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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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Уважение к минувшему – вот черта,
отличающая образованность.

А.С. Пушкин

Введение
В настоящее время образовательное со-

общество и государство решают задачу соз-
дания новой национально ориентированной 
системы инженерного образования, чтобы 
обеспечить «синтез всего лучшего, что было 

в советской системе образования, и опыта 
последних десятилетий»1. При этом, не-
обходимо учесть те акценты, которые рас-
ставил Президент Российской Федерации 
Владимир Путин: «Это совсем не значит, 
что мы должны вместе с вами – а мы все ро-
дом из Советского Союза – вернуться к со-
ветской системе образования и талдычить 
какие-то постулаты 30-летней или 50-лет-
ней давности. Совсем нет. Даже совсем по-
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другому. Мы просто должны опираться на 
фундаментальные основы нашей системы 
образования, но смотреть вперёд, двигать-
ся вперёд, брать самое лучшее, что есть в 
мире. И создавать своё»2. 

Ответим на вопрос: «Что легло в основу 
успеха и престижа, и что составляет фунда-
ментальные основы отечественной системы 
инженерного образования?». Представим 
результат в виде тезисов. Не меньшее значе-
ние для нас имеет анализ негативного опыта 
постреволюционных экспериментов первой 
трети ХХ века. «Золотым веком СССР» за-
служенно называют 1970-е гг. Именно с этим 
периодом у большей части нашего общества 
сейчас ассоциируется понятие «советское». 
С него мы и начнём наш анализ и выделим ос-
новные составляющие фундамента качества 
и успеха советского инженерного образова-
ния. Главным предметом анализа станут нор-
мативные правовые акты Российской Импе-
рии и СССР. При этом отнесём к фундамен-
тальным основам инженерного образования 
только те составляющие, которые прошли 
проверку временем, постреволюционными 
экспериментами в период смены истори-
ческих эпох. Учтём, что каждой историче-
ской эпохе свойственен свой особый взгляд 
на мир, который внешне выражается через 
идеологически окрашенную лексику. Поэто-
му для объективности анализа исключим из 
цитируемых документов и материалов иде-
ологически окрашенные слова (например, 
«коммунистический», «социалистический», 
«служители Престолу»). 

На основе ранее проведённого анализа  
[1–3] авторами установлено, что принципы, на 
которых базировалось функционирование и 
развитие системы отечественного инженерно-
го образования, можно характеризовать двумя 
ключевыми словами – единство и преемствен-
ность. Рассмотрим этот вопрос подробнее.

2 Встреча с главами правительств государств СНГ и ЕАЭС // Сайт Президента России. URL: http://
www.kremlin.ru/events/president/news/71327 (дата обращения 07.11.2024).

3 Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик 1977 года // Система 
Консультант плюс. URL: https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=3009#
uyYgnVUeCFdKVfKe1 (дата обращения 07.11.2024).

Единство и преемственность: 
общеобразовательная и профессиональная 

подготовка, воспитание
Главный постулат советской системы об-

разования был сформулирован в статье 25 
Конституции СССР 1977 г.: «В СССР суще-
ствует и совершенствуется единая систе-
ма народного образования, которая обеспе-
чивает общеобразовательную и професси-
ональную подготовку граждан, служит … 
воспитанию, духовному и физическому раз-
витию молодёжи, готовит её к труду и об-
щественной деятельности»3. Этот постулат 
содержит важную для новой национально 
ориентированной системы инженерного об-
разования мысль: все уровни образования, 
от дошкольного до аспирантуры, преем-
ственны и составляют единую систему; фор-
мирование инженера начинается с воспита-
ния и обучения в семье и школе. При этом 
в Конституции СССР используется термин 
«народное образование». Этот же термин 
используется и в Законе СССР от 19 июля 
1973 г. № 4536-VIII «Об утверждении основ 
законодательства Союза ССР и союзных ре-
спублик о народном образовании» (далее – 
Закон СССР 1973 г.). Заметим, что термин 
«народное образование» – не советское 
изобретение. Ещё указом императора Алек-
сандра I от 23 января 1803 г. были высочайше 
утверждены «Предварительные правила на-
родного просвещения». Считаем, что было 
бы созвучным решаемым сегодня задачам 
подчеркнуть народность образования и в 
действующем Федеральном законе «Об об-
разовании в Российской Федерации». При-
ведённым положениям Конституции СССР 
соответствовала преамбула Закона СССР 
1973 г.: «Целью народного образования в 
СССР … является подготовка высокообра-
зованных, творчески мыслящих, вооружён-
ных глубокими знаниями, всесторонне, гар-
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монично развитых граждан, … воспитан-
ных … в духе непримиримости к буржуазной 
идеологии и морали, любви к Родине, гор-
дости за принадлежность к … Отечеству, 
дружбы и братства народов, сознательного 
отношения к труду, ответственности, ор-
ганизованности и дисциплины, соблюдения 
Конституции СССР и советских законов, 
уважения правил … общежития, активно 
участвующих в общественной и государ-
ственной жизни»4. 

После 1993 г. в России была запрещена 
любая государственная идеология, в об-
разовании, как и в общественной системе в 
целом, возобладала рыночно-сервисная мо-
дель и соответствующие ценностные уста-
новки. Государство, отказавшись от про-
светительской и мировоззренческой миссии, 
заняло позицию ценностного нейтралитета, 
в связи с чем исторически выстраданная си-
стема национального образования, основан-
ная на принципах фундаментальности и па-
триотизма, деградировала. Сейчас ситуация 
изменилась кардинально. В рамках обнов-
ления в 2020 г. Конституция России закре-
пила приверженность народа воспринятым 
от предков духовно-нравственным идеалам, 
ответственность государства за формиро-
вание и развитие единой системы образо-
вания и воспитания. Благодаря принятому 
в развитие конституционных положений 
Федеральному закону от 14 июля 2022 г. 
№ 295-ФЗ образование перестало быть ус-
лугой. Указ Президента России от 09 ноя-
бря 2022 г. № 809 «Об утверждении Основ 
государственной политики по сохранению 
и укреплению традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей» конкре-
тизировал ценностно-мировоззренческие 
ориентиры для системы воспитания. В соот-
ветствии с Федеральным законом от 29 дека-
бря 2023 г. № 685-ФЗ были уточнены основ-
ные принципы государственной политики и 
4 Закон СССР от 19 июля 1973 г. № 4536-VIII «Об утверждении основ законодательства Союза ССР 

и союзных республик о народном образовании» // Система Консультант плюс. URL: https://login.
consultant.ru/?returnUrl=req%3Ddoc%26base%3DESU%26n%3D606&cameFromForkPage=1&demo=1 
(дата обращения 07.11.2024).

правового регулирования отношений в сфе-
ре образования путём включения традици-
онных российских духовно-нравственных 
ценностей в содержание гуманистического 
характера образования, а также закрепле-
ния принципа научной обоснованности раз-
вития системы образования с учётом исто-
рического наследия, перспективных задач 
развития государства и общества. В обязан-
ности педагогических работников включено 
осуществление профессиональной деятель-
ности на основе традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей. Эти поло-
жения созвучны Конституции СССР и Зако-
ну СССР 1973 г. Процесс воспитания насто-
ящих граждан России сложный и долгий, а 
успех его возможен только при объединении 
усилий всего общества на государственном 
уровне. Эта мысль проходит красной нитью 
в Законе СССР 1973 г. Например, статья 65 
закона устанавливает: «Воспитание детей в 
семье органически сочетается с их воспита-
нием в школах и других учебных заведениях, 
дошкольных и внешкольных учреждениях 
и осуществляется при активной помощи  
профсоюзных, комсомольских и других обще-
ственных организаций. Трудовые коллекти-
вы участвуют в создании условий, способ-
ствующих укреплению семьи, улучшению 
воспитания детей, помогают родителям и 
лицам, их заменяющим, в этом деле». На эту 
же мысль обратили внимание авторы работы 
и в утверждённом 19 ноября 1864 г. импера-
тором Александром II «Уставе гимназий и 
прогимназий»: «Что касается гимназий в 
особенности, то не нужно забывать, что 
они составляют только одно из звеньев в 
общем организме общественного воспита-
ния. Примыкая с одной стороны к низшим 
первоначальным училищам и домашнему об-
учению, с другой – к высшим и специальным 
учебным заведениям, они в своём развитии 
необходимо обусловливаются успехами и 
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развитием как высшего университетского 
преподавания, так и первоначального и се-
мейного воспитания и обучения. При плохом 
состоянии университетского преподавания 
невозможно усовершенствование гимназиче-
ского, так же точно, как невозможно в гим-
назиях достигнуть хороших результатов, 
несмотря на все усилия воспитателей и пре-
подавателей, до тех пор, пока семейства и 
начальные училища будут снабжать их дур-
но приготовленными и слабо развитыми в 
умственном и нравственном отношении 
детьми. Вот почему правительство, жела-
ющее улучшить одну какую-либо отрасль 
общественного воспитания, необходимо 
должно иметь одновременно в виду и улуч-
шение всех других его отраслей»5. 

Возвращаясь к современным задачам по-
строения национально ориентированной 
системы инженерного образования, хочется 
обратить внимание на поддержанные Коор-
динационным советом Минобрнауки России 
по области образования «Инженерное дело, 
технологии и технические науки» предложе-
ния Комитета по науке и высшему образова-
нию Государственной Думы о необходимо-
сти на законодательном уровне «уточнить 
цель (смысл) высшего образования, отме-
тив, что она не должна сводиться только 
к самореализации конкретных студентов 
или удовлетворению потребностей рабо-
тодателей. Смысл высшего образования 
заключается в том, что это общественное 
благо, и с его помощью должно происходить 
формирование тех, кто формирует и преоб-
разует экономику, социальную сферу, – па-
триотически настроенного, интеллекту-

5 Сборник постановлений по Министерству народного просвещения Т. 3. Царствование императора 
Александра II, 1855-1864 // ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина. URL: https://
www.prlib.ru/item/443031 (дата обращения 07.11.2024).

6 Протокол заседания Координационного совета Министерства науки и высшего образования Россий-
ской Федерации по области образования «Инженерное дело, технологии и технические науки». URL: 
https://ksid.spbstu.ru/userfiles/files/pdf/Protokol-zasedaniya-KS-15-iyunya-2023-goda-dlya-rassilki.pdf 
(дата обращения 07.11.2024).

7 Устав Народным училищам в Российской Империи, уложенный в царствование императри-
цы Екатерины II // Национальная электронная библиотека (НЭБ). URL: https://rusneb.ru/
catalog/004735_000094_RuPRLIB12036918/ (дата обращения 07.11.2024).

ального слоя общества, осознающего свою 
ответственность в служении Отечеству»6 
[4]. Эти предложения и смыслы, заложенные 
в статье 65 Закона СССР 1973 г., являются 
удивительно созвучными преамбуле утверж-
дённого императрицей Екатериной II Устава 
Народным училищам в Российской Импе-
рии 5 августа 1786 г.: «Воспитание, про-
свещая разум человека различными другими 
познаниями, украшает его душу; склоняя 
же волю к деланию добра, руководствует к 
жизни добродетельной и наполняет челове-
ка такими понятиями, которые ему в обще-
житии необходимы. Из сего следует, что 
семена таковых нужных и полезных знаний 
сеять ещё должно с малолетства в сердцах 
отроческих, дабы они в юношеских летах 
возрастали, а в мужеских созревши, обще-
ству плод приносили»7. 

Единство образовательного  
пространства России

Предварительные правила народного 
просвещения, утверждённые Указом им-
ператора Александра I «Об устройстве 
училищ», стали первым законодательным 
актом, закрепившим основы новой, единой 
образовательной системы Российской Им-
перии. В соответствии с Предварительны-
ми правилами: «Народное просвещение в 
Российской Империи составляет особую 
государственную часть, вверенную Ми-
нистру… Для нравственного образования 
граждан соответственно обязанностям и 
пользам каждого состояния, определяются 
четыре рода училищ, а именно: 1) училища 
приходские, 2) уездные, 3) губернские или 
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гимназии и 4) университеты»8. Террито-
рия России для начала была поделена на 
шесть учебных округов с университетами 
во главе каждого из них (Москва, Вильно, 
Дерпт, Санкт-Петербург, Казань, Харьков). 
Для дальнейшего создания университет-
ских округов документ предполагал следу-
ющие города: Киев, Тобольск, Устюг Вели-
кий. Особо хочется обратить внимание, что 
Предварительные правила народного про-
свещения закрепили принцип единства обра-
зовательного пространства России не толь-
ко в части уровней образования, но и в части 
содержания образования (в отношении при-
ходских и уездных училищ, а также гимна-
зий). Этот принцип единства сохранялся и 
развивался на всём протяжении истории 
Российской Империи и был унаследован Со-
ветским Союзом. Так, например, статья 18 
Закона СССР 1973 г. устанавливает: «Все-
общее среднее образование осуществляется 
в средних общеобразовательных школах, 
средних профессионально-технических 
училищах и средних специальных учебных 
заведениях, в которых на всей территории 
Союза ССР обеспечиваются строгая преем-
ственность обучения и воспитания, единое 
в своей основе содержание и единый уровень 
общего среднего образования»9.

В аспекте построения национально ори-
ентированной системы инженерного об-
разования особый интерес представляет 
содержание образования. Например, Устав 
гимназий и прогимназий Министерства на-
родного просвещения 1871 г. определял 
преподавание в гимназиях следующих пред-
метов: Закон Божий; история; русский язык 

8 Предварительные правила народного просвещения. СПб. Сенат., 1803 // Национальная электронная 
библиотека (НЭБ). URL: https://rusneb.ru/catalog/000200_000018_v19_rc_2106565/ (дата обращения 
07.11.2024). 

9 Закон СССР от 19 июля 1973 г. № 4536-VIII «Об утверждении основ законодательства Союза ССР 
и союзных республик о народном образовании» // Система Консультант плюс. URL: https://login.
consultant.ru/?returnUrl=req%3Ddoc%26base%3DESU%26n%3D606&cameFromForkPage=1&demo=1 
(дата обращения 07.11.2024).

10 Устав гимназий и прогимназий Министерства народного просвещения 1871 года // Национальная 
электронная библиотека (НЭБ). URL: https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_003557631/ (дата об-
ращения 07.11.2024).

