мнению А.К. Клюева, конфликт в целепола-

гании проектного обучения и его результа-
тивности. «Начиная заниматься проектным 
обучением, и особенно в форматах, связан-
ных с увеличением числа реальных внешних 
заказчиков, мы перестаём заниматься про-
ектным обучением. Мы начинаем занимать-
ся проектной деятельностью. И для нас 
тогда образовательный результат стано-
вится вторичным, а первичным становит-
ся результат проекта» (Клюев А.К., канд. 
философ. наук, директор Школы ГУиП 
УрФУ, Екатеринбург). 

Обсуждение вопроса о результативности 
проектного обучения в контексте его ин-
теграции в образовательный процесс было 
продолжено А.С. Ермаковым и артикули-
ровано в формате реальной дихотомии об-
разовательного и продуктового результата, 
с которой в действительности сталкиваются 
вузы при организации проектного обучения 
на системной основе. «Как куратор базо-
вой дисциплины «Управление проектами», 
которую проходят все студенты второго 
курса нашего Университета, это более 3000 
человек ежегодно, я убеждён в том, что об-
разовательный результат проектного об-
учения является обязательной или гаран-
тированной составляющей этого процесса. 
Продуктовый результат возможен в каче-
стве побочного продукта» (Ермаков А.С., 
начальник отдела акселерации и образова-
тельных программ ТюмГУ, Тюмень). Экс-
перт методологически связал вторичность 
ориентации проектного обучения на про-
дуктовый результат с особенностью самой 
проектной деятельности, её высокориско-
вым характером в отношении ожидаемых 
эффектов от реализации проекта. Ориента-
ция проектного обучения на продуктовый 
результат, по его мнению, существенным 
образом влияет на позицию преподавателя 
в проектном обучении. «В проектах с за-
казчиком роль наставника сменяется на 
роль профессионального трекера, для ко-
торого результативность измеряется уже 
не только количеством кратно выросших 
проектов, числом тех студентов, кто смог 
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профессионально развиться в них, но и ко-
личеством закрытых в семестре проектов. 
Вряд ли хорошо этот процесс может быть 
оценён студентами с точки зрения их ре-
зультатов или образовательного резуль-
тата» (Ермаков А.С., начальник отдела 
акселерации и образовательных программ 
ТюмГУ, Тюмень).

Ещё один вариант смешанной модели ор-
ганизации проектного обучения был пред-
ставлен С.Г. Гайворонской, руководителем 
проектного офиса аппарата ректора НИУ 
БелГУ (Белгород). Особенность белгород-
ской модели – её массовый и динамический 
характер. Первоначально в университете 
реализовывалась дисциплинарная модель 
проектного обучения с ориентацией исклю-
чительно на образовательный результат. 
Дисциплина «Основы проектной деятель-
ности» была включена во все учебные планы 
всех направлений подготовки. С.Г. Гайво-
ронская подчеркнула: «В 2023 году стар-
товала новая, пилотная модель «сквоз-
ного характера» на основе непрерывной 
проектной подготовки широкой целевой 
аудитории – школьников, учащихся СПО, 
студентов университета. После освоения 
базового курса по проектной деятельности 
студенты реализуют различные типы про-
ектов, дифференцированные по различным 
ролевым трекам – исследователя, предпри-
нимателя, управленца. Выполнение студен-
ческих проектов ведётся под руководством 
наставников и по запросам индустриальных 
партнёров. Разработанные проекты инте-
грируются в структуру дипломных работ 
как стартапы <…> Таким образом, у нас 
получается сквозная подготовка, проект-
ная подготовка с опорой на запросы наших 
индустриальных партнёров».

Эксперты из Государственного универ-
ситета управления Д.А. Лисс и И.З. Когот-
кова критически относятся к реализации 
проектного обучения по смешанной моде-
ли, прежде всего, на уровне магистратуры. 
В их вузе достаточно успешно реализуется 
циклическая модель проектного обучения 

в программах магистратуры. Так,  И.З. Ко-
готкова (канд. эконом. наук, зам. директо-
ра Института отраслевого менеджмента 
по учебной работе ГУУ, Москва) отметила: 
«Мы студентам даём действительно ре-
альные кейсы с производства. Это наша 
такая, наверное, философская чёткая по-
зиция <…> У нас другого варианта нет. 
Мы не даём синтетику в принципе. Вопрос 
о том, чему учить студентов, решать ре-
альные задачи или синтетические, перед 
нами вообще в принципе не стоит. Мы 
сами для себя уже давно определили». Экс-
перты подчёркивают, что основная задача в 
подготовке магистрантов технических на-
правлений – формирование и развитие на-
выков технологического предприниматель-
ства. И.З. Коготкова приводит пример: «На 
первом курсе магистранты учатся пробле-
матизировать плохо структурированные 
технологические вызовы со стороны реаль-
ного производства. Задача студентов на 
этом этапе найти такую конфигурацию 
технического задания, по которой они бу-
дут выполнять поисковые работы далее. 
На следующем витке циклической модели 
проектной деятельности в университете 
магистраты второго курса получают но-
вый технологический вызов, который они 
доводят в формате выпускной квалифика-
ционной работы до готовых материалов. 
Начинают с выкладки технологических 
воронок, гипотез и предположений, про-
думывают то, как этот продукт будет 
развиваться, производиться и эксплуати-
роваться. В итоге доводят его до финансо-
вых и экономических моделей». 

Одним из волнующих вопросов со сторо-
ны проектного университетского сообще-
ства, по мнению экспертов, является во-
прос о неверии индустриального заказчика 
в студентов и университетские инициативы. 
И.З. Коготкова подчёркивает: «Нас волну-
ет то, как индустриальных партнёров раз-
вернуть в сторону университетов, снять 
барьеры между университетами и реальной 
индустрией. Пока индустриальные компа-
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нии на университетские стартап-площадки 
смотрят ещё всё-таки с осторожностью». 

Противоречие, заявленное в стратеги-
ческой альтернативе «проектное обучение 
или проектная деятельность», «ориентация 
на образовательный результат или кон-
кретный проектный продукт», было снято в 
развёрнутом выступлении профессора Ка-
занского государственного энергетического 
университета В.Ю. Кульковой (д-р эконом. 
наук, профессор кафедры экономики и ор-
ганизации производства, КГЭУ): «Я считаю, 
что для эффективности образовательного 
процесса важно проектное обучение с ре-
зультатом. Такая методика, такой педа-
гогический подход реализуется сегодня в 
рамках федеральной программы «Обучение 
служением». В условиях, когда, по данным 
опроса ВЦИОМ, только 26% молодёжи 
когорты 18–24 лет в числе жизненных при-
оритетов указывают на возможность при-
носить пользу своему народу, государству, 
эта программа является «мягкой силой» в 
развитии духовно-нравственных, мораль-
ных ценностей молодого поколения». 

Эксперт уверена в том, что универсаль-
ного подхода в современной практике про-
ектного управления и, следовательно, в про-
ектном обучении, которое генетически с ним 
связано, сегодня нет. Далее она отмечала: 
«Если это IT-проект, то, естественно, 
это гибкие методологии Agile, и Kanban, 
и Scrum. <…> В социальном проектирова-
нии может быть использована современная 
теория ограничения систем, применяются 
подходы с точки зрения зеркала прогрессив-
ных преобразований <…> Если это инду-
стриальные партнёры, то все зависит от 
того, какие стандарты используются ими. 
Это может быть и жёсткая методология». 
По словам В.Ю. Кульковой, всё зависит от 
содержания и системности. Например, эти 
моменты хорошо отработаны в практике 
проектного обучения в рамках реализации 
федеральной программы «Обучение служе-
нием», которая реализуется в сфере меж-
секторного социального партнёрства. В пи-

лотном этапе приняли участие 135 универси-
тетов со всей страны. Реализовано 860 сту-
денческих проектов с разными партнёрами. 
Тематика проектов разнообразна. Задачи, 
которые решали студенты, начинаются от 
проведения социологических исследований 
до создания сайтов для некоммерческих ор-
ганизаций. 

«Обучение служением – это далеко не во-
лонтёрство студентов. В рамках учебной 
дисциплины и проектного обучения сту-
денты и преподаватели профессионально 
решают задачи, которые поставлены со-
циальными заказчиками в проектной форме 
<…>. Безусловно, это реальный проектный 
подход с образовательными и социальными 
эффектами продвижения социальных услуг. 
Мы работаем не только в проектах со сту-
дентами и заказчиками, но объединяем про-
екты в социальные программы, например, 
по продвижению социальных услуг», – кон-
статирует профессор В.Ю. Кулькова. «Про-
ектное обучение, – добавляет эксперт, – 
публичная презентация его результатов 
существенным образом расширяют возмож-
ности для публичной, общественной и науч-
ной активности студентов, стимулирует 
их к участию в различных социальных, мо-
лодёжных конкурсах». 