с церковнославянским и словесность; крат-
кие основания логики; математика; мате-
матическая география и физика, с кратким 
естествоведением; география; латинский, 
греческий (не для всех гимназий), немец-
кий и французский языки; чистописание. 
«Объём преподавания предметов учебного 
курса, а равно и распределение по классам 
определяется учебным планом, издаваемым 
министерством народного просвещения»10. 
Единые на всей территории Российской Им-
перии учебные планы гимназий с двумя древ-
ними языками предусматривали следующее 
распределение часов: на Закон Божий – 
13 годовых недельных уроков, на исто-
рию – 12, на русский язык с церковносла-
вянским – 24, на предметы математического 
и естественно-научного блока (математика, 
логика, физика, география, математическая 
география, краткое естествоведение) – 48,  
на латинский язык – 49, на греческий  
язык – 36, на французский или/и немецкий 
язык – 19. К числу учебных предметов для 
желающих относились: черчение и рисова-
ние; музыка и танцевание; гимнастика (для 
пансионеров обязательна). Анализируя 
учебный план с современных позиций, ви-
дим, что все предметы можно объединить в 
три блока. Первый блок формировал лич-
ность гражданина (Закон Божий, история, 
русский язык с церковнославянским, геогра-
фия, основания логики, музыка, танцевание, 
гимнастика). Второй блок – коммуникатив-
ные навыки (латинский, греческий, француз-
ский, немецкий языки). Особый интерес для 
данного исследования представляет матема-
тический и естественно-научный блок, кото-
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рый закладывал основы для формирования 
будущих учёных и инженеров. 

Уже в середине XIX века стало понятным, 
что наряду с высшим, исключительно теоре-
тическим, университетским образованием 
появилась необходимость в высшем теоре-
тико-практическом образовании. В Пояс-
нениях к Уставу гимназий и прогимназий 
1864 г. сказано следующее: «Следствием 
этой необходимости явились высшие специ-
альные учебные заведения, как школы поли-
технические, инженерные, строительные, 
агрономические, технологические и т. п. 
Поэтому и задача гимназий усложнилась 
и раздвоилась. Имея назначением изготов-
лять молодых людей, вообще, к высшему 
научному образованию, они должны при-
готовлять их не только к теоретическому 
высшему образованию в университетах. 
Но также и к теоретико-практическому в 
специальных высших учебных заведениях. 
Если первой задаче вполне удовлетворяют 
классические гимназии, то последней за-
даче более удовлетворяют гимназии реаль-
ные, в которых главным образом занятия 
учеников сосредоточены на математике и 
естественных науках. Основными учебны-
ми предметами реальных училищ утверж-
дены в уставах следующие предметы: Закон 
Божий; отечественный и новейшие языки; 
математика в большем объёме, чем в клас-
сических гимназиях; естественная история 
(ботаника, зоология, минералогия, физика, 
химия и физиология); география; история 
отечественная и всеобщая; рисование и чер-
чение11» (реальные гимназии в 1872 г. были 
преобразованы в реальные училища).

Хочется обратить внимание на перечень 
обязательных выпускных экзаменов в реаль-
ных училищах12: Закон Божий; языки рус-

11 Устав гимназий и прогимназий 1864 года // Национальная электронная библиотека (НЭБ). URL: 
https://rusneb.ru/catalog/002293_000049_RU+VLADIMIR%7C%7C%7CBIBL%7C%7C%7C0000072928/ 
(дата обращения 01.11.2024).

12 Устав реальных училищ ведомства Министерства народного просвещения. Журнал министерства на-
родного просвещения. Программы реальных училищ. Сост. С.Г. Дудышкин. 1872 // Национальная 
электронная библиотека (НЭБ). URL: https://viewer.rusneb.ru/ru/000199 _000009_003642971?page=12
7&rotate=0&theme=white (дата обращения: 03.06.2024).

ский, немецкий и другой иностранный; ма-
тематика; физика; история и географии. По 
математике выпускник должен был показать 
знание курсов тригонометрии, алгебры и ге-
ометрии и уметь решать практические зада-
чи. По физике экзаменующийся должен был 
показать знание и ясное понимание главных 
положений об общих свойствах тел, о за-
конах равновесия, о теплоте, свете, звуке, 
магнетизме, электричестве и главных хими-
ческих явлениях. По сравнительной геогра-
фии необходимо было прежде всего иметь 
представление о занимаемом Россией по-
ложении среди важнейших государств зем-
ного шара по пространству, населённости и 
промышленности. По истории – показать 
знания по русской истории. Можно конста-
тировать, что программы реальных училищ 
сохранили традиции гимназического обра-
зования и усилили физико-математическую 
и естественно-научную подготовку учени-
ков. Это стало возможным, прежде всего, за 
счёт времени, ранее отводимого на изучение 
мёртвых языков (латинского и древнегрече-
ского).

Именно традиции реальных училищ со-
ставили основу советской школы после 
завершения эпохи экспериментов 20-х гг.  
XX века. О преемственности системы обра-
зования Российской Империи и Советского 
Союза писал и профессор С.П. Тимошенко. 
В 1958 г. С.П. Тимошенко был направлен из 
США в СССР для изучения нашей системы 
образования. Поводом к этому послужил 
запуск первого искусственного спутника 
Земли, который произвёл шоковое впечат-
ление в США. С.П. Тимошенко сравнивает 
системы образования России дореволю-
ционной и послереволюционной, являясь 
одним из немногих людей, знавших эти си-
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стемы не понаслышке (до эмиграции в по-
стреволюционный период работал профес-
сором в Санкт-Петербургском и Киевском 
политехническом институтах). Вот как он 
пишет о советской системе преподавания: 
«Математика продолжает быть одним 
из самих важных предметов при обучении 
в средней школе. Каждый ученик должен 
пройти пять лет алгебры и геометрии и 
два года тригонометрии. Интересно за-
метить, что при обучении математике 
русские школы вернулись к учебникам, су-
ществовавшим в дореволюционное время. 
... зная традиции русского среднего образо-
вания, связанные с серьёзной подготовкой 
по математике, и высокое качество их 
учебников, мы можем быть уверены, что 
высшие технические учебные заведения, 
предъявляя серьёзные требования на всту-
пительных экзаменах, смогут отобрать 
учеников с хорошей подготовкой по мате-
матике. ... Программы по физике и химии 
увеличены по сравнению с дореволюционны-
ми. ... я заметил, что там имеются хоро-
шие лаборатории по физике и химии, много 
лучше тех, какие были в моё время 65 лет 
назад.... В целом, каждый ученик средней 
школы отдаёт примерно одну треть своего 
учебного времени на изучение математики 
и естественных наук» [5].

Конституция СССР 1977 года установила 
обязательность всеобщего среднего обра-
зования молодёжи. Отличительной чертой 
советской школы стали массовость и единый 
высокий уровень физико-математической и 
естественно-научной подготовки вне зави-
симости от типов школ. Именно в таком виде 
качество советской средней школы получи-
ло мировую известность. 

Триединая задача вузов: «Обучение – 
Воспитание – Наука» 

В статье 46 «Главные задачи высших учеб-
ных заведений» Закона СССР 1973 г. чётко 
и кратко прописывается триединая целевая 
функция советских вузов: «Обучение – Вос-
питание – Наука». Кратко прокомментируем.

1. Целевая функция вузов «Обучение» 
сформулирована в первом абзаце статьи 46  
закона: «Подготовка высококвалифици-
рованных специалистов с высшим обра-
зованием, имеющих глубокие и прочные 
теоретические знания, практические на-
выки по специальности, современное эко-
номическое мышление, способных исполь-
зовать достижения научно-технической 
революции, участвовать в разработке и 
осуществлении мер по ускорению социаль-
но-экономического и научно-технического 
прогресса, вести организационно-управ-
ленческую, общественно-политическую и 
воспитательную работу»3. В приведённом 
абзаце сразу видны родовые признаки оте- 
чественного инженерного образования, 
сформированные ещё в Российской Импе-
рии: «фундаментальность и практикоори-
ентированность». Сочетание фундамен-
тальности и практикоориентированности 
при подготовке инженеров широко при-
менялось уже в первой половине XIX века 
в Институте Корпуса инженеров путей 
сообщения. «Студенты на инженерных 
специальностях получали глубокую ма-
тематическую и широкую инженерную 
подготовку. Они могли как решать новые 
инженерные задачи, так и выполнять те-
кущую рутинную работу» [6]. Всемирную 
известность русская инженерная школа 
получила благодаря Императорскому мо-
сковскому техническому училищу. Массо-
вому распространению традиций русской 
инженерной школы, оптимально сочета-
ющей фундаментальность и практикоори-
ентированность, способствовало создание 
на рубеже XIX и XX веков целой системы 
политехнических институтов (Киев, Варша-
ва, Санкт-Петербург, Новочеркасск). Уро-
вень и широту квалификации выпускника 
русской инженерной школы наглядно де-
монстрирует пример диплома выпускника 
Санкт-Петербургского политехнического 
института 1909 г. В дипломе записано: «Об-
ладатель диплома имеет право: заведо-
вать фабриками и заводами, составлять 
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проекты всяких зданий и сооружений, 
производить строительные работы, за-
нимать должность штатного преподава-
теля в специальных учебных заведениях; 
вообще ему предоставляются все права и 
преимущества, предоставляемые законами 
Российской Империи со званием инженера-
электрика соединяемые» [1].

Необходимо отметить, что важнейшей со-
ставляющей успеха инженерного образова-
ния был престиж профессии и высокий ста-
тус инженера в обществе. Свидетельством 
авторитета русского инженера того време-
ни, несущего персональную ответственность 
за реализацию сложных технических проек-
тов, можно считать одну из любимых фраз 
императора Николая I «Мы – инженеры». 

2. Целевая функция вузов «Воспита-
ние». В вузах СССР абсолютно обоснованно 
первостепенное значение уделялось зада-
чам воспитания. Это наглядно можно уви-
деть, анализируя статью 46 Закона СССР 
1973 г. – семь из 11 главных задач вузов от-
носятся к функции «Воспитание». Первую 
задачу приведём полностью: «Воспитание 
студентов идейно убеждёнными, с высо-
кими гражданскими и нравственными каче-
ствами, коллективистами, патриотами и 
интернационалистами, готовыми к защи-
те Отечества». Все до единой задачи вос-
питания, перечисленные в рассматриваемой 
статье закона, стали вновь чрезвычайно ак-
туальными в свете построения национально 
ориентированной системы инженерного 
образования России. Понимание современ-
ной модели инженерного образования не-
отделимо от ценностно-мировоззренческой 
составляющей, предполагает усвоение тра-
диций, устоев, идеалов, сложившихся в на-
циональной среде и определяющих тенден-
ции её развития, нравственных императивов 
и рамок технико-технологических решений. 
И дело здесь не только в ориентации на соз-
дание лучшего, конкурентного инженерного 
продукта, а в конструировании и развитии 
технико-социального мира, в котором ове-
ществляется самосознание народа, форми-

руется материальная культура как отраже-
ние культуры духовной и обеспечивается её 
непрерывность, в которой воспроизводится 
связь поколений. Игнорирование общесо-
циальных эффектов инженерных решений, 
произвольные технологические заимство-
вания угрожают не только национальному 
техническому прогрессу, но и националь-
ному прогрессу как таковому. Неслучайно 
в Основах государственной политики по 
сохранению и укреплению традиционных 
российских духовно-нравственных цен-
ностей, утверждённых Указом Президен-
та РФ от 9 ноября 2022 г. № 809, отдельно 
отмечается важность осмысления техно-
логических процессов и явлений с опорой 
на традиционные ценности и накопленный 
культурно-исторический опыт, поскольку 
это позволяет народу России своевременно 
и эффективно реагировать на новые вызовы 
и угрозы, сохраняя общероссийскую граж-
данскую идентичность. В связи с этим под-
готовка инженерных кадров должна непре-
менно давать прочный интеллектуальный, 
культурный, ценностный базис, не просто 
включать в себя обособленное изучение дис-
циплин социогуманитарного профиля, но и 
обеспечивать комплексное раскрытие влия-
ния социокультурных факторов на технико-
технологические процессы и решения, как 
и наоборот, воздействия таких процессов и 
решений на нематериальную сторону жизни 
общества. 

Ранее авторы уже отмечали, что воспи-
тание подрастающего поколения возможно 
только при объединении усилий всего обще-
ства на государственном уровне. При этом 
преамбула Закона СССР 1973 г. подчёркива-
ет особую роль педагогических работников, 
«деятельность которых основывается на 
идейной убеждённости, высоком сознании 
своей профессиональной и общественной 
ответственности, педагогическом мастер-
стве, эрудиции и культуре. Труд учителя, 
воспитателя, других педагогических работ-
ников – благородное и почётное дело. Они 
формируют духовный мир юной личности, 
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им общество вверяет самое дорогое – де-
тей, молодёжь»13.

3. Целевая функция вузов «Наука». Ос-
новные этапы развития инженерного об-
разования России определяются возникаю-
щими перед страной глобальными вызовами. 
В качестве примеров приведём некоторые из 
фактов, подробно рассмотренных авторами 
ранее в статье [7]. Начало инженерному об-
разованию в России было положено 27 янва-
ря 1701 г. В Указе Петра Великого об органи-
зации Школы математических и навигацких 
наук было сказано буквально, что: «школа 
оная потребна не только к единому море-
ходству и инженерству, но и артиллерии 
и гражданству к пользе». Эта школа внесла 
свой посильный вклад в победу в Северной 
войне и превращение России в империю. 

В XVIII веке для России жизненно необ-
ходимым стало развитие горной промыш-
ленности. Для подготовки горных инжене-
ров в 1773 г., во время царствования Екате-
рины Великой, была организована Горная 
школа. В этот период Россия становится 
одной из ведущих стран по производству чу-
гуна и стали.

Создание в начале XIX века Института 
Корпуса инженеров путей сообщения нахо-
дилось в непосредственной связи с ключевой 
системной задачей российского правитель-
ства: созданием грандиозной транспортной 
инфраструктуры, которая до настоящего 
времени составляет основу развития России 
как одного из величайших государств мира. 
Трудами русских инженеров и учёных была 
создана уникальная по своим масштабам, 
качеству и комплексности система путей со-
общения империи, включавшая несколько 
водных систем (Мариинскую, Тихвинскую, 
Вышневолоцкую, систему герцога Вюртен-
бургского), системы железных и, в значи-
тельной степени, шоссейных дорог. 

13 Закон СССР от 19 июля 1973 г. № 4536-VIII «Об утверждении основ законодательства Союза ССР 
и союзных республик о народном образовании» // Система Консультант плюс. URL: https://login. 
consultant.ru/?returnUrl=req%3Ddoc%26base%3DESU%26n%3D606&cameFromForkPage=1&demo=1 
(дата обращения 07.11.2024).

14 Ibid.

Середина XIX века ознаменовалась в Рос-
сии бурным ростом промышленного произ-
водства. Страна превращалась из ремеслен-
ной в фабрично-заводскую, индустриальную 
и стала остро нуждаться в профессионально 
подготовленных инженерах, которые могли 
не только эксплуатировать сложные машины, 
но и создавать их. Всё это повлекло радикаль-
ные изменения в деле технического обучения, 
и в Императорском московском техническом 
училище был окончательно сформирован 
«русский метод» подготовки инженеров. 

Быстрое развитие промышленности в 
конце XIX века потребовало организации 
новых учебных заведений. Большие политех-
нические институты были открыты в Киеве, 
Варшаве, Санкт-Петербурге и Новочеркас-
ске. Решение практических задач, стоящих 
перед университетами, было невозможно 
без развития науки. Традиция решать прак-
тические задачи на научной основе, возник-
шие в Институте Корпуса инженеров путей 
сообщения, становятся основой деятельно-
сти российских инженерных вузов. 

Научные традиции инженерных вузов, 
возникшие в Российской Империи, были 
унаследованы и дополнены в советское вре-
мя. Раздел статьи 46 Закона СССР 1973 г., 
определяющий научные задачи вузов, ком-
ментариев не требует: «Выполнение научно-
исследовательских работ, способствующих 
повышению качества подготовки специали-
стов, социально-экономическому и научно-
техническому прогрессу, активное участие 
во внедрении в практику результатов этих 
работ»14. Решение этой задачи осуществля-
лось в СССР на самом высоком уровне. На-
пример, при альма-матер авторов данной 
статьи, Ленинградском ордена В.И. Ленина 
политехническом институте имени М.И. Ка-
линина, в 1961 году было создано Особое 
Конструкторское Бюро (впоследствии пере-
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именовано в «НПО «Импульс»), ставшее ве-
дущей организацией СССР в области техни-
ческих вычислительных средств управления. 
Среди его последних достижений, о которых 
уже можно говорить, – система управления 
ракетным комплексом «Тополь-М». 

Через тернии экспериментов в 
постреволюционный период

Быстрое и успешное развитие российского 
инженерного образования в начале ХХ века 
было недолгим. Очень скоро началась Первая 
мировая война и революции. СССР получил в 
наследство от Российской Империи сильную 
и сбалансированную, хорошо оснащённую 
фондами систему технического образования. 
В РСФСР к 1925 г. был только один абсолют-
но новый технический вуз (Московский гор-
ный институт), не считая технических факуль-
тетов нового Среднеазиатского университета. 
Все остальные вузы возникли прямым преоб-
разованием уже существовавших вузов или 
были организованы на базе эвакуированных 
из Польши и Прибалтики институтов. В дру-
гих случаях новые советские вузы (МАМИ, 
МХТИ, ЛИТМО, Московский текстильный и 
Казанский политехнический) создавались на 
основе самых крупных и богатых средних тех-
нических учебных заведений, имевших доста-
точную для такой трансформации материаль-
но-техническую и кадровую основу. Вместе с 
тем известный тезис о том, что «революция 
полностью разрушила» систему технического 
образования, едва ли находит подтверждение: 
к 1925 г. численность учащихся на физико-ма-
тематических факультетах и в инженерных 
вузах даже немного превзошла предреволю-
ционный уровень [8]. Дореволюционная си-
стема технических вузов сохранилась факти-
чески до реформы начала 1930-х гг., которая 
будет рассмотрена ниже. «Революционные 

15 Речь В. И. Ленина «Задачи союзов молодежи». Речь на III Всероссийском съезде Российского комму-
нистического союза молодежи. 2 октября 1920 г. // Электронная библиотека исторических докумен-
тов. URL: https://docs.historyrussia.org/ru/nodes/138895-rech-v-i-lenina-zadachi-soyuzov-molodezhi-
rech-na-iii-vserossiyskom-sezde-rossiyskogo-kommunisticheskogo-soyuza-molodezhi-2-oktyabrya-1920-
g#mode/inspect/page/3/zoom/4 (дата обращения 07.11.2024).

16 Ibid.

эксперименты привели к катастрофическо-
му падению уровня общего (среднего) образо-
вания и, как следствие, к падению качества 
подготовки абитуриентов» [6]. 

1. О школьной подготовке. После Ок-
тябрьской революции дореволюционная си-
стема образования подверглась жёсткой, во 
многом незаслуженной, критике. Например, в 
своём знаменитом выступлении на III съезде 
РКСМ В.И. Ленин утверждал, что дореволю-
ционная система образования была «школой 
муштры, школой зубрёжки», которая «за-
ставляла людей усваивать массу ненужных, 
лишних, мёртвых знаний»15. Но при этом 
основатель Советского государства предосте-
регал против одностороннего подхода и при-
зывал «взять то хорошее, что было в старой 
школе»16. Основной педагогической идеей 
советского времени стала идея создания мас-
совой школы, основанной на принципах по-
литехнизма. Эта идея прошла красной нитью 
через весь советский период. «Идея трудо-
вой школы стала ключевой в формировании 
новой системы образования. Основная идея 
этой концепции заключалась в том, что про-
изводительный труд не только развивает на-
выки, но и воспитывает человека. При этом 
важно было не только подготовить детей к 
существующей экономической системе, но и 
использовать труд как инструмент создания 
нового общества» [9]. Реформа школы полу-
чила неоднозначную оценку со стороны учи-
телей и советских деятелей в области просве-
щения. Идеолог новой школы Н.К. Крупская 
отмечала: «До сих пор ещё в РСФСР не суще-
ствует единой твёрдо установленной про-
граммы, обязательной для всех школ. Старые 
программы дореволюционного времени так 
связывали учителя, так отрицательно от-
ражались на всём ходе занятий, что первые 
годы революции ушли больше на ломку ста-
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рых программ, чем на создание новых. Однако 
скоро стало ясно, что массовому учителю не 
под силу было создавать самому отвечающие 
духу времени программы, рядовой учитель 
терялся, и бывали случаи, когда дети в школе 
занимались, например, очень усиленно драма-
тизацией, рисовали, пели, лепили, но читать 
и писать не научались или занимались целый 
день самообслуживанием и собраниями, а не 
узнавали в школе даже четырёх правил ариф-
метики» [10].

Поиск новой модели школы в советской 
России 1920-х гг. сопровождался попыткой 
использования новых иностранных педаго-
гических идей. Наиболее известными при-
мерами этого стали попытки перенесения 
в советскую школу Дальтон-плана и идей 
педологии. В 1920-е гг. с английского языка 
были переведены монографии об учебно-
воспитательной работе по Дальтон-плану. 
Дальтон-план – это методика обучения без 
классно-урочной системы и программы об-
учения. В отличие от США, где эксперимен-
тальные школы, использующие метод Даль-
тон-плана, существовали в ограниченном 
количестве, в СССР метод повсеместно вне-
дрялся в массовую школу и получил назва-
ние «лабораторно-бригадный метод».

Термин «педология» ввёл в 1893 г. аме-
риканский психолог О. Кризман. Педо-
логия представляла собой направление в 
психологии и педагогике, ставившее своей 
целью объединить подходы различных наук 
к методике исследования и развития ребён-
ка. В начале XX века в России идеи педоло-
гии восприняли и развивали В.М. Бехтерев  
и А.П. Нечаев. В то же время, например,  
И.П. Павлов и его школа были настроены в 
отношении педологии весьма критически. 
Тем не менее подъём педология пережила в 
1920-е гг. при поддержке советского прави-
тельства. В школах шло активное внедрение 
практики педологического тестирования. 
На основании результатов этого тестирова-
ния комплектовались классы, выстраивался 
школьный режим. По всей стране создава-
лись педологические институты. «Однако 

фактически целостного представления о 
ребёнке собираемые педологами сведения 
дать не могли, это были разрозненные све-
дения из различных наук, а также житей-
ские сведения и факты. Педологи оценивали 
степень развития ребёнка в зависимости от 
того или иного, порой достаточно случай-
ного, фактора или результата проведённо-
го с ребёнком теста. Результатом проводи-
мой педологами работы становились опре-
делённые выводы, которые, как казалось 
исследователям, способны были выявить 
уровень интеллектуальных способностей 
(IQ) и обученности детей» [11].

Отметим, что эксперименты со школой 
основывались не только на иностранном 
опыте, но и на реализации описанных выше 
идей политехнизма. Начиная с 1918 г., все 
типы начальных и средних школ были слиты 
в «единые трудовые школы» второй ступе-
ни. С.П. Тимошенко так оценивает эти пре-
образования: «При этом не только была 
нарушена целостность образования – сами 
требования значительно упали. Из про-
грамм единых трудовых школ 1920-х годов, 
по сути, просто исключены последние два-
три года занятий по математике и другим 
общеобразовательным предметам, предпо-
лагавшиеся в дореволюционных гимназиях 
и реальных училищах. То есть выпускникам 
«недоставало» двух-трёх лет интенсив-
ных занятий по сравнению с выпускниками 
периода Российской Империи» [5]. 

На рубеже 1920-х и 1930-х гг. в Европе 
усилилась международная напряжённость. 
Мировой экономический кризис обострил 
противоречия между странами. СССР дол-
жен был ответить на эти вызовы. В своей 
знаменитой речи на первой Всесоюзной 
конференции работников социалистической 
промышленности 4 февраля 1931 г. руково-
дитель советского государства И.В. Сталин 
сказал: «Таков уж закон эксплуататоров – 
бить отсталых и слабых. Волчий закон ка-
питализма. Ты отстал, ты слаб – значит, 
ты не прав, стало быть, тебя можно бить и 
порабощать. Ты могуч – значит, ты прав... 
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Мы отстали от передовых стран на 50–100 
лет. Мы должны пробежать это рассто-
яние в десять лет. Либо мы сделаем это, 
либо нас сомнут…». Время экспериментов 
заканчивалось. Первая половина 1930-х гг. 
ушла на осмысление накопленного опыта и 
развитие национальной системы школьно-
го образования в новых условиях. В период 
с 1931 по 1936 г. были приняты решения на 
уровне ЦК ВКП(б), на основе которых были 
сформированы базовые черты всемирно из-
вестной советской школы. Наибольший ин-
терес при изучении становления советской 
школы представляют следующие постанов-
ления ЦК ВКП(б): «О начальной и средней 
школе» от 05 сентября 1931 г.; «Об учебных 
программах и режиме в начальной и средней 
школе» от 25 августа 1932 г.; «О структуре 
начальной и средней школы в СССР» от 15 
мая 1934 г.; «О преподавании гражданской 
истории в школах СССР» от 15 мая 1934 г.; 
«О педологических извращениях в системе 
Наркомпросов» от 04 июля 1936 г. Профес-
сор С.П. Тимошенко даёт точную характери-
стику этого периода: «В 30-е годы советское 
правительство вполне осознало опасность 
падения уровня подготовки по общеобразо-
вательным предметам. Уже в Постановле-
нии ЦК ВКП(б) от 5 сентября 1931 года, 
положившем начало возрождению препо-
давания общеобразовательных предметов 
в отечественной школе, признавалось, что 
“коренной недостаток школы в данный 
момент заключается в том, что обуче-
ние в школе не даёт достаточного объёма 
общеобразовательных знаний и неудовлет-
ворительно разрешает задачу подготовки 
для техникумов и высшей школы вполне 
грамотных людей, хорошо владеющих ос-
новами наук (физика, химия, математика, 
родной язык, география и т.д.)” [5]. В до-

17 Постановление ЦК ВКП(б) от 5 сентября 1931 г. «О начальной и средней школе» // Национальная 
электронная библиотека (НЭБ). URL: https://rusneb.ru/catalog/000200_000018_rc_2649658/ (дата об-
ращения 07.11.2024).

18 Постановление ЦК ВКП(б) от 25 августа 1932 г. «Об учебных программах и режиме в начальной 
и средней школе» //Национальная электронная библиотека (НЭБ). URL: https://rusneb.ru/catal
og/000199_000009_009296658/ (дата обращения 07.11.2024).

полнение к мнению С.П. Тимошенко хочется 
добавить цитату из Постановления 1931 г., 
не требующую пояснений: «В работе среди 
учителей следует руководствоваться ука-
занием, данным Лениным ещё в 1922 году: 
народный учитель должен быть у нас на 
такой высоте, на какой он никогда не сто-
ял, не стоит и не может стоять в буржу-
азном обществе»17. Считаем, что сегодня эта 
мысль должна быть положена в основу идей 
развития не только школы, но и вузов.

Постановление ЦК ВКП(б) от 25 августа 
1932 г. «Об учебных программах и режиме 
в начальной и средней школе» завершило 
эксперимент по использованию Дальтон-
метода. В Постановлении даётся следующее 
обоснование этого решения: «Однако, не-
смотря на указание ЦК о том, что ни один 
метод не может быть признан основным и 
универсальным методом учёбы, в практике 
работы школ получил распространение как 
основной так называемый Дальтон-метод 
(«лабораторно-бригадный метод»), ко-
торый сопровождался организацией посто-
янных и обязательных бригад, приведших 
к извращениям в виде обезлички в учебной 
работе, к снижению роли педагога и игно-
рированию во многих случаях индивидуаль-
ной учёбы каждого учащегося. ЦК ВКП(б) 
предлагает Наркомпросам ликвидировать 
эти извращения лабораторно-бригадного 
метода»18. 

Постановление ЦК ВКП(б) от 4 июля 
1936 г. «О педологических извращениях в си-
стеме Наркомпросов» прекратило экспери-
мент с внедрением в советскую школу идей и 
практики педологии. В документе чётко объ-
яснены причины этого решения: «ЦК ВКП(б) 
устанавливает, что Наркомпросы допусти-
ли извращения в руководстве школой, выра-
зившиеся в массовом насаждении в школах 
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так называемых «педологов» и передове-
рии им важнейших функций по руководству 
школой и воспитанию учащихся…Создание 
в школе, наряду с педагогическим составом, 
организации педологов, независимой от 
педагогов, имеющей свои руководящие цен-
тры… раздробление учебной и воспитатель-
ной работы между педагогами и педологами 
при условии, что над педагогами был учинён 
контроль со стороны звена педологов, – всё 
это не могло не снижать на деле роль и от-
ветственность педагога за постановку учеб-
ной и воспитательной работы, не могло не 
создавать фактическую бесконтрольность 
в руководстве школой, не могло не нанести 
вреда всему делу советской школы.