 Вхождение Казанского государствен-
ного энергетического университета в пул 
пилотных вузов, реализующих програм-
му «Обучение служением», и формирова-
ние «экосистемы проектного обучения» в 
2023/24 учебном году обусловил создание 
университетского проектного офиса на базе 
партнёрства с НИУ ВШЭ. Формируется и 
широкий межвузовский консорциум, насчи-
тывающий 25 университетов, включая и вузы 
Республики Беларусь. Расширению между-
народного масштаба проектного обучения 
способствует созданный в университете 
Центр развития общественных проектов об-
учения служением. 

Развитие третьей миссии университета ак-
тивизирует взаимодействие с региональными 
органами власти. «Партнёром для реализа-
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ции проектов в сфере межсекторного взаимо-
действия стала региональная Общественная 
палата, которая позволяет нам выходить 
на некоммерческие организации и всех дру-
гих социально-ориентированных партнёров 
<…> «Обучение служениям» в Республике 
Татарстан возведено в ранг региональной 
цели, региональной политики, её задач <…> 
при Общественной палате создана рабочая 
группа, мы разработали дорожную карту 
масштабирования этой программы, проект-
ного подхода в региональных вузах. Делаем 
фокусировку на цели устойчивого развития» 
(Кулькова В.Ю., д-р эконом. наук, профессор 
кафедры экономики и организации произ-
водства, КГЭУ, Казань). 

Опыт реализации проектной деятельности 
вне учебного процесса представила Н.Б. Се-
дикова, соруководитель проекта «Сеть жи-
вых лабораторий» Томского архитектурно-
строительного университета. На базе шести 
томских университетов с 2018 г. реализуется 
большой проект «Сеть живых лабораторий». 
Несмотря на то, что таких лабораторий более 
400 по всему миру, проект томских универси-
тетов – единственный в России. Н.Б. Седико-
ва подчеркнула, что «живая лаборатория – 
это механизм открытой инновационной 
экосистемы, который обеспечивает реали-
зацию новых продуктов и решений на ограни-
ченных территориях городской среды с очень 
высокой долей вовлечения стейкхолдеров». В 
качестве ограниченной территории в томском 
проекте рассматривались университетские 
кампусы. Эксперт рассказала о нескольких 
экспериментах, которые были реализованы 
в Томском архитектурно-строительном уни-
верситете. Первый эксперимент был связан 
с проектированием дизайна общественного 
пространства; команда проекта состояла из 
будущих архитекторов, проектировщиков и 
специалистов-практиков. Реализация проек-
та способствовала трансформации уличного 
пространства в университетском кампусе. 
Во втором эксперименте участвовали био-
логи-исследователи, как студенты, так и вы-
пускники вуза. Задача проектной команды 

заключалась в тестировании на реальном 
кейсе разработанных удобрений для хвой-
ников. Эксперт особо отметила: «Реальный 
выход в городскую среду очень активизирует 
предприимчивый дух студенчества. <…> За 
7 суббот мы построили своими руками себе 
общественное пространство в нашем уни-
верситетском дворе <…>. В этом году мы 
делаем эксперимент со зданием улицы-гале-
реи, которая будет наполнена современным 
искусством. Ещё один эксперимент связан 
с созданием уличного коворкинга в условиях 
северного города». 

Стейкхолдеры проекта (представители 
местных сообществ, федеральные и реги-
ональные органы власти, международные 
партнёры) привлекаются на разных стадиях 
его реализации – этапе разработки, тести-
рования идей, доработки проекта. В качестве 
«болевых» точек эксперт Н.Б. Седикова от-
метила сложности коммуникации в смешан-
ных возрастных командах: «Более молодые 
ребята пасуют перед сложными задачами, 
они их не понимают <…> им очень сложно 
вербализовать свои идеи, хотя мы предпри-
нимаем множество активностей по коман-
дообразованию, по снижению именно ком-
муникационных барьеров»; как следствие, 
возникает и вторая трудность – внедрение 
в таких командах Agile – гибкого проекти-
рования. Но преодолевая трудности, сту-
денты учатся многому, и это их реальный 
результат». В эксперименты по совершен-
ствованию городской среды вовлекаются 
студенты разных направлений подготовки. 
Эксперт подчёркивает, что для студентов 
участие в таких междисциплинарных про-
ектах – это дополнительная, не встроенная 
в образовательный процесс, не всегда запла-
нированная, но очень результативная актив-
ность. «Мы работаем всегда либо по пят-
ницам, либо по субботам, 3-4 часа <…> мы 
успеваем за короткий срок сделать большой 
объём работ в пространстве» (Седикова 
Н.Б., соруководитель проекта «Сеть живых 
лабораторий» Томского архитектурно-
строительного университета).
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Взаимодействие с внешними партнёра-
ми как ключевая проблема реализации про-
ектного обучения 

Одной из центральных тем дискуссион-
ной площадки на круглом столе стал вопрос 
о взаимодействии университетов с внешни-
ми партнёрами. Эксперты искали ответы на 
вопросы: как развернуть партнёров к уни-
верситету; как тактически взаимодейство-
вать с заказчиком для того, чтобы прийти к 
согласию и общему пониманию, в том числе 
по реализации проектов и оценке его резуль-
татов? Эксперты поделились своими пробле-
мами и успешными практиками, к ним были 
отнесены несколько форматов взаимодей-
ствия от проектных сессии и встреч до мара-
фонов. 

«Есть классический инструмент про-
ектных сессий, где собираются все пред-
ставители экосистем – сотрудники про-
ектного офиса, преподаватели, наставни-
ки кадровые партнёры» (Кулькова В.Ю., 
д-р эконом. наук, профессор кафедры эко-
номики и организации производства, КГЭУ, 
Казань). 

Важность профессионального сопро-
вождения взаимодействия Университе-
та с заказчиками проектов подчеркнула 
Я.Г. Смирнова: «У нас есть успешный опыт 
тематических проектных сессий, <…> 
одна такая сессия заряжает проектное 
обучение на год. На сессию приглашаются 
партнёры, профиль которых соотносится 
с реализуемыми направлениями подготов-
ки. Согласование интересов и адаптацию 
завяленного партнёрами проектного про-
дукта берёт на себя специальное подраз-
деление – Центр развития местных со-
обществ и инициатив». 

О необходимости взаимодействия в виде 
различных форматов встреч студентов и 
заказчиков в зависимости от типа проекта 
и условий его реализации прозвучало в вы-
ступлении заместителя директора Инсти-
тут философии и социально-политических 
наук Южного федерального университета 
канд. социолог. наук Т.С. Киенко: «Когда 

мы начинаем проектные сессии, приглашаем 
всех заказчиков на презентацию. Им даёт-
ся 5 минут <…> После этого студенты в 
течение недели выбирают свой проект. Со-
ответственно, назначаются уже кураторы 
от подразделений <…> Сложнее с теми про-
ектами, которые не завершаются в течение 
года <…>, например, проекты обучения 
служением на сопровождении в Донбассе, 
кураторство которых осуществляется в 
рамках выездных трёхдневных тренингов в 
каждом месяце. Студенты туда не ездят, 
они делают научно-исследовательское со-
провождение на выходе. НКО занимаются 
анкетированием, собираем анкеты, обраба-
тываем, анализируем». 

О привлечении разных заказчиков, осо-
бенно из регионального малого и среднего 
бизнеса, и о форматах работы с ними рас-
сказал начальник отдела акселерации и об-
разовательных программ Тюменского госу-
дарственного университета А.С. Ермаков: 
«У нас есть большой опыт взаимодействия 
с заказчиками в рамках проектных мара-
фонов. И обратите внимание, часто сами 
организаторы такого рода мероприятий 
берут кейсы у очень знаковых компаний на 
российском рынке. У большинства крупных 
компаний хорошо налажен процесс работы 
с проектными гипотезами, они их посто-
янно проверяют, тестируют. Эти кейсы 
выгружают студентам. Зачастую это те 
кейсы, которые лежат в бэклоге очень дав-
но, и которые сама компания не считает 
перспективными или интересными. Они 
часто просто выдуманные. В этом смысле, 
мне кажется, гораздо разумнее работать с 
малыми региональными компаниями, у ко-
торых мало ресурсов на проверку большого 
количества своих кейсов». 