Этот вред был усугублён характером 
и методологией педологической работы в 
школе. Практика педологов, протекавшая в 
полном отрыве от педагога и школьных за-
нятий, свелась в основном к ложно-научным 
экспериментам и проведению среди школь-
ников и их родителей бесчисленного коли-
чества обследований в виде бессмысленных 
и вредных анкет, тестов и т. п… Ребёнку 
6-7 лет задавались стандартные казуисти-
ческие вопросы, после чего определялся его 
так называемый «педологический» возраст 
и степень его умственной одарённости. Всё 
это вело к тому, что всё большее и большее 
количество детей зачислялось в катего-
рии умственно отсталых, дефективных и 
«трудных». Только пренебрежением Нар-
компросов к руководству педагогической 
наукой и практикой можно объяснить тот 
факт, что антинаучная и невежественная 
теория отмирания школы продолжала до 
последнего времени пользоваться признани-
ем в Наркомпросах, и её адепты в виде не-
доучившихся педологов насаждались во всё 
более и более широких масштабах»19. 

Постановления ЦК ВКП(б) были выпол-
нены, и к концу 1930-х гг. XX века в СССР 
сформировалась новая средняя школа на ос-

19 Постановление ЦК ВКП(б) от 4 июля 1936 г. «О педологических извращениях в системе Наркомпро-
сов» // Исторические материалы. URL: https://istmat.org/node/18393 (дата обращения 07.11.2024).

нове традиций реальных училищ и гимназий 
Российской Империи. Причём необходимо 
отметить, что была воплощена в жизнь родив-
шаяся в середине XIX века идея превращения 
классических и реальных гимназий в единый 
тип среднеобразовательной школы. Отличи-
тельной чертой советской школы стала мас-
совость, политехничность и эффективность. 
Именно в таком виде советская средняя 
школа получила мировую известность. Ана-
логичное заключение можно найти в книге 
С.П. Тимошенко: «После хаоса, порождённо-
го революционным экспериментаторством, 
традиционная система была восстановлена. 
… Можно признать, что реальные достиже-
ния советской власти в области образования 
были связаны не с революционными экспери-
ментами, а с восстановлением старых обра-
зовательных традиций (прежде всего – в об-
ласти естественно-научного и инженерного 
образования) при расширении «социальной 
базы» образования» [5]. 

2. О вузовской подготовке. Как было от-
мечено выше, в первые десятилетия советской 
власти эксперименты в первую очередь за-
тронули школу. Высшее техническое образо-
вание в значительной мере оставалось в сто-
роне от этих процессов. Однако в конце 20-х 
гг. прошлого века сложная международная 
обстановка потребовала ускоренной инду-
стриализации страны. Начало индустриали-
зации положил июльский пленум ЦК ВКП(б) 
1928 г. Постановление ЦИК СССР и СНК 
СССР от 13 января 1930 г. «О подготовке 
технических кадров для народного хозяйства 
Союза ССР» определило задачу: «Расши-
рить сеть высших индустриально-техниче-
ских и сельскохозяйственных учебных заве-
дений с резко выраженной специализацией по 
определённым отраслям и с сокращёнными 
сроками обучения, установив этот срок в 
три года. Предельный срок обучения во всех 
остальных индустриально-технических и 
сельскохозяйственных высших учебных за-



24 Высшее образование в России. 2025. Т. 34. № 1.

Фундаментальные основы успеха и престижа отечественного инженерного образования

ведениях установить в четыре года»20. По-
становление от 23 июля 1930 г. ЦИК и СНК 
СССР «О реорганизации вузов, техникумов 
и рабфаков» стало основой для построения 
новой системы, при которой вузы стали го-
товить специалистов для отдельных отрас-
лей народного хозяйства и для конкретных 
промышленных производств. Крупные вузы 
были разделены на отраслевые институты. 
Например, Ленинградский политехнический 
институт был разделён на 10 институтов. Со 
свойственным эпохе революционном роман-
тизмом была сделана попытка превратить 
высшую школу в цех по массовой подготов-
ке кадров для промышленности. Расширение 
выпуска дипломированных инженеров было 
достигнуто, в том числе и за счёт «оптими-
зации» процесса обучения. Дисциплины, ко-
торые ранее обеспечивали фундаменталь-
ность образования, назвали непрофильными 
и исключили из учебных программ. За счёт 
этого в большинстве случаев продолжитель-
ность подготовки инженеров была сокраще-
на до 3-4 лет. Фундаментальность образо-
вания была принесена в жертву массовости 
и практикоориентированности [2]. Очень 
быстро, уже к концу первой пятилетки, вы-
яснилось, что качество массово выпускаемых 
технических специалистов по коротким трёх-
четырёхлетним программам не соответствует 
потребностям быстро расширяющегося и ус-
ложняющегося промышленного производ-
ства. Это было признано на государственном 
уровне. 23 июня 1936 г. вышло историческое 
Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О 
работе высших учебных заведений и о руко-
водстве высшей школой». В нём констатиро-
валось, что «состояние подготовки кадров в 

20 Постановление ЦИК СССР и СНК СССР от 13 января 1930 г. «О подготовке технических кадров для 
народного хозяйства Союза ССР» // Исторические материалы. URL: https://istmat.org/node/49337 
(дата обращения 07.11.2024).

21 Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 23 июня 1936 г. «О работе высших учебных заведений и о 
руководстве высшей школой» // Исторические материалы. URL: https://istmat.org/node/46163 (дата 
обращения 07.11.2024).

22 Газета «Индустриальный» № 61 (193) от 26 июня 1936 г. // Национальная электронная библиотека 
(НЭБ). URL: https://rusneb.ru/catalog/000200_000018_RU_NLR_BIBL_A_011717271/ (дата обраще-
ния: 07.11.2024).

высшей школе всё ещё остаётся неудовлет-
ворительным. Уровень обучения в ряде выс-
ших учебных заведений немногим отличает-
ся от уровня техникумов. В условиях, когда 
«кадры, овладевшие техникой, решают 
всё», к высшим учебным заведениям долж-
ны быть предъявлены новые, более высокие 
требования, обеспечивающие подготовку 
высококвалифицированных, политически 
воспитанных, всесторонне образованных и 
культурных кадров, обладающих «знанием 
всех тех богатств, которые выработало 
человечество», и способных полностью ос-
воить новейшие достижения науки, исполь-
зовать технику до дна и по-большевистски 
связать теорию с практикой, сочетать про-
изводственный опыт с наукой»21. 

Академик А.Ф. Иоффе тогда так проком-
ментировал Постановление 1936 г.: «В эпо-
ху, когда кадры, овладевшие техникой, по-
лучили решающее значение, перед высшей 
школой стали новые задачи – не только 
усвоение определённых знаний, но и иници-
атива в подъёме нашей техники на высшую 
ступень. Уже глубокий анализ современного 
состояния высшей школы, развёрнутый в 
постановлении партии, указывает направ-
ление необходимого поворота: повышение 
научного уровня, навыки самостоятельной 
работы, действительная связь теории и 
практики – вот черты новой высшей шко-
лы. Можно не сомневаться, что советская 
высшая школа даст инженеров, не только 
знающих технику, но способных её пере-
строить» 22. Таким образом, Постановление 
1936 г. отменило почти все постреволюцион-
ные преобразования и восстановило тради-
ции имперской русской инженерной школы, 
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в том числе срок подготовки инженера снова 
стал составлять от пяти до шести лет. 

Анализируя трансформации инженерно-
го образования, видим, что они не имели иде-
ологической составляющей, свойственной 
революционным экспериментам со школой, 
а соответствовали актуальным задачам, ко-
торые решались на разных этапах индустри-
ализации страны. В начале индустриализа-
ции СССР закупал большое количество ино-
странной техники и срочно требовались спе-
циалисты, которые могли её обслуживать. 
Заметим, что аналогичную задачу Россия 
решала и в начале XXI века. Главной задачей 
инженеров в эти периоды было не создание 
своей техники, а эксплуатация иностранной. 
Фундаментальность образования для этого 
не требуется. Поэтому вполне логично по-
явились ускоренные, трёх-четырёхгодичные 
программы подготовки инженеров по обслу-
живанию техники в СССР и программы бака-
лавриата в Российской Федерации. В СССР 
переход на массовые, сокращённые, практи-
ко-ориентированные программы позволил 
в кратчайшие сроки создать кадровую базу 
начального периода индустриализации и пе-
рейти к решению главной задачи – кадрово-
го обеспечения технологического суверени-
тета страны (к сожалению, эту же задачу мы 
решаем и сегодня). Поэтому и тогда, и сегод-
ня экономикой стали востребованы в боль-
шом объёме кадры, способные создавать 
инновационную технику. Традиции русской 
инженерной школы рождают уверенность в 
решении поставленной задачи. 

В Советском Союзе эксперименты по со-
кращению сроков подготовки инженеров 
проводились ещё два раза. Рассмотрим их. 
Наиболее показательным является пример 
с сокращением сроков обучения в вузах, об-
условленный началом Великой Отечествен-
ной войны. Приказом Комитета по Делам 
Высшей школы при Совнаркоме СССР от 

23 Постановление СНК СССР от18 июня 1942 г. № 971 «О сроке обучения в вузах // ФГБУ «Прези-
дентская библиотека имени Б.Н. Ельцина.URL: https://www.prlib.ru/item/1350619 (дата обращения: 
07.11.2024).

1 июля 1941 г. были сокращены сроки об-
учения в вузах. Но уже меньше чем через 
год, 18 июня 1942 г. СНК СССР принял По-
становление № 971 «О сроке обучения в ву-
зах», в котором определил: «Отменить ре-
шение Комитета по Делам Высшей школы 
при Совнаркоме СССР о сокращении срока 
обучения в вузах с пятилетним обучением 
до 3 с половиной лет и в вузах с четырёхлет-
ним обучением до 3-х лет как неправильное. 
Указать председателю Комитета по Делам 
Высшей Школы при Совнаркоме СССР тов. 
Кафтанову С.В., что он не имел права само-
стоятельно, без разрешения ЦК ВКП(б) и 
Совнаркома СССР сокращать сроки обуче-
ния в вузах»23. Считаем, что комментарии 
здесь излишни. 

Третья и последняя попытка сократить 
срок подготовки в вузах в СССР была осу-
ществлена за пять месяцев до отставки 
Н.С. Хрущёва. В качестве основания для со-
кращения срока подготовки Постановление 
Центрального Комитета КПСС и Совета 
Министров СССР от 21 мая 1964 г. № 459 
«О сроках подготовки и улучшении исполь-
зования специалистов с высшим и средним 
специальным образованием» указало рост 
в вузах количества обучающихся, имеющих 
опыт производственной работы. Но необхо-
димо отметить, что сроки подготовки были 
сокращены для всех студентов, в том числе 
и для не имеющих опыта производственной 
работы. Менее чем через год Постановлени-
ем ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 
20 мая 1965 г. № 431 «О сроках обучения по 
некоторым специальностям в высших и сред-
них специальных учебных заведениях» были 
восстановлены проверенные историей тра-
диционные сроки инженерной подготовки 
российского инженера. Текст Постановления 
комментариев не требует: «Установить срок 
очного обучения в высших учебных заведениях 
5 лет 6 месяцев по группам специальностей 
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согласно приложению № 1 (инженерно-фи-
зическая, физико-химическая; кибернетика, 
радиоэлектроника и приборостроение; дина-
мика и прочность машин, кораблестроение 
и авиастроение; судовождение на морских 
путях; архитектура). Перечень специально-
стей каждой группы устанавливается Мини-
стерством высшего и среднего специального 
образования СССР. В высших учебных заве-
дениях, перечисленных в приложении № 2, в 
которых большинство студентов обучается 
по оборонным или наиболее сложным специ-
альностям, установить срок очного обучения 
5 лет 6 месяцев»24. В приложении 2 выделены 
20 вузов СССР. Многие из этих вузов сейчас 
находятся в России, и им предоставлено право 
самостоятельно устанавливать образователь-
ные стандарты. Среди них МГТУ им. Н.Э. Ба-
умана, МАИ, МИФИ, МФТИ, МЭИ, МАРХИ, 
МИРЭА, СПбПУ, СПбГМТУ, ИТМО, ГУАП, 
ЛЭТИ, КАИ. Сегодня при обсуждении вопро-
сов развития инженерного образования (да и 
высшего образования в целом) существенное 
внимание уделяется его структурным уров-
ням и срокам обучения. Решающее значение, 
однако, имеет содержательное наполнение 
образовательной программы в единстве с 
условиями и возможностями её освоения, а 
оптимальный срок для этого должен опреде-
ляться с учётом научно обоснованной пози-
ции профессионального сообщества и наших 
традиций и опыта. Во всяком случае, вряд ли 
есть основания полагать, что четырёхлетний 
период подготовки может считаться в основ-
ном достаточным, чтобы говорить о наличии 
профессиональной квалификации, но про-
водимые градации по определению уровня 
квалификации не должны быть слишком ус-
ложнены, должны быть понятны и работода-
телям, и обществу.

3. О подготовке и аттестации кадров 
высшей квалификации. При создании но-
вой, национально ориентированной системы 
24 Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 20 мая 1965 г. № 431 «О сроках обучения 

по некоторым специальностям в высших и средних специальных учебных заведениях» // Консуль-
тант плюс. URL: https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=19470#TKKbQ
VUc6knuVwd5 (дата обращения 07.11.2024).

высшего образования России необходимо 
учитывать вопросы подготовки и аттестации 
кадров высшей квалификации. Этот вопрос 
подробно рассмотрен авторами в статьях 
«Учёные и профессиональные степени в Рос-
сии: по спирали развития» [12] и «“Кандидат 
инженерии” – учёная степень, востребован-
ная временем». [13]. Система подготовки и 
аттестации кадров высшей квалификации 
развивалась как элемент системы народно-
го образования России. Советская система, 
пройдя через череду экспериментов 1920-х 
гг., сохранила и развила самобытные, уни-
кальные особенности имперской системы 
аттестации научных кадров.

Заключение
Подводя итог вышеизложенному, тезис-

но выделим фундаментальные основы, на 
которых базировалась всемирно известная 
российская и советская система инженерно-
го образования.