О недопонимании многими заказчиками 
сути проектного формата работы со студен-
тами, завышенных ожиданиях от их резуль-
тативности и необходимости встреч и со-
вместной работы не только на старте, но и в 
процессе выполнения задач сообщили пред-
ставители Уральского федерального универ-
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ситета (УрФУ). «Достаточно часто стал-
киваешься с тем, что заказчик сам не по-
нимает, чего он хочет. Хочу того, не знаю, 
чего, ты сделай как-то что-то такое. Или 
другой пример, когда заказчик артистично 
делегирует свой функционал студентам, а 
потом возмущается, что ребята делают не 
то <…> Нужно, чтобы заказчик постоян-
но, на каждом этапе, на каждой итерации 
взаимодействовал со студенческой груп-
пой» (Павлович О.В., преподаватель-лектор 
кафедры интегрированных маркетинговых 
коммуникаций и брендинга Школы государ-
ственного управления и предприниматель-
ства УрФУ, Екатеринбург).

«Главное во взаимодействии с заказчи-
ком – терпение. Сначала мы очень долго 
привлекали заказчиков к участию в проект-
ном обучении. В силу того, что во многих 
организациях с проектным менеджментом 
не знакомы, на первом этапе возникало мно-
го непонятных заявок на проекты. Потом 
начали приучать заказчиков к тому, чтобы 
они участвовали в итерациях. Всё это шло 
со скрипом. Но постепенно формировалась 
определённая культура во взаимодействии с 
ними. Очень многое для этого было сделано. 
Сейчас у нас большой портфель из прошлых 
проектов, который ведётся, и большое чис-
ло заказчиков <…> им уже становится всё 
более интересно, они получают уже кон-
кретный, позитивный результат от рабо-
ты студентов, а в студентах они начина-
ют видеть своих будущих сотрудников» 
(Балясов А.А., ведущий менеджер отдела 
организации проектного обучения, УрФУ, 
Екатеринбург). 

«Я соглашусь с тем, что заказчиков мож-
но и нужно «воспитывать и учить». Если 
поначалу это было что-то такое непонят-
ное, то сейчас заказчики, с которыми я по-
стоянно работаю, сначала обсуждают со 
мной свою проектную идею. Я говорю, что 
нам подходит, что нам не подходит, каки-
ми должны быть задания. Сейчас уже вижу, 
как повысилось качество взаимодействия 
с ними – задания на проекты становятся 

более чёткими <…> они уже стараются 
не пускать на самотёк работу с проекта-
ми <…> Я бы даже сказала, что заказчики, 
которые постоянно работают, вошли во 
вкус...» (Тарасова А.Н., канд. социол. наук, 
доцент кафедры социологии и технологий 
ГМУ Школы ГУиП, УрФУ). 

Вопросы системной организации взаимо-
действия реального бизнеса и университетов 
в рамках проектного обучения чётко обо-
значила И.З. Коготкова из ГУУ: «У нас много 
различных форматов взаимодействия с за-
казчиками – есть акселераторы, специаль-
ная платформа, бизнес-чейн, где все наши 
проекты представлены <…> Практика 
взаимодействия с заказчиками очень разно-
образная. Однако не всегда она эффективна 
<…> У нас есть некоторые направления, 
где нужны дополнительные меры привлече-
ния наших партнёров <…> Наши коллеги 
из бизнеса, когда мы были на Всероссийском 
форуме стартап-студии, заявили, что у 
них стартапов и идей проектов очень мно-
го своих. Они хотели бы видеть образован-
ных специалистов, которые бы помогали 
в реализации этих проектных идей, непо-
средственно уже у них в компании. Студен-
ческие проекты им не нужны. И вот здесь 
возникает некое несоответствие <…> хо-
телось бы, чтобы не сами университеты 
искали себе партнёров, а сам бизнес был за-
интересован в сотрудничестве с универси-
тетами. Может быть, эти проблемы надо 
решать уже <…> на уровне наших отрасле-
вых органов власти».

Заключение
Экспертная дискуссия об интеграции 

проектного обучения в высшей школе по-
зволила увидеть не только общие тренды, 
но и уникальные подходы и свою специфику 
внедрения этой практики с разной степенью 
трансформации образовательного процесса 
в различных вузах. Можно заключить, что 
оправдывают себя как избирательный, так и 
дисциплинарный подходы. Если при первом 
проектная деятельность реализуется сту-
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дентами отдельных, как правило, старших 
курсов в рамках практики, внеучебной де-
ятельности либо проектных практикумов, 
интегрированных в учебные планы, то дис-
циплинарный подход позволяет с первого 
курса формировать базис через обучение 
основам проектной деятельности и далее 
через различные проектные работы выво-
дить студентов на реальные проекты вы-
пускных квалификационных работ. В любой 
логике реализации проектного обучения на 
определённом этапе перед организаторами 
(администрацией университета, кураторами 
проектов) обязательно встаёт вопрос опре-
деления приоритетности проектного обу-
чения или проектной деятельности. Что для 
Университета важнее, ориентированность 
проектного обучения на образовательный 
результат – профессиональное развитие 
студентов – или проектную деятельность – 
проектный результат или конкретный про-
дукт, который ждёт заказчик из реального 
сектора от студентов? 

Ответ на этот вопрос в рамках кругло-
го стола был получен. Во-первых, эксперты 
пришли к заключению, что важно правильно 
выстраивать экосистему проектного обуче-
ния для того, чтобы у нас в российских уни-
верситетах было проектное обучение с ре-
зультатом. Во-вторых, важно, чтобы то, что 
мы называем проектным обучением, проект-
ной деятельностью реализовывала команда 
тех, кто, собственно, это умеет делать на 
практике. В-третьих, востребованы, важны и 
нужны академические встречи и дискуссии, 
на которых происходит не просто обмен 
опытом, но и групповая рефлексия. 

Опыт разных вузов показывает, что про-
ектное обучение в разных форматах обе-
спечивает не только профессиональный 
рост студентов за счёт формирования у 
них «мягких» и «жёстких» компетенций, 
но и усиливает их гражданственность через 
включённость в контекст решения реальных 
социальных проблем. Импульс развития 
придаётся и самим университетам благодаря 
проектному обучению как механизму пар-

тнёрства, формату расширения результатив-
ного сотрудничества, которому требуется 
профессионально организованное сопро-
вождение. Функционирование специальных 
департаментов и центров в разных россий-
ских вузах демонстрирует успешность этого 
сопровождения. Взаимодействие россий-
ских университетов с внешними заказчика-
ми, представляющими бизнес, некоммерче-
ский сектор или публичную власть, требует 
формирования определённой культуры в 
организации проектного обучения и его ре-
ализации, в том числе в рамках реализации 
подхода «Обучение служением».
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Предварительные соображения
«Высшее образование в России» – это 

не только название журнала, для читателей 
которого написана данная статья, но и по-
нятие, присутствующее в Основном законе 
Российской Федерации с 1993 г. в статье 431. 
Данная статья включает следующие пункты 
(приводим их здесь, так как их формули-
ровки важны для понимания излагаемого 
далее). 

1. Каждый имеет право на образование. 
2. Гарантируются общедоступность и 

бесплатность дошкольного, основного 
общего и среднего профессионального об-
разования в государственных или муници-
пальных образовательных учреждениях и на 
предприятиях. 

3. Каждый вправе на конкурсной основе 
бесплатно получить высшее образование в 
государственном или муниципальном обра-
зовательном учреждении и на предприятии. 

4. Основное общее образование обяза-
тельно. Родители или лица, их заменяющие, 
обеспечивают получение детьми основного 
общего образования. 

5. Российская Федерация устанавливает 
федеральные государственные образова-
тельные стандарты, поддерживает раз-
личные формы образования и самообразо-
вания.

На статье 43 основаны федеральные за-
коны, а также подзаконные нормативные 
документы, регулирующие многое из того, 
что происходит в высших учебных заведе-
ниях и не только в них. И эта совокупность 
регламентированных отношений и процес-

1 Конституция Российской Федерации 1993 г. (ред. 2020 г.). Ст. 43. URL: https://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_28399/8452df644dd1f63f07ca7744f87beddac2947282/ (дата обращения: 15.08.2024).

2 Конституция Российской Федерации 1993 г. (ред. 2020 г.). Ст. 71. «В ведении Российской Федерации на-
ходятся: е) …установление единых правовых основ системы здравоохранения, системы воспитания и об-
разования, в том числе непрерывного образования» (добавлено в 2020 г.) (курсив здесь и далее – авт.). URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/8452df644dd1f63f07ca7744f87beddac2947282/ 
(дата обращения: 15.08.2024).

3 Там же. Ст. 72. «В совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации нахо-
дятся: …е) общие вопросы воспитания, образования…».

4 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 25.12.2023). 
Ст. 2. «Для целей настоящего Федерального закона применяются следующие основные понятия: 1) обра-
зование – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения…». URL: https://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_140174/ (дата обращения: 15.08.2024).

сов далее будет подразумеваться здесь под 
«образованием в законе».

В то же время образование, как неотъ-
емлемая часть жизни любого общества, 
подчиняется законам, – можно сказать, не-
писаным законам, – далеко не полностью 
известным нам, людям. И без их учёта в той 
мере, в какой они нами всё же поняты и ос-
мысленны, вряд ли можно надеяться на зна-
чительное улучшение образования (в том 
числе высшего), а также на совершенствова-
ние его законодательной базы, включая за-
коны писаные.

Одним из таких неписанных законов, 
имеющих самое прямое отношение к обра-
зованию, является народная мудрость «век 
живи – век учись». Нетрудно заметить, что 
упомянутая выше статья Конституции к этой 
мудрости имеет отношение только одним 
словом – «самообразование». Всё остальное 
в ней о другом, об обучении в учреждениях и 
на предприятиях.

Де-юре в статье 43 говорится об образо-
вании, а де-факто – только об обучении. 
В других статьях Конституции есть такие 
словосочетания как «системы воспитания 
и образования»2, «общие вопросы воспита-
ния, образования»3, однако в статье 43 вос-
питание не упоминается. Впрочем, на самом 
деле во всех случаях, приведённых выше, 
речь идёт не об образовании, а только об об-
учении. 

В законе «Об образовании в Российской 
Федерации» образование определено как 
единый целенаправленный процесс воспита-
ния и обучения4. В Конституции же эта пара 
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(и именно в таком же порядке – сначала вос-
питание и только потом обучение) присут-
ствует5, но вне связи с образованием, как оно 
понимается в этом документе.

Всё это позволяет сделать вывод о том, 
что в статье 43 Конституции регламенти-
руется реализация права каждого не на об-
разование как таковое, а только на одну из 
его частей. При этом в статье 43 оставлены 
без внимания многие другие не менее важ-
ные составляющие образования, связанные 
и с общим развитием в детском возрасте, и 
с начальным профессиональным образова-
нием, тоже финансируемым в значительной 
мере за счёт государства6. Не регламенти-
руется в ней и многое, относящееся к выс-
шей школе. 

Однако в первую очередь стоит разобрать-
ся с финансированием образования вообще и 
с его платностью для обучающихся в особен-
ности. Вокруг этой темы накопилось немало 
негатива. Как пример непродуманной заботы 
о сохранении бесплатности высшего образо-
вания в 1990-х гг. можно привести законо-
дательно введённый запрет на превышение 
определённой процентной доли студентов, 
обучающихся на платной основе в государ-
ственных вузах7. Через несколько лет он был 
отменён, но осадок и последствия остались, 
особенно в виде большого количества дипло-
мов о высшем образовании сомнительного 
качества.

5 Конституция Российской Федерации 1993 г. (ред. 2020 г.). Ст. 26, п.2. «Каждый имеет право на пользование 
родным языком, на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества». URL: https://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/8452df644dd1f63f07ca7744f87beddac2947282/ (дата об-
ращения: 15.08.2024).. 

6 Здесь достаточно упомянуть детские музыкальные школы времён СССР, дававшие 7-летнее начальное му-
зыкальное образование. При этом за первого ребёнка семья платила почти символическую плату, за второ-
го – её половину, остальные обучались бесплатно. 

7 Это привело к взрывообразному росту числа негосударственных вузов. Несмотря на то, что многие 
из них представляли собой дочерние структуры государственных вузов, качество образования в це-
лом значительно снизилось.

8 Запись «не менее чем ста семидесяти студентов на каждые десять тысяч человек, проживающих в Россий-
ской Федерации» содержалась и в законе «Об образовании», и в законе «О высшем и послевузовском обра-
зовании». Сейчас она трансформировалась в «восемьсот студентов на каждые десять тысяч человек в воз-
расте от семнадцати до тридцати лет», согласно ст. 100, п. 2. Федерального закона «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 25.12.2023). URL: https://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_140174/8f0d1d79be2a396d03ccc8425a2b8cd707481d93/ (дата обращения: 15.08.2024).

9 Когда родившимся в 1987 г. исполнилось 17 лет.

ГИФО-ЕГЭ: исходная цель исчезла,  
а средство осталось

Ещё одним непродуманным новшеством 
стало введение норматива минимума финан-
сирования высшего образования в привязке к 
общей численности населения – «170/10000»8. 
Ничего подобного не было до 1991 г., хотя до-
ступность обучения на этом уровне образова-
ния и тогда была по конкурсу.

Дело в том, что очередное демографиче-
ское эхо войны (Рис. 1) привело к тому, что за 
15 лет, начиная с 2004 г.9, количество выпуск-
ников полной средней школы сократилось 
примерно вдвое, при том, что предыдущие 
примерно пятнадцать лет это количество, 
напротив, росло. Это порождало повышение 
спроса на услуги репетиторов для поступле-
ния в вузы на бюджетной основе, а также на 
обучение в них, в том числе платное. Соглас-
но нормативу «170/10000» в обозримом буду-
щем практически каждый выпускник полной 
средней школы мог рассчитывать на обучение 
в вузе на бесплатной основе.

Это могло оказаться тяжёлым ударом 
по финансам не только государства, но и 
вузов. Поэтому появилась идея ГИФО – 
государственного именного финансового 
обязательства. Смысл его в том, чтобы го-
сударственное финансирование образова-
тельной деятельности вуза зависело от ка-
чества подготовки тех, кто в нём обучается 
на бюджетной основе. Чем оно выше у кон-
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кретного студента, тем больше бюджетных 
средств получает вуз.

Как средство для достижения этой цели 
(ГИФО) и появилась идея ЕГЭ – единого го-
сударственного экзамена. Его прообразом 
стало тестирование школьников по русскому 
языку, которое на территории всей страны во 
второй половине 90-х гг. активно осуществля-
лось Центром тестирования при Министер-
стве образовании Российской Федерации на 
платной добровольной основе. К 2000 г. репу-
тация этого тестирования стала достаточной 
для того, чтобы вузы, тоже на добровольной 
основе, принимали его результат в качестве 
вступительного испытания у того, кто, опять-
таки добровольно, предъявлял его. Тройная 
добровольность устраивала всех, включая 
администрацию вузов, поскольку сокращала 
разнообразные издержки на проведение обя-
зательного вступительного экзамена по рус-
скому языку. 

На тот же Центр тестирования при Ми-
нистерстве образовании и было возложено 
проведение ЕГЭ. Никакого участия и/или 
давления из-за границы не было. Идеология 
и технология ЕГЭ были сугубо наши, отече-
ственные. Дело в том, что слово «единый» в 
аббревиатуре ЕГЭ означает не «единый для 

10 В СССР в университетах готовили («по Гумбольдту») к научной работе и к преподаванию в вузах, а в инсти-
тутах – к работе в народном хозяйстве. В первом случае важно, чтобы выпускник был готов лично добы-
вать новые знания и для этого умел думать самостоятельно. Во втором – выпускник должен уметь в составе 
коллектива применять то, что уже знает, в процессе эксплуатации сложного оборудования.

всей страны», как может показаться мно-
гим из тех, кто сейчас сталкивается с этим 
явлением. Это «единый» в значении «два в 
одном» – и выпускной экзамен из школы, и 
вступительный экзамен в вуз. 

Не надо быть специалистом по оценива-
нию, чтобы понимать разницу между вы-
пускными и вступительными испытаниями. В 
первом случае даётся количественная оценка 
качества освоения знаний, преподававшихся 
ранее (в течение 11 лет, если говорить о рус-
ском языке и математике), во втором – спо-
собности быстро и качественно осваивать до-
вольно большие объёмы новой информации 
на языке будущего обучения в вузе. 

Но тех, кто был нацелен на внедрение 
ГИФО по сугубо финансовым соображениям, 
это не могло остановить. Скорее, наоборот. 
Экономия средств в системе образования – 
одно испытание вместо двух – это хорошо 
для государственного бюджета. А для обще-
ственности – как бы забота о детях: лучше 
один стресс, чем два.

Идея ГИФО не выдержала проверки на 
практике в начале 2000-х гг. Оказалось, что 
«троечник» по результатам ЕГЭ мог ока-
заться отличником и наоборот, особенно 
в университетах10. И это логично, если ЕГЭ 

Рис. 1. Количество родившихся в России (млн чел.) 
Fig. 1. The number of people born in Russia (million people)
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в основном нацелен на проверку освоения 
школьной программы, измерение накоплен-
ных знаний. Для полноты картины его сто-
ило бы органичнее сочетать с оцениванием 
способности осваивать новые.

Частично «знаниевая» нагрузка в со-
держании ЕГЭ была позднее сокращена за 
счёт введения Основного государственно-
го экзамена (ОГЭ) в 9-м классе. Дополни-
тельным средством повышения качества 
принимаемых абитуриентов стал приём 
отличившихся в олимпиадах по тем или 
иным предметам, изучаемым в школе. Но 
эта опция резко снизила бескорыстность 
мотивации в таких олимпиадах и изменила 
форматы их проведения и оценивания ре-
зультатов в сторону формализованности11.