Тезис 1. Советская система образования 
была основана на традициях системы на-
родного просвещения Российской Империи. 
Постреволюционные эксперименты по от-
казу от традиций отечественного образова-
ния и внедрению модных западных методик 
привели к негативным последствиям и были 
прекращены.

Тезис 2. В Российской Империи и в СССР 
обеспечивалось единство образовательного 
пространства страны.

Тезис 3. Все уровни образования – от до-
школьного до аспирантуры – были преем-
ственны и составляли единую систему. Для 
повышения качества подготовки на любом 
из уровней требовалось повышать качество 
подготовки на всех остальных. Формирова-
ние инженера начинается с воспитания и об-
учения в семье и школе. 

Тезис 4. Физико-математическая и есте-
ственно-научная подготовка высокого уров-
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ня являлась обязательной во всех типах 
школ (гимназиях и реальных училищах Рос-
сийской Империи, школах СССР). 

Тезис 5. Главными задачами технических 
вузов являлись: «Обучение–Воспитание–На-
ука». Обучение – подготовка высококвали-
фицированных специалистов. Воспитание – 
воспитание гражданина и патриота. Наука – 
развитие науки и технологий и использова-
ние результатов в учебном процессе. 

Тезис 6. Российского инженера отличала 
способность решать сложные нестандарт-
ные инженерные и организационные задачи 
широкого спектра. Такой результат дости-
гался за счёт оптимального сочетания фун-
даментальности и практикоориентирован-
ности при их подготовке. 

Тезис 7. Срок подготовки инженера со-
ставлял от 5 до 6 лет (в зависимости от 
сложности специальности). Эксперименты 
с сокращением срока подготовки инжене-
ра прекращались из-за снижения качества 
подготовки. В целях эффективного исполь-
зования интеллектуального потенциала 
ведущих вузов срок подготовки в них по 
инженерным специальностям увеличивался 
на 6 месяцев. За установленный срок подго-
товки студент получал высшее образование 
высшего уровня. 

Тезис 8. Советская система сохранила и 
развила самобытные, уникальные особенно-
сти имперской системы аттестации научных 
кадров. Её уникальные особенности:

– единство и высочайший уровень требо-
ваний;

– государственный контроль;
– государственный статус научных сте-

пеней;
– уровневость (кандидат наук, доктор 

наук) научных степеней.
Тезис 9. Государством поддерживались 

высокий статус и уважение к труду учителя, 
преподавателя вуза и инженера.

Эти тезисы были рассмотрены и одобре-
ны на заседании Координационного совета 
Минобрнауки России по области образова-
ния «Инженерное дело, технологии и тех-

нические науки» в рамках круглого стола 
Комитета по науке и высшему образованию 
Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации на тему «Со-
вершенствование качества и повышение пре-
стижа инженерного образования в Россий-
ской Федерации» 17 июня 2024 г., а также в 
рамках круглого стола Ассоциации техни-
ческих университетов на тему «Подготовка 
инженерных и научных кадров для решения 
задач научно-технологического развития 
страны» 18 сентября 2024 г. 

Надеемся, что приведённые выше тезисы 
будут полезны при создании новой нацио-
нально ориентированной системы инженер-
ного образования России.
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Введение
Достижение технологического лидер-

ства и переход на модель устойчивого на-
учно-технологического развития опре-
делены в качестве Национальных целей 
Российской Федерации. Особое место в 
достижении указанных целей занимает ка-
дровое обеспечение сферы исследований 

и разработок. Формируемая в настоящее 
время Стратегия развития образования до 
2040 года (далее – Стратегия образования 
2040), к непосредственным разработчикам 
которой относятся и авторы настоящей 
статьи, должна опереться на глубокий 
анализ текущего состояния кадрового по-
тенциала российской науки и учесть вы-
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явленные проблемы в системе подготовки 
исследователей и разработчиков, особенно 
в подготовке кадров высшей квалификации 
в аспирантуре. 

Анализ данных
С момента распада СССР официальная 

статистика фиксирует неуклонное сниже-
ние общего числа людей, профессионально 
занимающихся в России научными иссле-
дованиями и разработками, при этом сни-
жается и доля учёных молодого возраста. 
Приведённые на рисунках 1 и 2 данные меж-
дународной1 и российской статистики2 по-
казывают, что несмотря на предпринятые в 
последние годы усилия остановить эти про-
цессы пока не удалось. 

Современные исследователи выделяют 
целый спектр проблем, связанных с кадро-
вым обеспечением науки в контексте реали-
зации государственной политики в области 
науки и передовых технологий: 1) отмеча-
ется общее ежегодное сокращение числен-
ности персонала, необходимого для реали-
зации модели инновационной экономики 
1  Базы данных Всемирного банка (World Data Bank). URL: https://datacatalog.worldbank.org/ (дата об-

ращения: 15.01.2025).
2  Сведения о выполнении научных исследований и разработок, итоги статнаблюдения по форме 

№ 2-наука. URL: https://rosstat.gov.ru/statistics/science (дата обращения: 15.01.2025).

[1; 2]; 2) фиксируется глубокая деформация 
возрастной структуры кадров (нехватка 
учёных среднего возраста) и нарастание не-
равномерности подготовки высококвалифи-
цированных специалистов по отраслям на-
уки – смещение интересов от технических в 
сторону экономических, гуманитарных про-
фессий и др. [2; 3]; 3) отмечается отсутствие 
мотивации у выпускников вузов посвятить 
себя науке в своей стране, остро стоит про-
блема «утечки умов» в научно-исследова-
тельской сфере [2–4].

В качестве одной из основных причин сни-
жения кадрового потенциала российской 
науки исследователи указывают отсутствие 
целостной, последовательной и методоло-
гически обоснованной системы подготов-
ки специалистов с требуемыми исследова-
тельскими компетенциями [1–3]. Особенно 
часто отмечается многолетнее невнимание 
государства к вопросам подготовки научных 
кадров в аспирантуре и, как следствие, крат-
ное снижение эффективности аспирантуры 
в решении вопросов кадрового обеспечения 
науки [2; 3; 5]. 

Рис. 1. Динамика численности профессиональных исследователей (в расчёте на 1 млн населения) в 
США, Евросоюзе, России и Китае в период 1999–2021 гг., человек (по данным World Data Bank)

Fig 1. The dynamics of the number of professional researchers (per 1 million population) in the USA, the 
European Union, Russia and China in the period 1999-2021, people (according to the World Data Bank)
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В 2016 году была утверждена Стратегия 
научно-технологического развития Рос-
сийской Федерации (далее – СНТР 2016)3, 
призванная среди прочего преодолеть не-
гативные тенденции в подготовке кадров в 
научно-технологической сфере. В ряде ис-
следований были проанализированы ход 
реализации СНТР 2016 и её промежуточные 
результаты, в том числе было отмечено, что, 
несмотря на реализацию Стратегии, сохра-
няются следующие негативные тенденции: 
1) ежегодно снижается численность кадров, 
занятых в сфере науки и технологий [6–8]; 
2) нарастает возрастной, предметный, сек-
торальный и региональный дисбаланс кор-
пуса российских исследователей [6; 7; 9; 10]; 
3) не решается задача существенного повы-
шения престижа работы в науке и образо-
вании [7; 11].

Анализируя результаты выполнения 
СНТР 2016, стоит обратить внимание на вы-

3  Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации (утв. Указом Президента РФ 
от 01.12.2016 № 642). URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/41449 (дата обращения: 15.01.2025).

4  Отчёт о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Определение основных причин, сдер-
живающих научное развитие в Российской Федерации: оценка научной инфраструктуры, достаточ-
ность мотивационных мер, обеспечение привлекательности работы ведущих учёных». URL: https://
ach.gov.ru/upload/iblock/89d/89d7d756dab6d050a260ecc55d3d5869.pdf (дата обращения: 15.01.2025).

воды Счётной Палаты Российской Федера-
ции, опубликованные по результатам прове-
дённого в 2020 году специального экспертно-
аналитического мероприятия «Определение 
основных причин, сдерживающих научное 
развитие в Российской Федерации: оценка 
научной инфраструктуры, достаточность 
мотивационных мер, обеспечение привлека-
тельности работы ведущих учёных»4. В дан-
ном материале отмечено, что с 1990 года в 
России возникла и устойчиво сохраняется 
тенденция уменьшения числа научно-ис-
следовательских организаций, конструк-
торских бюро, проектных и проектно-изы-
скательских организаций, промышленных 
предприятий и одновременного роста числа 
высших учебных заведений. Счётная Палата 
сделала вывод, что больше всего в стране ис-
чезло организаций, специализирующихся на 
внедрении результатов научной деятельно-
сти. В подтверждение данного вывода Счёт-

Рис. 2. Численность исследователей, выполнявших научные исследования и разработки  
(2015–2023 гг.), человек (по данным Росстата, форма № 2-наука)

Fig 2. The number of researchers who carried out research and development (2015-2023),  
people (according to Rosstat, form No. 2-Science)
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ной Палаты приведём официальные данные 
Росстата (раздел «Наука, инновации и тех-
нологии»). В период с 2000 по 2023 год чис-
ло научно-исследовательских организаций 
уменьшилось с 2686 до 1517 (в том числе кон-
структорских организаций – с 318 до 236), 
проектных и проектно-изыскательских – 
с 85 до 15. Одновременно число образова-
тельных организаций высшего образования, 
осуществляющих научные исследования, су-
щественно возросло5. 

Из выводов Счётной Палаты и приве-
дённой статистики можно заключить, что в 
постсоветское время существенно измени-
лась институциональная структура органи-
зации научных исследований и разработок 
(научная инфраструктура), причём вектор 
ожиданий государства в этой части значи-
тельно сместился в сторону «вузовской» 
науки. В сегодняшней ситуации этот факт 
является серьёзным вызовом для системы 
высшего образования, который должен быть 
учтён при формировании Стратегии образо-
вания 2040.

Разрабатывая Стратегию образования 
2040 и определяя показатели эффективности 
её реализации в части достижений вузовской 
науки, необходимо учитывать, что большин-
ство образовательных организаций высшего 
образования, не относящихся к числу «веду-
щих вузов» (количество вузов, включаемых 
в группу «ведущие» не превышает 40), при 
современном положении нормативно-пра-
вового, финансового и материально-техни-
ческого обеспечения их образовательной и 
научной деятельности, не имеют реальной 
возможности проводить исследования и 
разработки полного цикла. Среди основных 
причин такой ситуации назовём основные: 
1) в штатном расписании обычной (не «ве-
дущей») образовательной организации выс-
шего образования практически нет ставок 
научных сотрудников (так, согласно стати-
стическим данным по форме № 2-наука на 

5  Сведения о выполнении научных исследований и разработок, итоги статнаблюдения по форме 
№ 2-наука. URL: https://rosstat.gov.ru/statistics/science (дата обращения: 15.01.2025).

одну организацию высшего образования, не 
входящую в группу «ведущие», приходится 
в среднем 30 человек, занимающихся иссле-
дованиями и разработками, включая науч-
ных работников и вспомогательный персо-
нал); создание «штатной» инфраструктуры 
в вузе, содействующей коммерциализации 
полученного научного результата, также яв-
ляется для вузов непростой задачей; 2) пред-
полагается, что научными исследованиями 
и разработками в вузе должны заниматься 
сотрудники, относящиеся к профессорско-
преподавательскому составу (ППС), одна-
ко действующая в настоящее время система 
финансирования образовательной деятель-
ности вынуждает вузы загружать препо-
давателей по максимально разрешённому 
нормативу (900 часов в год), причём, как 
правило, эти часы рассчитываются исклю-
чительно на аудиторную (так называемую 
«голосовую») нагрузку; при такой нагрузке 
преподаватели вузов практически не имеют 
времени заниматься научными исследова-
ниями; 3) многочисленные «волны» опти-
мизации вузов и внутривузовских структур, 
прошедшие за последние годы, привели к 
тому, что в значительной части вузов (в пер-
вую очередь, региональных) утрачены кафе-
дры по основным научным направлениям (в 
том числе по направлениям, относящимся к 
приоритетам СНТР), что, безусловно, при-
вело к значительному ослаблению уровня 
проводимых научных исследований в вузах, 
лишило аспирантов и магистров доступных 
площадок для научной коммуникации, спо-
собствовало разрушению научных школ; 
4) постоянное снижение объёма бюджетных 
мест (контрольных цифр приёма – КЦП), 
выделяемых на программы аспирантуры и 
магистратуры в региональные университеты 
(даже по приоритетным направлениям нау-
ки), послужило основной причиной утраты 
региональными университетами многих на-
учных школ. 
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Перейдём к рассмотрению ситуации, сло-
жившейся в последние 15 лет в системе под-
готовки научных и научно-педагогических 
кадров в аспирантуре. Авторы уже отмечали 
в 2022 году [12], что устойчивая тенденция на 
снижение кадрового потенциала российской 
науки в значительной степени обусловлена 
недооценкой государством роли института 
аспирантуры в решении задачи непрерыв-
ного воспроизводства квалифицированных 
научных кадров. Такая недооценка привела 
к тому, что с 2010 по 2020 год число бюд-
жетных мест, выделенных научным и обра-
зовательным организациям на реализацию 
программ аспирантуры, снизилось в 2 раза. 
Начиная с 2020 года, объём КЦП, выделяе-
мый на программы аспирантуры, начал по-
немногу расти, но до сих пор ещё не достиг 
объёмов, выделявшихся даже в 2010 году. 
При этом дисбаланс распределения КЦП в 
региональном разрезе в значительной мере 
только усилился (об этом пойдёт речь далее).

Начиная с 2014 года, аспирантура была 
ввергнута в недальновидную реформу, вы-
разившуюся в законодательном переводе её 
из статуса программы послевузовского об-

разования в статус программы 3-го уровня 
высшего образования с соответствующей 
атрибутикой – государственными образова-
тельными стандартами, государственной ак-
кредитацией, перегруженным учебным пла-
ном, государственной итоговой аттестаций и 
выдачей диплома «Исследователь. Препода-
ватель-исследователь», который не вписался 
в Национальную систему квалификаций и до 
сих пор является документом, не дающим 
выпускникам аспирантуры никаких допол-
нительных преференций на рынке труда.