Таким образом, ГИФО как цель умерло, 
но созданное для него средство – ЕГЭ – жи-
вёт в том же виде, в каком было создано в 
финансовых интересах части вузов, несмо-
тря на негативные последствия для страны в 
целом и особенно для общего образования в 
средних школах. 

Это образование, по сути дела, перестало 
быть общим, причём не только в двух стар-
ших классах, но и в основной школе. ОГЭ 
после 9-го класса – это близнец ЕГЭ по иде-
ологии. Те же 3–4 экзамена, из которых два 
обязательные (русский и математика) и 1–2 
по выбору обучающегося. Логично, что это 
повышает профильность обучения. Но ни-
чего не бывает даром. В данном случае «пла-
той» является понижение качества освоения 
11 Вот какие советы даёт автор «Учебника по олимпиадной экономике для школьников», победитель Все-

российской олимпиады 2016 г. Р. Бахарев (URL: https://vk.com/econbook 15.08.2024, дата обращения: 
15.08.2024): «Очень важно понимать, что олимпиадная экономика – точная наука. Большим преимуще-
ством для вас будут хорошая математическая подготовка или опыт участия в математических олимпиадах. 
Начинать подготовку к олимпиадной экономике советую как можно раньше. Идеальный вариант – с на-
чала 9-го класса». Для сравнения – заголовок публикации авторитетного автора: «Неразумная эффектив-
ность математики в современной экономической теории» [1]).

12 Сейчас нередко правом сдачи ЕГЭ по отдельным предметам пользуются не только школьники. Например, 
это могут быть репетиторы, чтобы повысить качество своих услуг. А сдача экзамена по иностранному язы-
ку может способствовать улучшению позиции на рынке труда.

13 Не менее важно, что это позволит в корне изменить цель ОГЭ в 9-м классе. Вместо «репетиции ЕГЭ» со 
всеми уже перечисленными минусами для общего образования он мог бы стать средством повышения его 
качества. Для этого необходимо, чтобы задания в нём были не предметно-ориентированными, а имели ком-
плексный характер.

14 Как следствие этой добровольности, исчезает значимость отчётности по результатам ЕГЭ. Разумеется, как 
и раньше, репутация школ (гимназий, лицеев и др.) будет зависеть от дальнейшей судьбы выпускников.

непрофильных предметов и, как следствие, 
качества общего образования в целом. Вве-
дение олимпиадного пути в высшую школу 
усугубило перекос общего образования в 
сторону профильности.

Нынешнее увлечение профильностью в 
общем образовании далеко не первое в на-
шей стране. Здесь достаточно упомянуть 
времена первой половины 1960-х гг., ког-
да после обязательной восьмилетки к двум 
годам в старшей школе добавили ещё один, 
третий, год. Из шести дней недельного цик-
ла два целиком отдавались тому или иному 
профильному, как бы прикладному, обуче-
нию, в зависимости от того, какие предпри-
ятия были рядом и могли так или иначе уча-
ствовать в таком образовании.

Заканчивая рассмотрение проблемы 
«ЕГЭ без ГИФО», следует отметить, что из-
бавиться от некоторых его негативных по-
бочных эффектов довольно легко.

В первую очередь, это касается сохране-
ния за прилагательным «единый» только од-
ного смысла – единый по стране, но только 
вступительный, то есть дающий право пре-
тендовать на поступление в вузы12, а не одно-
временно и выпускной13. 

Это, прежде всего, позволяет вернуть те-
перь уже только вступительному экзамену 
добровольность его прохождения14. Кроме 
того, это даст возможность «отцепить» вре-
мя проведения ЕГЭ от проведения выпуск-
ных испытаний, проводить его на полгода 
или даже на год раньше, чтобы без излишней 
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суеты выстраивать общение абитуриентов 
с вузами, с более пристальным вниманием 
к содержанию портфолио в каждом кон-
кретном случае15. Причём неоднократность 
ЕГЭ, которая с 2002 г. вводится по инициа-
тиве Главы государства как раз для снятия 
стресса, приближает его к общепринятой 
практике проведения аналогичных испыта-
ний в других странах.

Может быть, с точки зрения долгосроч-
ных интересов страны, самым главным 
следствием отделения ЕГЭ от выпускных 
испытаний в средней школе стало бы восста-
новление важности общего образования как 
такового.

Болонский процесс:  
«пошли за шерстью…»

Точно такими же, финансовыми, сообра-
жениями было вызвано наше присоединение 
к Болонскому процессу. Инициатива исхо-
дила не «снизу», со стороны руководителей 
вузов, а «сверху» – со стороны федераль-
ных финансовых органов. 

Сам этот процесс начался с подписания 
министрами образования почти трёх десят-
ков стран в 1999 г. в Болонье декларации о 
намерении создать в Европе примерно за 
20 лет общее пространство высшего образо-
вания16. Было решено, что оно должно иметь 
две ступени. Первая, основная – продолжи-
тельностью 3-417 года (бакалавриат), а затем 
магистратура или сразу аспирантура. 

Министры образования, подписавшие де-
кларацию, представляли страны, входившие 
в Евросоюз. Поэтому логично, что на следу-

15 Здесь уместно напомнить, что в Массачусетском технологическом институте (MIT) на сайте курсивом 
выделено: we admit people, not numbers («мы принимаем людей, а не числа»). Сайт Массачусетского тех-
нологического института. URL: https://www.ivywise.com/blog/what-is-mit-known-for/ (дата обращения: 
15.08.2024).

16 Процесс создания единого пространства высшего образования в Европе и получил название Болонского 
процесса.

17 В тех странах, где общее образование продолжается на год дольше (как в Великобритании), степень бака-
лавра можно получить за три года.

18 Теперь от желающих присоединиться требовалось только членство в Совете Европы, которое у России к 
тому времени было.

19 Например, на сайте НИУ ВШЭ в видео-комментариях «Цифровые продюсеры: кто они и зачем?» (URL: 
https://vk.com/video-30092695_456239183, дата обращения: 15.08.2024) к магистерской программе «Инте-
рактивные медиа и цифровые индустрии» говорится, что на рынке труда такой профессии ещё нет.

ющей встрече, через два года, было принято 
решение, что к подписанию декларации мо-
гут быть допущены представители только 
стран – членов Евросоюза. 

В то же время идея выпускать на рынок 
труда с дипломом о высшем образовании по-
сле четырёх лет обучения, а не пяти, заинте-
ресовала наши финансовые органы. Ещё че-
рез два года, в 2003 г., на встрече в Берлине, 
формулировка допуска к подписанию декла-
рации была изменена таким образом, чтобы 
Россия смогла присоединиться к Болонско-
му процессу18, что и было сделано. 

Поскольку основная нагрузка на под-
готовку студентов к рынку труда велась на 
старших курсах, в наибольшей степени со-
кращение срока обучения сказалось на дис-
циплинах, преподаваемых на младших кур-
сах, где закладывается фундамент. При этом 
младшекурсники с трудом осваивали то, что 
им давалось в этом качестве в ускоренном 
порядке, поскольку в старших классах они, 
благодаря ЕГЭ, перестали получать полно-
ценное общее образование.

Сейчас мы возвращаемся к специалитету 
с дифференцированным по направлениям 
срокам обучения от 4 до 6 лет. Но вопросы 
остаются. И самый главный среди них, если 
иметь в виду профессиональное образова-
ние, как ответить на вызов роста неопреде-
лённости19 на многих рынках труда.

«Образование в законе» –  
благо экономическое

В только что рассмотренных примерах 
(ГИФО-ЕГЭ и Болонский процесс) измене-
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ния в законодательной базе представляли 
собой реакцию на стимулы финансового ха-
рактера. Поэтому продолжение заявленной 
в заглавии темы требует перехода от юриди-
ческого взгляда к экономическому.

Ключевым понятием у экономистов яв-
ляется понятие «благо». Первичных клас-
сификаций благ, имеющих отношение к об-
разованию, две: (1) по носителю – хранимое 
благо или потребляемое непосредственно в 
процессе производства благо-услуга20; (2) по 
доступности – свободное и экономическое. 

По первому основанию «образование в 
законе» является благом-услугой21: «обра-
зование – единый целенаправленный про-
цесс…, являющийся общественно значимым 
благом»22. По второму – экономическим 
благом. Чтобы такое благо получить (точ-
нее – приобрести), надо понести издержки, 
которые экономисты называют альтерна-
тивными23. В данном случае альтернативны-
ми издержками является время жизни обу-
чающегося, затрачиваемое им на участие в 
образовательном процессе и потому не ис-
пользуемое для других видов деятельности.

В целом, как можно заметить, экономи-
ческий взгляд на «образование в законе» 
требует последовательного рассмотрения 
триады «цель → средства-затраты → ре-
зультаты», причём в полном объёме, не со-
средотачивая внимание исключительно на 
финансовой стороне в целом и платности в 
частности, а включая драгоценное (особен-
но детское и подростковое) время жизни об-
учающихся. 

20 На профессиональном языке экономистов (английском), эквивалент термина «блага» (goods) используется 
в двух разных смыслах – блага вообще и блага в вещной, хранимой форме. В таком случае для благ вообще 
используется словосочетание goods and services (в нашей макроэкономической статистике при расчёте ВВП 
это «блага и услуги»).

21 Это отнюдь не означает, что образование как таковое само по себе является услугой. См. подробнее [2].
22 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 25.12.2023). 

Ст. 2, п. 1. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (дата обращения: 15.08.2024).
23 Альтернативными издержками получения блага экономисты называют отказ от обладания другим бла-

гом. В Гражданском кодексе они называются издержками упущенной выгоды. На самом деле первичным 
благом является сама жизнь людей, каждого человека в отдельности и всех вместе. Количество этого блага 
измеряется временем (чем дольше, тем лучше), а качество – разнообразием. Вторичными являются все ма-
териальные блага и услуги.

24 Оценка за поведение давно исчезла из документов о школьном образовании, а для других уровней и видов 
её и не было.

Прежде чем углубляться в нюансы эконо-
мического характера, стоит с содержатель-
ной точки зрения оценить переход от кон-
ституционного выражения «получающий 
образование» к используемому в Федераль-
ный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» термину «обучающийся».

Если вдуматься, выражение «получаю-
щий образование» крайне неудачно. Об-
разование не получают. Его невозможно 
не только получить, но и взять без своего 
собственного труда по присвоению, ос-
воению. Термин «обучающийся» гораздо 
ближе к существу дела. Но при этом, по 
сути, воспитание «вычитается» из образо-
вания24. Остаётся обучение. И другого вряд 
ли можно ожидать, когда речь идёт о целе-
направленном процессе достижения опреде-
лённых (проверяемых) результатов затрат, в 
том числе бюджетного финансирования.

Кроме того, само слово «обучение» на-
ходится в непростых отношениях с «обуча-
ющимся». За ним в первую очередь видятся 
обучающие и организаторы процесса обу-
чения, а во вторую – обучаемые. Но не об-
учающиеся. В этом есть своя логика, можно 
сказать, закон жизни: кто получает сред-
ства на деятельность, тот отвечает, прежде 
всего, за собственное участие в этой дея-
тельности. Другие участники – получаю-
щие образование – отвечают за себя. Или 
должны отвечать?

Здесь приходится иметь дело с конститу-
ционной нормой обязательности образова-
ния. Сама эта норма является принуждени-
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ем, адресованным в первую очередь к тем, 
кто получает образование и кто обеспечива-
ет его получение со стороны семьи, родите-
лей. Хотят они этого или нет.

Если обратиться к истории вопроса, кон-
ституционная норма об обязательном обра-
зовании в нашей стране появилась в 1936 г. 
Таковой стала «семилетка»25. В 1976 г. обя-
зательным стало общее образование в це-
лом26. В 1993 г. мы как бы вернулись в 1936 г., 
если учесть, что под «семилеткой» имелась 
в виду вторая из трёх ступеней общего об-
разованию, которая теперь называется «ос-
новное общее образование» без указания 
количества лет его освоения.

Уместно задаться вопросом: чем вызван 
возврат почти на 60 лет назад в государ-
ственном регулировании обязательности об-
разования? И вообще – нужна ли обязатель-
ность, если образование само по себе благо и 
чем его больше, тем лучше27? 

При ответе на последний вопрос стоит об-
ратить внимание на то, что «образование в за-
коне» определено не просто как благо, а как 
общественно значимое благо, которое осу-
ществляется в интересах не только человека, 
семьи и общества, но и государства28. Обще-

25 Конституция СССР 1936 г. Ст. 121. «Граждане СССР имеют право на образование. Это право обеспечи-
вается всеобще-обязательным семилетним образованием, широким развитием среднего образования, 
бесплатностью всех видов образования…». URL: https://constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1936/
red_1936/3958676/chapter/52c76309b24d2ceead577058fbc4378e/ (дата обращения: 15.08.2024). 

26 Конституция СССР 1976 г. Ст. 45. «Граждане СССР имеют право на образование. Это право обеспечивает-
ся бесплатностью всех видов образования, осуществлением всеобщего обязательного среднего образова-
ния молодёжи…». URL: https://docs.cntd.ru/document/901941395 (дата обращения: 15.08.2024).

27 Продолжительность обучения входит в расчёт индекса человеческого развития (ИЧР), рассчитываемого 
для всех стран – членов ООН, наряду с ожидаемой продолжительностью жизни при рождении и внутрен-
ним национальным доходом (ВНД) на душу населения.

28 Более полная версия п. 1 ст. 2 ФЗ № 273-ФЗ выглядит так: «образование – единый целенаправленный 
процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в инте-
ресах человека, семьи, общества и государства…». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_140174/ (дата обращения: 15.08.2024).

29 В частности, в традиционной многодетной крестьянской семье старшие дети активно участвовали и в при-
смотре за младшими, их воспитании, и в помощи по хозяйству взрослым, обучаясь при этом всему, что им 
потом пригодится в самостоятельной взрослой жизни. Обязательная «семилетка» для такой семьи – это не 
столько благо, сколько обуза.

30 Точнее, с фиксации этой позиции начиналась Конституция 1924 г.: «Со времени образования советских 
республик государства мира раскололись на два лагеря: лагерь капитализма и лагерь социализма» (Раздел 
первый. Декларация об образовании Союза Советских Социалистических Республик). Конституция СССР 
1924 г. URL: https://www.hist.msu.ru/ER/Etext/cnst1924.htm (дата обращения: 15.08.2024).

31 Даже в промышленности периода развитого социализма доля малоквалифицированного ручного труда со-
ставляла около половины.

ственно значимое благо не обязано быть зна-
чимым благом (и вообще благом) для семьи29. 
А интересы государства не обязаны совпа-
дать с интересами общества, иначе не стоило 
бы их упоминать в законе отдельно.

В 1936 и 1976 гг. наше государство позици-
онировалось как социалистическое, в корне 
отличающееся от капиталистического30. По-
этому было вполне уместно установить та-
кую минимальную планку образовательного 
ценза, которая демонстрирует преимущество 
в соревновании двух систем. На самом деле 
ни в 1936 г., ни через 40 лет, в 1976 г., техно-
логическая структура в сфере материального 
производства в нашей стране не требовала ос-
новного общего образования как обязатель-
ного минимума31. Тем не менее минимальная 
планка была повышена до полного среднего 
образования. Мотивация была та же, что и в 
1936 г., но она была усилена двумя событиями. 

Первое – принятие Третьей программы 
КПСС (строительства коммунизма к 1980 г.) 
в 1961 г. носило идеологический характер. 
Хотя к моменту принятия третьей Кон-
ституции СССР в 1976 г. невыполнимость 
программы была уже очевидна, сохранять 
прежний уровень образовательного ценза 
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казалось неприличным (всё-таки «развитой 
социализм» уже построен).

Второе событие – это кратное повыше-
ние мировых цен на нефть в начале 1970-х 
гг. после арабо-израильских войн. Резуль-
татом стал значительный рост валютных 
доходов государства, обладавшего моно-
полией внешней торговли. Часть этих до-
ходов можно было использовать для по-
вышения расходов на образование, свя-
занных с превращением старшей школы в 
обязательную.

Решение, принятое в интересах государ-
ства (и его руководящей силы – партии), 
оказалось крайне негативным для интересов 
общества32. 

Не только из-за неизбежного понижения 
качества на обеих сторонах (обучающие и 
обучаемые) при двукратном росте количе-
ства. Это дело поправимое как минимум на 
стороне обучающих за счёт соответствую-
щего роста количества выпускников педаго-
гических вузов по предметам старшей шко-
лы. Главное – произошёл слом воспитатель-
ной атмосферы. Раньше в старшую школу 
шли только те, кто предполагал продолжить 
учёбу на конкурсной основе в вузе или, если 
не получится, в техникуме на специально-
стях, где требуется основа в виде полного 
среднего образования. Иначе говоря, стар-
шая средняя школа была подготовительной 
к высшей. Интерес к учёбе был в ней у всех. 

32 Возможно, самым губительным образом это сказалось на начальном профессиональном образовании в от-
раслях материального производства, а также на техникумах.