Эффективность российской аспиранту-
ры, которая выражается в доле выпускни-
ков, защитивших диссертации на соискание 
учёной степени кандидата наук, начиная с 
2013 года стремительно падает. Статистиче-
ские данные показывают, что число выпуск-
ников аспирантуры, защитивших диссерта-
ции в 2023 году, по сравнению с 2010 годом 
сократилось в 6 раз (Рис. 3). 

Следует обратить внимание на то, что не-
уклонно падает и ежегодное общее число 
выпускников аспирантуры. Так, в 2023 году 
из аспирантуры было выпущено в 2,5 раза 
меньше выпускников, чем в 2010 году. Ста-

Рис. 3. Выпуск аспирантов (общее число по РФ), в том числе защитивших кандидатские диссертации 
(2010–2023), человек (по данным Росстата, форма 1-НК)

Fig 3. Graduate students (total number in the Russian Federation), including those who defended their PhD 
theses (2010-2023), people (according to Rosstat, form 1-NK)
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тистические данные показывают, что почти 
половина лиц, поступивших в аспиранту-
ру, отчисляется из неё до завершения про-
грамм аспирантуры. Такому положению 
дел способствует недостаточная мотиви-
рованность поступающих в аспирантуру в 
достижении карьерного роста в исследова-
тельской сфере, в том числе из-за несфор-
мированных необходимых исследователь-
ских компетенций на предыдущих уровнях 
образования, а также реализуемая модель 
приёма в аспирантуру. 

Рассмотрим статистические данные по 
«структуре» приёма в аспирантуру в самый 
последний период. На рисунке 4 приведе-
ны данные по приёму в аспирантуру с 2019 
по 2023 годы в разрезах: образовательные 
организации, научные организации, приём 
на места федерального бюджета, приём на 
платные места.

Из анализа рисунка 4 можно сделать 
следующие выводы: 1) несмотря на то, что 
общее число научных организаций пример-
но в полтора раза превышает общее число 

образовательных организаций высшего об-
разования, научные организации получа-
ют от государства примерно в 5 раз меньше 
бюджетных мест в аспирантуру, чем вузы; 
2) число «платных» аспирантов, которых 
ежегодно принимают научные организации, 
примерно в 2 раза меньше числа «бюджет-
ных» аспирантов (включая 2022 и 2023 годы); 
3) количество «платных» аспирантов, кото-
рых приняли в 2022 и 2023 годах организации 
высшего образования, в 1,5 раза превышает 
количество «бюджетных» аспирантов, при-
нятых за те же годы. 

Следует отметить, что согласно статисти-
ческим данным 1-НК, только вузы Москвы в 
2022 году приняли в аспирантуру 17 271 че-
ловек (из которых более 12 тысяч человек – 
«платники»). Причины резкого увеличения 
платного приёма в аспирантуру в 2022–2023 
годах понятны, но необходимо осознавать, 
что в 2025–2027 годы следует ожидать су-
щественного ухудшения показателей эф-
фективности аспирантуры вузов Москвы 
(оцениваемой по доле лиц, завершивших об-

Рис. 4. Приём на программы аспирантуры по типу организаций и источнику финансирования  
(2019–2023), человек (по данным Росстата, форма 1-НК)

Fig. 4. Admission to postgraduate programs by type of organization and source of funding (2019-2023), 
person (according to Rosstat, form 1-NK)
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учение от числа лиц, принятых на обучение, 
и доле выпускников, защитивших кандидат-
ские диссертации). 

Обратимся к статистическим данным по 
приёму в аспирантуру вузов в 2023 году в 
региональном разрезе. На рисунке 5 приве-
дены доли объёма бюджетных мест в аспи-
рантуру, выделенных вузам в разрезе феде-
ральных округов. 

Из приведённой диаграммы видно, что 
48% от общего объёма бюджетных мест в 
аспирантуру пришлось на два города (Мо-
скву и Санкт-Петербург). Такая «столице-
центрированная» модель распределения 
государственного заказа на подготовку 
научных и научно-педагогических кадров 
высшей квалификации, применяемая в по-
следние годы, очевидно не коррелирует с за-
дачами, которые были поставлены реализуе-
мыми в те же годы СНТР 2016 и Стратегией 
пространственного развития Российской 
Федерации6. 

Необходимо отметить, что в феврале 2024 
года была утверждена обновлённая версия 
Стратегии научно-технологического разви-
тия Российской Федерации7 (далее – СНТР 

6  Стратегия пространственного развития Российской Федерации до 2025 года (утв. Распоряжением 
Правительства РФ от 13.02.2019 № 207-р). URL: https://base.garant.ru/72174066/ (дата обращения: 
15.01.2025).

7  Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации (утв. Указом Президента РФ 
от 28.02.2024 № 145). URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/50358 (дата обращения: 15.01.2025).

2024). Она определила российскую науку 
как основу суверенного развития государ-
ства и обеспечения безопасности страны, 
значительно расширила перечень субъектов 
стратегического планирования в области на-
учно-технического развития, сформулиро-
вала перечень больших угроз. 

Особенно важным для повышения эффек-
тивности вузовской науки и придания нового 
смысла целевой подготовке исследователей и 
разработчиков представляется тот факт, что 
СНТР 2024 ввела понятие «квалифицирован-
ного заказчика» как инициатора реализации 
научного, научно-технического проекта, обе-
спечивающего формирование научно-тех-
нического задания или размещение заказа 
на проведение научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических 
работ, принимающего непосредственное уча-
стие в определении и согласовании требова-
ний к исполнителям такого проекта, его фи-
нансовом обеспечении, мониторинге реали-
зации этого проекта, приёмке его результатов 
и их внедрении в экономику страны. 

До 2030 года и в дальнейшей перспективе 
в рамках реализации СНТР 2024 заплани-

Рис. 5. Распределение доли бюджетных мест в аспирантуру, выделенных на федеральные округа  
в 2023 году (для образовательных организаций высшего образования) (по данным 1-НК)

Fig. 5. Distribution of the share of budgetary postgraduate places allocated to federal districts in 2023  
(for higher education institutions) (according to 1-NK data)
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рован переход на новую систему подготов-
ки квалифицированных кадров для высоко-
технологичных и наукоёмких секторов эко-
номики, а мониторинг реализации СНТР 
2024 в сфере кадрового вопроса будет осу-
ществляться через показатель доли моло-
дых учёных в общей численности исследо-
вателей.

Однако, как показал анализ резуль-
татов выполнения СНТР 2016 (в части 
кадрового обеспечения научно-техноло-
гической сферы), правильно сформули-
рованные цели и задачи Стратегии ещё не 
гарантируют успешности её реализации. 
Поэтому на этапе разработки Стратегии 
образования 2040 необходимо тщатель-
ным образом увязать её цели, показатели 
эффективности и перечень мероприятий с 
утверждёнными Национальными целями, 
а также с показателями эффективности 
и мероприятиями других Стратегий – в 
первую очередь СНТР 2024 и новой Стра-
тегией пространственного развития Рос-
сийской Федерации8. Самое пристальное 
внимание при этом необходимо уделить 
вопросу значительного укрепления ин-
ститута аспирантуры как основного ин-
струмента кадрового обеспечения науки, 
в том числе вопросу обеспечения условий 
для повышения эффективности аспиран-
туры. В этой связи необходимо отдельно 
остановиться на уже озвученных пред-
ложениях по разделению аспирантуры на 
«академическую» и «производственную», 
причём в предположении, что по резуль-
татам освоения «производственной» аспи-
рантуры будет присваиваться не учёная 
степень, а некая другая – за вклад в раз-
витие той профессиональной сферы, в 
которой специализируется обучающийся. 
Такой подход не усилит позицию действу-

8  Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом 
до 2036 года (утв. Распоряжением Правительства РФ от 28.12.2024 № 4146-р). URL: http://government.
ru/news/53917/ (дата обращения: 15.01.2025).

9  MEXT Japan Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий «Поддерж-
ка молодых исследователей». URL: https://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/hpab201801/
detail/1420041_00017.html (дата обращения: 15.01.2025).

ющей аспирантуры, а скорее ослабит её, в 
том числе по причине перераспределения 
и уменьшения финансовых средств, выде-
ляемых на реализацию программ «акаде-
мической» (то есть ориентированной на 
фундаментальные и прикладные исследо-
вания) аспирантуры. К тому же описанный 
вариант «производственной» аспирантуры 
не соответствует практикам, применяемым 
в мировой науке. 

Рассмотрим успешный опыт реализации 
«производственной» аспирантуры на при-
мерах Китая и Японии, из которого понят-
но, что «производственная» аспирантура не 
должна противопоставляется «академиче-
ской» аспирантуре, а должна дополнять и 
усиливать её.

Необходимо отметить, что в основе науч-
но-технической и инновационной политики 
как Китая, так и Японии лежит система до-
кументов стратегического планирования, в 
том числе отраслевого характера. В Японии 
принят комплексный пакет мер по укрепле-
нию исследовательского потенциала и под-
держке молодых учёных, предусматриваю-
щий в том числе и возможность реализации 
разнообразных карьерных путей9. В рамках 
комплексного пакета мер с 2020 по 2029 год 
Министерством образования, культуры, 
спорта, науки и технологий и Организа-
цией по развитию новой энергетики и про-
мышленных технологий (NEDO) запущена 
инициатива YSPYPR, которая предлагает 
продолжение исследовательской карьеры 
аспиранта (после защиты диссертации), но 
уже не в университете, а в компании. Эта 
программа выделяет гранты и создаёт усло-
вия реализации совместных исследований 
и других видов деятельности молодыми ис-
следователями и частными компаниями, тем 
самым формируя кадры и содействуя соз-
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данию новых отраслей промышленности в 
Японии10. 

Такого рода программы распространены 
и в Китае. Система двойного научного руко-
водства предполагает совместную подготов-
ку молодых исследователей университетами, 
научными организациями и предприятиями. 
Аспиранты, имеющие двойное руководство, 
после окончания теоретического курса в 
университете завершают исследование в ис-
следовательском институте или на предпри-
ятии, а потом возвращаются в университет 
для защиты диссертации [13]. При таком 
подходе закономерно и присуждение двух 
типов учёных степеней – академических и 
прикладных.

Заключение
При разработке Стратегии образования 

2040 и определении показателей её эффек-
тивности в качестве одной из основных задач 
системы высшего образования необходимо 
определить подготовку кадров высокой и 
высшей квалификации (7-го и 8-го уровней 
образовательных квалификаций согласно 
Международной стандартной классифика-
ции образования ЮНЕСКО)11 для кадрового 
обеспечения реализации задач СНТР 2024 и 
новой Стратегии пространственного разви-
тия Российской Федерации. 

Для выполнения такой задачи в первую 
очередь необходимо:

•  реализовать целевую программу по 
развитию научных (научно-технических) 
школ в университетах, соответствующих 
приоритетам СНТР 2024 (в пространствен-
ном и отраслевом разрезах); 

•  создать необходимые финансовые, ма-
териально-технические и кадровые условия, 
в том числе с использованием ресурсов «ква-
лифицированного заказчика» для существен-
ного повышения эффективности программ 

10  Японская Организация по развитию новой энергетики и промышленных технологий NEDO, ини-
циатива YSYPR. URL: https://www.nedo.go.jp/english/activities/ZZJP_100166.html (дата обращения: 
15.01.2025).

11  Международная стандартная классификация образования МСКО 2011. URL: https://uis.unesco.org/
sites/default/files/documents/isced-2011-ru.pdf (дата обращения: 15.01.2025).

аспирантуры, считая при этом основной це-
лью аспиранта – подготовку к защите научно-
квалификационной работы (диссертации); 

•  создать организационно-методические 
основы для формирования и постоянной ак-
туализации квалифицированного запроса 
на «перспективные» компетенции в научно-
технологической сфере, которые необходи-
мы для реализации адресной «опережаю-
щей» подготовки кадров, способных обеспе-
чить Национальные цели развития; 

•  создать и внедрить новую модель рас-
пределения государственного задания (кон-
трольных цифр приёма) на подготовку спе-
циалистов высокой квалификации (специ-
алистов, магистров) и высшей квалификации 
(аспирантов) в пространственном и отрасле-
вом разрезах, которая будет ориентирова-
на на актуальные и долгосрочные запросы 
российской экономики при инновационной 
модели развития; 

•  решить вопрос о формализации требо-
ваний к научному и сопряжённым с ним ви-
дам деятельности в Национальной системе 
квалификаций (утверждение Единой Рамки 
квалификаций в сфере науки, технологий и 
высшего образования, решение о разработке 
которой были приняты Национальным Со-
ветом по профессиональным квалификаци-
ям ещё в 2016 году).
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Аннотация. Сегодня экспорт образования в России продолжает оставаться важной госу-
дарственной стратегией Правительства России, несмотря на санкционные меры со стороны 
европейских государств и снижение интенсивности международного сотрудничества с евро-
пейскими странами. К 2030 г. численность иностранных студентов на программах высшего 
образования в российских вузах и научных организациях должна увеличиться в 1,4 раза и до-
стигнуть 500 тысяч человек. Текущая внешнеполитическая повестка России по развитию и 
расширению военно-политических и торгово-экономических связей и общие геополитические 
реалии на повестку дня поставили вопрос развития новых векторов международного науч-
но-образовательного сотрудничества. Цель исследования – на основе анализа современного 
состояния экспорта российского образования предложить его эффективную стратегию с 
точки зрения новой географии и форм международного сотрудничества, позволяющую увели-
чить активность на глобальном рынке образования. Методологическую основу исследования 
составили методы компаративного анализа отечественного и зарубежного опыта экспорта 
высшего образования, систематизации, обобщения и интерпретации статистической ин-
формации, размещённой на сайтах Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации, ведущих отечественных и зарубежных университетов, органов власти и про-
фильных организаций. В результате исследования проанализированы инструменты и меха-
низмы расширения географии и продвижения конкурентоспособного бренда российских вузов 
в условиях изоляции. Показано, что данные инструменты позволяют решать многогранные 
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internationalization oF russian education:  new challenges and new solutions

задачи, начиная от создания позитивной основы для политического и экономического взаимо-
действия и заканчивая подготовкой кадров в России и за рубежом для реализации совместных 
планов по развитию тех или иных сфер сотрудничества. Сформулированы предложения по 
расширению экспорта российского образования с учётом новых геополитических реалий. В 
качестве ключевых партнёров рассматриваются страны Восточной и Юго-Восточной Азии, 
Африки и Латинской Америки и страны СНГ. 