33 Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддерж-
ки семей, имеющих детей» (с изменениями и дополнениями) (ред. 2024 г.). Ст. 11. Направление средств 
материнского (семейного) капитала на получение образования ребёнком (детьми). URL: https://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64872/ad7358c368609a455c8c14af2ac452fefbece5cc/ (дата обраще-
ния: 15.08.2024).

34 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 25.12.2023). 
Ст. 2, п. 11. «Общее образование – вид образования, который направлен на развитие личности и приобрете-
ние в процессе освоения основных общеобразовательных программ знаний, умений, навыков и формирова-
ние компетенции, необходимых для жизни человека в обществе, осознанного выбора профессии и получе-
ния профессионального образования». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 
(дата обращения: 15.08.2024). 

35 Термин «компетенция» в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» применяется в двух разных смыс-
лах, причём в одном из них, представленном в предыдущей сноске, в единственном числе вопреки смыслу 
предложения. Он появился в одном ряду с привычной триадой ЗУН (знания, умения и навыки) только в 
этом законе и сталкивается с его употреблением в нём же как синонима «сферы ответственности» в управ-
ленчески значимом словосочетании «в пределах своей компетенции».

Теперь у половины учеников такого интере-
са не было. Для них старшие классы стали 
продолжением «обязаловки», к которой они 
уже привыкли на предыдущих ступенях.

Поскольку у родителей осталась уста-
новка «старшая школа – вуз – непыльная 
работа», ещё задолго до 1991 г. резко воз-
рос спрос на услуги репетиторов, а по-
том – на получение высшего образования 
на платной основе. После введения – пока 
на временной основе – института материн-
ского капитала возникла ещё одна юриди-
ческая новация – бюджетное финансиро-
вание платных образовательных услуг33.

Учебное заведение  
как средство воспитания

«Образованием в законе» установлено, 
что общее образование направлено в первую 
очередь на развитие личности34. Однако раз-
витие личности – цель неверифицируемая и 
выходящая далеко за рамки компетенции35 
учебного заведения, поэтому ограничимся 
тем, что общее образование необходимо так-
же для осознанного выбора профессии и по-
лучения профессионального образования, а 
кроме того, для жизни человека в обществе.

По мере расширения доступности об-
разовательного контента в Интернете не-
избежно сокращается значимость учебно-
го заведения как источника информации. 
Учителю, как и преподавателю в вузе, при-
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ходится конкурировать со смартфоном за 
внимание обучающихся даже во время за-
нятий в аудитории. Школы уже конкуриру-
ют с семьями в оказании услуг обучения36 
за исключением логичной завершающей 
части любого целенаправленного процес-
са – оценивания достигнутых результатов. 
Оно остаётся компетенцией учебных и/или 
специализированных заведений.

Оценивание результатов обучения про-
изводится по каждому предмету в отдель-
ности. Поэтому логичен вопрос – в каком 
смысле при этом образование называется 
общим? Вариантов два: общее – значит, 
одинаковое по набору предметов и их со-
держания для всех жителей страны; об-
щее – значит, цельное, нужное каждому 
для жизни в обществе.

Первый вариант объективному оценива-
нию поддаётся, причём именно порознь, раз-
дельно в двух смыслах – и по объекту (пред-
мет в соответствии с ФГОС), и по субъекту – 
оценивание сугубо индивидуально, каждый 
получает свои персональные результаты.

Со вторым вариантом всё не так. Однако 
в подготовке к жизни в современном – инду-
стриального типа – обществе учебные заве-
дения играют важную роль. Если совсем ко-
ротко, речь идёт о воспитании дисциплины, 
послушания без вникания в суть дела. Или, 
чуть иначе, о «механике вместо органики».

Началом в сфере образования стала «ре-
волюция Гуттенберга»: механическое копи-
рование (тиражирование) на бумаге много-
страничных текстов, начиная с Библии, а 

36 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 25.12.2023). 
Ст. 17, п. 1, пп. 2. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (дата обращения: 
15.08.2024).

37 Канцлеру Бисмарку приписывают фразу «В битве при Садовой победил прусский учитель». При этом ре-
ально имела значение высокая дисциплина, которая воспитывалась у будущих солдат в школах Пруссии, 
что отличало их от солдат многонациональной австрийской армии.

38 С появлением навигаторов нет необходимости продумывать маршрут, строить предположения о возмож-
ных пробках, вообще что-либо знать о местности.

39 Можно, наверное, в самом общем виде сделать раскладку субъект-объектной пары по трём общественно-
экономическим формациям (первичной – традиционные общества (кочевое и оседлое преимущественно 
натуральное хозяйствование); вторичной – индустриальные общества с доминированием рыночной эко-
номики; третичной – пока только формирующейся) и представить их как сменяющиеся соотношения: от 
S→O через S←O к S↔O. Последнее напоминает о графическом представлении пары инь и ян, в котором 
активная и пассивная стороны переходят друг в друга и содержат в себе свою противоположность.

затем и изображений, в том числе цветных. 
Затем появилась классно-урочная система 
как основная педагогическая технология. 
Одинаковые (как минимум, по возрасту и 
языку общения) учащиеся, сидящие рядами 
за партами и под управлением учителя де-
лающие одно и то же. Одинаковость дей-
ствий по приказу, а в нужных случаях и их 
синхронность, – это как раз тот реально 
важный воспитательный результат, кото-
рый производится в рамках «образования в 
законе»37.

С точки зрения технологий индустри-
альное общество отличается от предыду-
щих обилием разнообразных механических 
устройств, во многом заменивших органику, 
как человеческую, так и домашних живот-
ных. Если говорить о людях, то показатель-
ным примером стало появление механиче-
ской прялки. Если о животных, то, наверное, 
самый красноречивый пример – «лошади-
ные силы» под капотом автомашин.

В мире машин человек должен быть своим 
для них, машиноподобным. Объектом, а не 
субъектом. В отличие от камня, который был 
продолжением руки человека тысячи лет 
«каменного века» (S→O), водитель за ру-
лём авто – продолжение машины (S←O)38, 39. 
И то – только до тех пор, пока это дешевле, 
чем полностью автоматизированное транс-
портное средство. А пока надо послушно 
выполнять команды, даже если их отдаёт не 
человек, а техническое устройство.

Чем дольше растущий индивид находится 
в стенах учебного заведения, тем более дис-



165

topical theme

Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia. 2024, vol. 33, no. 12.

циплинированным он должен становиться 
при правильной организации образователь-
ного процесса. Особенно если речь идёт о 
профессиональном образовании. Логичным 
также выглядит переход от термина «пред-
мет» к термину «дисциплина»40, в том числе 
в высшей школе.

В целом, похоже, учебное заведение как 
средство воспитания представляет собой 
средство воспитания дисциплины.

Законы сохранения  
и достойное воспитание

С разнообразными законами сохранения 
мы начинаем знакомиться в процессе освое-
ния таких школьных предметов как физика 
и химия. 

В жизни самый главный неписаный закон 
сохранения выглядит коротко и, как может 
показаться, просто – «Не навреди!»41. Дис-
циплина, о которой говорилось чуть рань-
ше, – это средство нашего самосохранения 
в «мире машин». В этом уместно видеть гу-
манистическую значимость воспитания дис-
циплины в учебных заведениях.

Но с переходом в «мир цифры» и расту-
щей глобализацией взаимодействия челове-
ка с окружающей природой этого уже не-
достаточно для реализации принципа «не 
навреди». Принимать решения и нести за 
них ответственность могут только люди. По-
этому наряду с обычной дисциплиной (кото-
рая всегда будет в нашей жизни) в процессе 
исполнения чьих-либо решений, заданий, 

40 Немного причудливо выглядит словосочетание «дисциплины гуманитарного цикла». Но и в этом случае 
речь идёт о дисциплине ума, рассудочных операциях, полностью переносимым на «цифру». Также стоит 
заметить, что парадокс (или ирония?) применения терминов «дисциплина» и «команда» состоит в том, что 
изначально в обоих случаях предполагалась коллективность, в том числе как цель воспитания. Сейчас дис-
циплины учебного плана каждый осваивает самостоятельно и под индивидуальную оценку результата, а 
термин «команда» шире всего применяется в языках программирования для компьютеров.

41 На самом деле его более полная версия часто выглядит как непростой выбор наименьшего из зол, аналогич-
ный выбору в пространстве благ (см. сноску 23).

42 «Труд выступает уже не столько как включённый в процесс производства, сколько как такой труд, при ко-
тором человек, наоборот, относится к самому процессу производства как его контролёр и регулировщик. 
(То, что имеет силу относительно системы машин, верно также для комбинации различных видов человече-
ской деятельности и для развития человеческого общения)» [3, c. 213]. 