Ключевые слова: интернационализация высшего образования, академическая мобиль-
ность, новая география экспорта российского образования, направления международной 
деятельности, новые формы международного маркетинга, иностранные студенты 
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Abstract. Today, the export of education in Russia continues to be an important state strategy of the 
Russian government, despite sanctions measures by European states and a decrease in the intensity of 
international cooperation with European countries. In 2022, the President of the Russian Federation set 
new goals for the export of education, according to which by 2030 the number of foreign students on 
higher education programs in Russian universities and scientific organizations should reach a minimum 
of 500 thousand people. Russia’s current foreign policy for the development and expansion of military-
political and trade-economic ties and common geopolitical realities have put on the agenda the devel-
opment of new tools for international scientific and educational cooperation. The study aims to propose 
an effective strategy for the current state of the Russian education export from the perspective of a new 
geography and forms of international cooperation for increased activity on the global education mar-
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ket. The methodological basis of the study was formed by methods of comparative analysis of the do-
mestic and foreign experience of higher education export, as well as systematization, generalization and 
interpretation of statistical information, posted on the websites of the Ministry of Science and Higher 
Education of the Russian Federation, leading Russian and foreign universities, authorities, and analyti-
cal agencies. The main result of the study is an analysis of the tools and mechanisms for expansion of the 
geography of the Russian education export and the promotion of the competitive brand of the Russian 
universities in conditions of isolation. The article shows that these tools allow to solve multifaceted tasks 
including the creation of a positive basis for political and economic interaction and training specialists 
in Russia and abroad to implement joint plans for the development of various areas of cooperation. The 
article contains the proposals for expanding the export of Russian education in view of new geopolitical 
realities. The CIS, Asia, Africa and Latin America are considered as the key partners.

Keywords: internationalization of higher education, academic mobility, new geography of  
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Введение
Важнейшее место в становлении глобальной 

экономики знаний в системе мировой экономи-
ки отводится интернационализации образова-
ния, которая обеспечивает интеграцию обра-
зовательных систем в мировое сообщество. 

Начиная с 2012 г. Правительством Россий-
ской Федерации был принят целый ряд госу-
дарственных мер, направленных на продвиже-
ние национальной системы высшего образова-
ния на глобальный рынок. В их числе: Проект 
повышения конкурентоспособности ведущих 
российских университетов среди ведущих 
мировых научно-образовательных центров 
«5-100», Приоритетный проект «Развитие 
экспортного потенциала российской системы 
образования», Программа стратегического 
академического лидерства «Приоритет-2030».

В результате активно проводимой го-
сударственной политики количество ино-
странных студентов, обучающихся в рос-
сийских университетах, выросло более чем в 
два раза и составило в 2021/22 учебном году 
324,1 тыс. чел.1 из 170 стран мира – это около 

8% от общего числа студентов в России. Для 
сравнения: в 2013/2014 учебном году число 
студентов – граждан других государств со-
ставляло 148 тыс. чел. 

Однако в 2022 г. попытка международной 
изоляции российской высшей школы суще-
ственно ограничила возможности междуна-
родного сотрудничества российских универ-
ситетов с европейскими вузами, привела к 
пересмотру организации международной де-
ятельности, поиску новых направлений меж-
дународного сотрудничества и партнёрства. 

Проблематика развития высшего обра-
зования в международном измерении и гло-
бальном контексте широко освещена в рабо-
тах российских и зарубежных исследовате-
лей и практиков, таких как Ф. Альтбах [1], 
У. Бек [2], У. Бранденбург [3], Х. де Вит [4], 
Дж. Найт [5–9], А.Н. Григорьев, Г.В. Коршу-
нов [10], О.А. Береговая, В.И. Кудашов [11], 
В.В. Бондаренко [12], М.Н. Рыбина [13], Е.В. 
Никитенко [14], М.Ю. Захаров, И.Е. Старо-
войтова [15], Е.Ю. Золочевская [16], В.А. Су-
ворова, И.А. Бронников [17] и др.
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Так, первооткрыватель этого исследова-
тельского направления Ф. Альтбах полагал, 
что «глобализация способствует усилению 
международной роли высшего образования 
и расширению масштаба интернационали-
зации университетов» [1]. При этом он ак-
центирует внимание на неравенстве между 
странами и образовательными системами, 
где западные университеты занимают доми-
нирующее положение в мировой образова-
тельной сфере. 

Важное место в понимании интернацио-
нализации образования имеет определение, 
предложенное канадским исследователем 
Джейн Найт в 1990-х гг., согласно которо-
му интернационализация – это «процесс 
встраивания международного и глобального 
в цели, задачи и потребности высшего обра-
зования» [5].

Исследования, посвящённые влиянию гло-
бализации на российское образование, ста-
ли значимой частью работ таких учёных, как  
О.А. Береговой, В.И., Кудашова [10], А.Н. Гри-
горьева и Г.В. Коршунова [11], которые акцен-
тируют внимание на необходимости адапта-
ции российских университетов к изменениям в 
глобальной образовательной среде.

В последнее время усиливается интерес 
к экспорту образования как фактору эко-
номического роста страны. В исследовании 
А.Р. Манукяна [25] подчёркивается, что экс-
порт образовательных услуг является значи-
мой статьёй доходов для экономики, способ-
ствуя развитию национальных образователь-
ных учреждений и стимулируя рост высоко-
квалифицированных кадров. В.В. Бондаренко, 
С.В. Полутина [22] анализируют привлека-
тельность российских вузов для иностранных 
студентов, выявляя факторы, способствую-
щие и препятствующие росту этого сегмента.

Проблемы, связанные с глобальной конку-
ренцией на образовательных рынках и влия-
ние пандемии COVID-19 на этот процесс, об-
суждаются в исследованиях Е.Н. Быковской, 
М.Н. Рыбиной [13], А.Е. Минаевой [20]. 

Широкий круг работ российских иссле-
дователей посвящён постэффектам панде-

мии для российского образования, а также 
проблемам организации международной 
деятельности в российских вузах в услови-
ях пандемии COVID-19. В исследованиях  
Т.К. Ростовской, В.И. Скоробогатовой [42], 
А.Е. Минаевой [20], И.В., Аржановой, В.В. 
Бондаренко [18] анализируются послед-
ствия пандемии для международных обра-
зовательных рынков и предлагают принци-
пиально новые решения развития образова-
тельной миграции. Результаты этих исследо-
ваний показывают, что пандемия, несмотря 
на свои краткосрочные негативные эффек-
ты, создала новые возможности для разви-
тия цифровых образовательных платформ и 
расширения дистанционных форм обучения.

В условиях геополитической нестабиль-
ности и международных санкций российские 
университеты сталкиваются с новыми вызо-
вами в сфере экспорта образования. Иссле-
дования, посвящённые этим темам (М.Е. Ко-
сов [29], А.А. Клебанова [30]), подчёркивают 
необходимость адаптации стратегии экспор-
та образования к новым экономическим и 
политическим реалиям, что требует измене-
ний не только в подходах к обучению, но и в 
стратегическом управлении университетами. 
А.А. Лебедев и А.В. Ридигер [24], анализируя, 
как российские университеты адаптируются 
к новым экономическим и политическим ус-
ловиям, подчёркивают важность инноваций 
в образовательных программах, а также не-
обходимость укрепления академической мо-
бильности через развитие партнёрских отно-
шений с университетами в странах, не затро-
нутых санкциями. В условиях новых вызовов 
санкционной политики необходимо искать 
пути минимизации негативного воздействия 
санкций и ориентироваться на более гибкие и 
устойчивые модели международной образо-
вательной интеграции.

Е.Ю. Золочевская, Я.С. Сивакова [16], 
Ю.А. Зуенкова [32], И.В. Аракелова, 
Н.Ю. Гусевская [31] важную роль развития 
экспорта образования в России отводят ме-
ханизмам продвижения экспорта образова-
тельных услуг.
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Однако несмотря на значительные нара-
ботки в этой сфере проблемы влияния новых 
геополитических вызовов на реализацию 
программ экспорта образования российских 
вузов только начинают попадать в поле на-
учного анализа. Не изучены в достаточной 
мере и процессы смены векторов междуна-
родного сотрудничества. Ещё менее иссле-
дованы инструменты продвижения россий-
ского образования в мировое пространство 
и их трансформация в условиях геополити-
ческих изменений. Между тем усиливающи-
еся между Россией и Западом отношения 
конфликта приводят к необходимости по-
стоянной смены векторов международной 
деятельности, поиска новой географии и 
инструментов продвижения конкуренто-
способного бренда российских вузов в усло-
виях изоляции. Эти процессы и определили 
цель настоящего исследования – на основе 
анализа современного состояния экспорта 
российского образования предложить его 
эффективную стратегию с точки зрения но-
вой географии и форм международного со-
трудничества, позволяющую увеличить ак-
тивность на глобальном рынке образования. 

Инструментально-методологическую 
основу исследования составили методы 
компаративного анализа отечественного и 
зарубежного опыта экспорта высшего об-
разования, систематизации, обобщения и 
интерпретации в рамках исследования по-
лученной статистической информации, раз-
мещённой на сайтах Министерства образо-
вания Российской Федерации, ведущих оте- 
чественных и зарубежных университетов, 
органов власти и профильных организаций. 

Интернационализация  
высшего образования в мире

Термин «интернационализация обра-
зования» закрепился институционально 
сравнительно недавно, только в середине 
1990-х гг. Однако первые признаки интер-
национализации образования на европей-
ском пространстве появились ещё в Средние 
века, когда возникли первые университеты, 

считавшие своей миссией распространение 
накопленных знаний и образовательного 
опыта на максимально доступной террито-
рии, чему способствовало повсеместное рас-
пространение латинского языка как универ-
сального языка обучения. 

В современном научном дискурсе интер-
национализация высшего образования стала 
рассматриваться сквозь призму глобаль-
ной конкуренции и коммерции. По мнению 
Ф. Альтбаха и Дж. Найт, интернационализа-
ция – это неизбежный процесс, обязатель-
ный элемент, сопутствующий глобальной 
экономике [5]. 

При этом интернационализация придаёт 
высшему образованию характер управля-
емости глобализационными процессами: 
предполагает построение взаимоотноше-
ний между странами, людьми, культурами, 
институтами и системами, способствует от-
крытости национальных систем высшего 
образования друг другу, ценностной и ин-
ституциональной гармонизации, взаимной 
адаптации, а не смешиванию, унификации и 
стиранию различий [11], то есть предлагает 
своеобразный способ рефлексии процессов 
глобализации при условии сохранения соб-
ственной уникальности [9].

В нашем исследовании мы опираемся на 
концепцию, предложенную английским экс-
пертом Дж. Найт, которая рассматривает 
интернационализацию как процесс интегра-
ции международного измерения в ключевые 
функции учебного заведения, такие как пре-
подавание, исследовательская деятельность 
и предоставление образовательных услуг 
[7]. Для более детального анализа процес-
са «внедрения» международных элементов 
Дж. Найт выделила несколько направлений 
интернационализации: 

•  Люди – это международная мобиль-
ность, обмен преподавателями и студентами; 

•  Программы – экспорт образователь-
ных программ из одной страны в другую; 

•  Провайдеры – образовательные уч-
реждения, которые обеспечивают доступ к 
обучению; 
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•  Услуги и проекты – формы междуна-
родного сотрудничества, направленные на 
совместные исследования, повышение каче-
ства преподавания и разработку совместных 
учебных планов и программ [8]. 

Дж. Найт выделяет два типа интерна-
ционализации образования: внутреннюю 
(at home) и международную (cross border). 
Внутренняя интернационализация ориен-
тирована на создание внутри университета 
культуры, которая способствует между-
народному и межкультурному взаимопо-
ниманию. Это включает в себя адаптацию 
учебных программ к международным стан-
дартам, использование зарубежных науч-
ных наработок и реализацию программ в со-
трудничестве с иностранными партнёрами. 
Международная, или внешняя, интернаци-
онализация, в свою очередь, предполагает 
процесс трансграничного предоставления 
образовательных продуктов и услуг в другие 
страны. Это может быть осуществлено через 
различные образовательные технологии, та-
кие как онлайн-курсы, программы двойных 
дипломов или открытие зарубежных кам-
пусов, а также через административные со-
глашения, направленные на расширение об-
разовательного присутствия за пределами 
своей страны. 

Сегодня привлечение лучших умов из дру-
гих стран становится стратегической задачей 
как для университетов, стремящихся занять 
ведущее положение на мировой арене, так и 
для правительств национальных государств. 
Как подчёркивают Д. Салми и И.Д. Фрумин, 
«интернационализация становится клю-
чевым элементом множества инициатив не 
из-за нехватки местных кадров, а потому, 
что учёные из разных стран стремятся быть 
частью глобальных сетей обмена передовы-
ми знаниями» [37, с. 47]. В 2023 г. за рубежом 
обучались 6,4 млн студентов вуза, и почти 
половина из них (44%) выбирала такие стра-
ны, как США, Великобритания, Германия и 
Австралия. Для сравнения, в 2020 г. за гра-
ницей обучались около 5,6 млн студентов, и 
распределение было следующим: 20% сту-

дентов учились в США, 10% – в Великобри-
тании, 9% – в Канаде и 7% – в Австралии. 

Рост количества иностранных студентов в 
этих странах во многом обусловлен реализа-
цией в них национальных стратегий в сфере 
международного образования, а также но-
вой геополитической ситуацией и связанны-
ми с ней миграционными процессами. 

Успех Германии в сфере интернациона-
лизации образования во многом обусловлен 
созданием ещё в 2008 г. первой национальной 
стратегии в этой области – National Strategy 
and Council for International Education. 
В рамках этой инициативы немецкое пра-
вительство ставило амбициозную цель при-
влечь 350 тыс. иностранных студентов к 
2020 г. Однако уже в 2017 г. эта цифра была 
превышена, достигнув 358,9 тыс. человек. 
Этот рост стал возможен благодаря доступ-
ности образовательных программ, предлага-
емых большинством государственных вузов 
Германии, а также благодаря программам, 
ориентированным на студентов из стран, не 
входящих в ЕС. Также важную роль в дости-
жении этого результата сыграли немецкие 
правительственные инициативы, направлен-
ные на удержание выпускников в стране. 