43 Конституция РФ 1993 г. (и изменениями 2022 г.). Ст. 72, п. 1, пп. ж. 1) «…создание условий для достой-
ного воспитания детей в семье». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
c6e42f15d1b028b04b556f3f9ca32433ae2cc969/ (дата обращения: 15.08.2024).

должна воспитываться самодисциплина, 
необходимая для принятия ответственных 
решений.

Уместно назвать две причины актуаль-
ности проблемы ответственности. Одна из 
них – на микроуровне – связана с тем, что 
в «мире цифры» роль рутинного труда, как 
физического, так и умственного, значи-
тельно сокращается. Можно сказать, что 
сбывается предвидение о вытеснении чело-
века из производства материальных благ, 
сложившееся ещё в позапрошлом веке42. 
Но труд контролёра и регулировщика – это 
управленческая деятельность. Как и любая 
управленческая деятельность, она пред-
полагает ответственность как минимум в 
пределах установленной в каждом случае 
компетенции.

Другая причина – на макроуровне – свя-
зана с тем, что решения, принимаемые на 
уровне индивидов, уже сейчас могут затра-
гивать интерес сохранения жизни человече-
ского рода в целом.

Поэтому представляется уместным появ-
ление среди новаций в Конституции в 2020 г. 
«достойного воспитания в семье»43. В этом 
словосочетании важно каждое из трёх слов. 
Самое понятное последнее – «семья». По-
скольку воспитание – это неотъемлемая 
часть образования, то, по сути дела, при-
знаётся особая роль семьи в образовании. 
И, если в учебных заведениях волей-нево-
лей существует перекос в сторону объекти-
вации индивидов, закономерно растёт роль 
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семей в культивировании субъектности. 
Причём не субъектности вообще, а вполне 
определённой, связанной с прилагательным 
«достойное».

Чувство собственного достоинства – это 
то, что воспитывается, причём не столько че-
рез сознательно даваемую команду «делай 
как я», сколько, можно сказать, по закону 
уподобления.

Можно сказать много важного о проявле-
ниях чувства собственного достоинства, но, 
наверное, сейчас больше всего востребована 
готовность отвечать за свои собственные ре-
шения и получившиеся результаты. Дефицит 
ответственности – это, по-видимому, самый 
главный дефицит с управленческой точки 
зрения44.

Общее образование сейчас крайне необ-
ходимо для того, чтобы при принятии реше-
ний каждый человек ориентировался в про-
странстве интересов, частично конфликту-
ющих и «по горизонтали» (среди современ-
ников, независимо от места проживания), и 
«по вертикали» (между ныне живущими и 
будущими поколениями). 

В этом смысле уместно говорить о трёх 
ступенях общего образования каждого че-
ловека вне зависимости от того, в каких ор-
ганизационных формах оно может реализо-
вываться. Совсем коротко их можно описать 
следующим образом45.

Начальный этап: школа свободы само-
выражения, школа общения и приобщения 
к общей культуре человечества и прежде 
всего – к своей собственной национальной 
культуре. На выходе: дисциплинированный 
человек с чувством собственного достоин-
ства и национального самосознания; умени-
ем оценивать результаты действий (своих и 
сверстников); развитым образным мышлени-
ем, владеющий своим телом.
44 С примером недостойного поведения обитатели западной окраины Евразии с давних времён знакомы по 

притче об Адаме и Еве. Оба не взяли на себя ответственность за принятое решение, перенеся её на другого и 
предав тем самым самих себя, свою субъектность. Адам переложил вину на жену и Бога («жена, которую Ты 
мне дал, она дала мне от дерева, и я ел», Быт 3:12), Ева – на змея («змей обольстил меня, и я ела», Быт 3:13).

45 Подробнее см. приложение 2 в [4], а с привязкой к технологиям, применяемым в учебных заведениях, – [5].
46 Равно как и успешные защиты научных степеней. Работодателей далеко не всегда интересуют конкрет-

ные научные специальности их обладателей, не говоря уже о темах диссертаций и полученных научных 

Основной этап: школа необходимости, 
школа приобщения к знаниям, школа ана-
литики и логики («формальной»), рассуд-
ка, точности. Освоение предметов как кон-
кретных систем знаний. Важно не столько 
их количество, сколько последовательное, 
системное изложение содержания каждого 
с показом связей между ними, что необходи-
мо для формирования целостного миропо-
нимания. На выходе: гражданин/гражданка 
России с развитым логическим мышлением, 
умением применять различные методы дока-
зательства. В целом по окончании основного 
этапа человек должен быть готов к освоению 
массовых специальностей первого и второго 
уровней компетенции (использование обору-
дования в конкретных операциях технологи-
ческого процесса и его подготовка к работе).

Продвинутый этап: школа свободы твор-
чества, разума, школа синтеза знаний (над-
предметного), умения понимать принципы 
функционирования сложных эволюциони-
рующих объектов, включая спонтанность 
(недетерминированность) изменений; систем 
с обратной связью, обладающих свойствами 
самоподдержания, самоизменения, самораз-
вития, включая циклические рефлексивные 
структуры, а также умения работать с ними и 
в их составе. От метода проб и ошибок и свя-
занных с ним рисков – к сознательному моде-
лированию изучаемых явлений (не обязатель-
но и не только математическому).

Возвращаясь к организационным фор-
мам: начальный этап (от 0 до 10 лет) – это 
семья, дошкольные учреждения и начальная 
школа; основной этап – 5–9-й классы; про-
двинутый – старшая школа и младшие кур-
сы вуза плюс самообразование. Высшее об-
разование всегда по факту рассматривалось 
и как следующая ступень (уровень) общего 
образования46. На языке образовательных 
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стандартов это называется формированием 
универсальных (переносимых) компетен-
ций47. Причём формирование переносимых 
компетенций при освоении профильных 
дисциплин можно и нужно ставить в каче-
стве результатов, не менее важных для по-
следующей жизни обучающегося, чем со-
держание дисциплины48.

К теме достойного воспитания непо-
средственно в рамках высшего образования 
относится борьба с плагиатом, к которой 
примыкает этичность использования искус-
ственного интеллекта при написании автор-
ских работ любого содержания, начиная с 
рефератов на младших курсах. 

Принимаемые сейчас меры, в том числе в 
вузах, исходят из презумпции недоверия49. 
Однако дефицит субъектности обучаемых, 
с которым вуз имеет дело уже «на входе», 
было бы уместно не усиливать, а сокращать, 
насколько это возможно, за счёт примене-
ния технологий, в том числе внеаудиторных, 
которые способствуют формированию ком-
плекса управленческих компетенций, особен-
но в том, что требует самоорганизации рабо-
ты в многопрофильных командах50. Именно 
в них проще всего приобщаться к формуле 
«ошибаться можно, врать – нельзя».

Вместо заключения
Выше уже отмечалось, что «мир машин» 

трансформируется в «мир цифры», что ве-
дёт к повышению удельного веса управлен-
ческих функций в структуре хозяйственной 
деятельности. 

результатах, хотя большую часть времени в аспирантуре/докторантуре соискатели только своими иссле-
дованиями и заняты.

47 Важный частный случай общих управленческих компетенций – оценивание [6].
48 Представляется уместным включать в приложение к диплому сведения о формировании конкретных пере-

носимых компетенций (скорее в формате «зачтено», чем с оценкой).
49 Уместно вспомнить о презумпции доверия (аналога презумпции невиновности?). Её примером в СССР, на-

чиная с 1960-х гг., стал переход на самообслуживание в городском общественном транспорте под лозунгом 
«Совесть – лучший контролёр». Это позволило значительно сократить потребность в кондукторах. По-
хожая практика возрождается у нас в наземном транспорте при безналичной оплате проезда, а также в 
магазинах. 

50 Богатый опыт коллективных форм организации и самоорганизации деятельности обучающихся в высшей 
школе времён СССР был обобщён и систематизирован А.А. Вербицким [7]. Об опыте применения коллек-
тивных форм работы с первокурсниками в наше время см., например: Дементьев А.В.  Подкаст «Это по 
ФЭНшую» (c 67 мин). URL: https://vk.com/video-103969556_456239044 (дата обращения: 12.09.2024).

На самом деле управленческие компе-
тенции сейчас востребованы практически 
везде. На высшей школе, как реально завер-
шающем этапе общего образования, лежит 
особая ответственность за его качество. От-
ветственность, которую вряд ли возможно 
«уложить в закон», но которую можно и 
нужно воспитывать всем спектром техно-
логий, применяемых не только непосред-
ственно в учебном процессе, но и в целом в 
жизни вуза.

При этом освоение студентами именно 
профильных дисциплин, а не общеобразо-
вательных, можно организовывать так, что-
бы формируемые при этом управленческие 
компетенции имели комплексный характер 
и были востребованы далеко за рамками по-
лучаемой профессии. 
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