В 2023 г. уровень учебной миграции в 
Австралии достиг рекордного показателя 
768 тыс. иностранных студентов, которые 
принесли экономике страны 47,8 млрд дол-
ларов. Наибольшее количество иностран-
ных студентов прибыло из Китая, Индии и 
Непала. Несколько лет исключительного 
роста числа иностранных студентов привели 
к тому, что правительство Австралии пере-
ходит от активного поощрения к активному 
контролю. Так, с января 2024 г. на 17% (до 
24 505 австралийских долларов) повышают-
ся финансовые требования к заявителям на 
студенческую визу в Австралию, равно как и 
требования к уровню английского языка по 
шкале IELTS, который должны подтвердить 
претенденты: с 5,5 до 6,0 – для Student Visa; с 
6,0 до 6,5 – для Temporary Graduate Visa, до 
5,5 – для студентов, поступающих на про-
граммы University Foundation или Pathway.
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Десятилетний стратегический план Ве-
ликобритании – “UK Strategic Plan – World 
Leading Impact”, принятый в 2019 г., ставил 
цель к 2030 г. увеличить число иностран-
ных студентов более чем на 30%, достигнув 
600 тыс. человек, а также удвоить доходы 
от экспорта образования до 35 млрд фунтов 
стерлингов. Однако эти цели уже были значи-
тельно превышены, поскольку на данный мо-
мент в Великобритании обучается более 700 
тыс. иностранных студентов. В связи с этим 
план подлежит пересмотру, и, скорее всего, 
будет скорректирован в сторону сдержива-
ния дальнейшего роста этой тенденции [37]. 

В 2023/24 учебном году в США число 
иностранных студентов выросло на 12% и 
составило 1,057 млн человек. Большинство 
из них приехали из Китая (289 526 чел.), 
Индии (268 923), Южной Кореи (43 847), 
Канады (27 876) и Вьетнама (21 900). Число 
российских студентов, поступивших в уни-
верситеты США в 2023/24 учебном году, со-
ставило 4466 человек, как следует из данных 
Института статистики ЮНЕСКО. По дан-
ным госдепартамента США, всего в 2023 г. 
американскую студенческую визу получили 
478 509 чел. 

За последние три года Канада увеличила 
рост числа иностранных студентов более 
чем на 30%. В результате канадское прави-
тельство в 2024 г. с целью регулирования ми-
грации вынуждено было отменить возмож-
ность продления ранее полученных прав на 
работу после окончания учёбы и более чем 
вдвое повысить порог финансовых требова-
ний для визы студента в Канаду, с 10 000 до 
20 635 канадских долларов.

Ужесточение миграционной политики, 
направленной на иностранных студентов и 
выпускников, привело к тому, что многие 
абитуриенты стали искать альтернативы для 
получения высшего образования в других 
странах. В результате, с 2020 по 2023 г. число 
студентов, выбирающих традиционные обра-

2 How to improve the effectiveness of the foreign student recruitment strategy // Education Export Magazine. 
2024. Issue 12, May–June. P. 69. URL: https://yadi.sk/d/xFhNAd9Fkc2qdw (дата обращения: 08.11.2024).

зовательные центры, увеличилось на 200 тыс. 
человек, в то время как количество студентов, 
направляющихся в другие страны, вырос-
ло более чем на 600 тыс. человек. Этот сдвиг 
свидетельствует о растущей конкуренции на 
рынке международного образования и из-
менении предпочтений студентов, вызванном 
изменениями в миграционной политике2. 

В Нидерландах, например, в период с 2020 
по 2023 г. темпы роста числа иностранных 
студентов превысили 10%. В 2023 г. основ-
ной поток студентов в университеты страны 
пришёл из Германии и других стран ЕС. Это 
связано с успешной реализацией государ-
ственной программы, которая предусма-
тривает трудоустройство и предоставление 
гражданства иностранным выпускникам, 
что сделало Нидерланды более привлека-
тельным выбором для студентов из Европей-
ского Союза. 

Популярность обучения во французских 
вузах набирает обороты у представителей 
Марокко, Алжира, Китая, Италии и Сене-
гала. В 2023 г. обучение во Франции выбрали 
402 833 иностранных студента. 

В 2023 г. Филиппины стали самым бы-
строрастущим направлением для иностран-
ных студентов в Тихоокеанском регионе. 
Если в 2020 г. на Филиппины для получения 
высшего образования приехало почти 8 тыс. 
студентов, то к 2023 г. их число увеличилось 
до 24 тыс. Более 70% иностранных студентов 
на Филиппинах составляют граждане Ин-
дии, что свидетельствует о высокой привле-
кательности этой страны для студентов из 
Южной Азии.

Южная Корея, Тайвань и Египет актив-
но принимают новые меры для привлечения 
иностранных студентов. Япония, в свою оче-
редь, поставила цель принять 400 тыс. сту-
дентов к 2033 г., для чего был учреждён На-
циональный Совет по созданию образования 
будущего. На данный момент количество 
иностранных студентов в Японии составляет 
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188 555 человек, из которых основную долю 
составляют студенты из Китая – 115 493 че-
ловека.

Правительство Новой Зеландии также 
инициировало кампанию, направленную на 
возрождение сектора международного об-
разования, предлагая расширенные возмож-

3 Education Export Magazine. 2024. No. 12. URL: https://yadi.sk/d/xFhNAd9Fkc2qdw (дата обращения: 
08.11.2024).

4 Рекордное количество иностранных студентов выбрали Россию в 2020 году // Study in Russia: Офи-
циальный сайт о высшем образовании в России для иностранных студентов. 2021. 25 февраля. URL: 
https://studyinrussia.ru/actual/articles/rekordnoe-kolichestvo-inostrannykh-studentov-vybrali-
rossiyu-v-2020-godu/ (дата обращения: 08.11.2024).

ности для трудоустройства выпускников и 
упрощённую процедуру получения виз. Эти 
меры должны способствовать привлечению 
большего числа студентов в страну.

Динамика роста числа иностранных сту-
дентов в разных странах в период с 2020 по 
2023 г. представлена в таблице ниже.

Таблица 
Рост количества иностранных студентов по странам за период 2020–2023 гг.

Table 
Growth of the number of foreign students by countries for the period 2020-2023

Место Страна
Количество иностранных 
студентов в 2023 г., чел.

Рост за период 
2020–2023 гг., %

1 Филиппины 24 520 226

2 Чили 19 998 83,2

3 Канада 660 230 31,2

4 Аргентина 117 820 31

5 Великобритания 718 085 30,2

6 Нидерланды 122 287 29,8

7 Германия 349 438 15,7 %

8 Франция 402833 9,7 %

9 Испания 135 478 7,8 %

10 Швеция 39 806 3,8 %

Источник/Source: Education Export Magazine. 2024. Issue 12, May–June3. 

Реализация проектов интернационализации 
высшего образования в России

С 2012 г. благодаря реализации ряда ини- 
циатив, направленных на привлечение ино-
странных студентов, таких как проект  
«5-100», приоритенный проект «Развитие 
экспортного потенциала российской систе-
мы образования» и программа стратегиче-
ского академического лидерства «Приори-
тет-2030», Россия смогла занять место среди 
ведущих стран – экспортёров образования. 
Число иностранных студентов в российских 
вузах за этот период выросло с 148 тыс. до 315 
тыс. человек, представляющих 170 стран мира.  

В результате реализации этих проектов к 
2022 г. иностранные студенты составляли око-
ло 8% от общего числа студентов в России4.

В пятёрку государств, отправляющих в 
Россию наибольшее число студентов, вхо-
дили Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, 
Туркменистан и Кыргызстан. Из стран 
дальнего зарубежья больше всего студен-
тов в Россию отправляли Китай и Индия: 
37 и 20 тыс. чел. соответственно. Третье ме-
сто в 2022 г. занял Египет: рост в 6,7 раза за 
четыре года (Рис. 1). Существенный прирост 
показывали и другие страны Северной Аф-
рики: Марокко, Сирия и Алжир. 
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Рис. 1. Изменение географии иностранных студентов с 2018 по 2022 гг.
Fig. 1. Change of geography of foreign students from 2018 to 2022

Источник: Минобрнауки РФ5. 
Source: Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation.

5 Сайт Минобрнауки РФ. URL: https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/mezhdunarodnoe-
sotrudnichestvo/46158/ (дата обращения: 08.11.2024).

6 Vainrauh V. Индекс «Глобальной мягкой силы» Global Soft Power Index 2022: Соединённые Штаты 
стали лидером // International Wealth. 2022. 24 марта. URL: https://internationalwealth.info/news-of-
the-offshore/indeks-globalnoj-mjagkoj-sily-global-soft-power-index/ (дата обращения: 08.11.2024).

Однако начавшиеся в 2022 г. санкционное 
давление и попытки изоляции российского 
высшего образования поставили на повестку 
дня вопрос об актуальности ранее выстав-
ленных приоритетов в развитии экспортного 
потенциала российских вузов и направлений 
движения международного сотрудничества. 
Развернулась мощная информационная 
блокада, направленная на «отмену» русской 
культуры, русского языка и России в целом. 
По данным ежегодного рейтинга «Глобаль-
ной мягкой силы» (Global Soft Power Index), 
в результате информационной кампании 
репутация России на международной арене 
снизилась на 19%. Показатели лояльности к 

России снизились даже в таких странах, как 
Китай (на 4%) и Индия (на 5%), что свиде-
тельствует о значительном падении влияния 
и привлекательности страны в глазах миро-
вой общественности6.

Одним из следствий современных полити-
ческих действий стало прекращение сотруд-
ничества российских и зарубежных универ-
ситетов из «недружественных» стран как по 
линии научной деятельности, так и по ли-
нии академических обменов. Так, в феврале 
2022 г. Министерство образования и науки 
ФРГ прекратило сотрудничество с РФ в сфе-
ре научных исследований и профессиональ-
ной подготовки. Примеру Германии после-
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довали Норвегия, Швейцария, Финляндия, 
Канада, Нидерланды и другие страны. 

В результате санкций российские учёные 
существенно сократили публикационную 
деятельность в научных изданиях США и Ев-
ропы, для них также закрыт доступ к между-
народным базам цитирования и научной ин-
формации. 

Приостанавливаются программы акаде-
мической мобильности. Повсеместно на-
блюдаются ограничения для иностранных 
студентов, обучающихся в российских вузах 
(закрытие воздушного пространства, про-
блемы с финансовой поддержкой от родите-
лей из-за запрета на использование россий-
скими банками системы SWIFT, блокировка 
популярных транснациональных социаль-
ных сетей), а также отчисления российских 
студентов из иностранных вузов по полити-
ческим мотивам. 

Нюансы появляются и в области исполь-
зования массовых открытых онлайн-кур-
сов. Одна из самых больших платформ – 
Coursera – закрыла доступ к ресурсам для 
российских пользователей и к учебным кур-
сам российских вузов. QS World University 
Rankings и World University Rankings Times 
Higher Education не только объявили о пре-
кращении партнёрских отношений с россий-
скими организациями, но и исключили все 
достижения российских университетов и 
сведения о них. Об ограничении работы объ-
явили и платформы по набору иностранных 
студентов.

Вместе с тем, несмотря на санкционные 
меры со стороны европейских государств и 
снижение интенсивности международного 
сотрудничества с европейскими странами, 
привлечение иностранных граждан на обу-
чение в Россию остаётся важным инструмен-
том мягкой силы Российской Федерации и 
одной из приоритетных задач Правительства 
России. Президент России Владимир Путин 

7 Указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспек-
тиву до 2036 года» // Президент России. 2024. 7 мая. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/
news/73986 (дата обращения: 08.11.2024).

подписал Указ «О национальных целях раз-
вития Российской Федерации на период до 
2030 года и на перспективу до 2036 года»7, в 
котором увеличение численности иностран-
ных студентов на программах высшего об-
разования в российских вузах и научных 
организациях минимум до 500 тыс. человек 
является одним из показателей. Положи-
тельные тенденции увеличения количества 
иностранных абитуриентов, приезжающих 
на обучение в Россию в условиях беспреце-
дентной санкционной политики и изоляции 
России от внешнего мира, свидетельствуют 
об адаптации российских вузов к новым ус-
ловиям ведения международной деятельно-
сти, новым задачам и направлениям работы. 
Так, за последние пять лет общее количе-
ство иностранных граждан, обучающихся в 
российских университетах, увеличилось на 
16% – с 297 993 чел. в 2019 г. до 355 765 чел. 
в 2023 г. Половина иностранных студентов, 
обучающихся в российских университетах, 
являются выходцами из Казахстана, Узбе-
кистана, Китая, Туркмении, Таджикистана, 
Индии и Египта.

Увеличилась и доля иностранных граж-
дан, обучающихся за счёт квот российско-
го бюджета. Если в 2021 г. квота составля-
ла 18 тыс. чел., в 2022 г. – 23 тыс. чел., то в 
2023 г. в российские университеты направле-
но 29 728 иностранных граждан. В приёме на 
обучение в пределах квоты для иностранных 
граждан в 2023/24 учебном году участвовали 
граждане из 161 иностранного государства, 
в том числе: Белоруссии (2 166 чел.), Тад-
жикистана (1 965 чел.), Китая (1 844 чел.),  
Казахстана (1 789 чел.), Узбекистана  
(1 641 чел.), Сирии (1 377 чел.), Кыргызстана 
(1 032 чел.), Афганистана (982 чел.), Туркме-
нистана (894 чел.) и Вьетнама (855 чел.).

Самыми востребованными у иностранных 
граждан специальностями в 2023/24 учебном 
году остаются медицинские – их осваивают 
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76 029 человек. «Лечебное дело» – самое 
популярное направление: по нему обучает-
ся пятая часть приезжих студентов, около 
50 тыс. чел. Ещё 12,7 тыс. студентов – буду-
щие стоматологи. Особой популярностью 
также пользуются такие направления, как 
инженерное дело – 75 542, бизнес и управ-
ление – 60 695 и образование – 30 849 чел. 
соответственно. Далее с большим отрывом 
идут специальности, связанные с гуманитар-
ными и социальными науками, математикой 
и компьютерными науками, естественными 
науками, изобразительным и прикладным 
искусством, а также с сельским хозяйством.

Лидерами среди российских вузов по 
числу иностранных студентов традицион-
но остаются Московский государственный 
университет им. М.В. Ломоносова, Санкт-
Петербургский государственный универ-
ситет и Российский университет дружбы 
народов. Каждый год РУДН занимает пер-
вое место по числу иностранных граждан, 
обучающихся в университете. Кроме того, 
значительный интерес со стороны иностран-
ных студентов вызывают Казанский феде-
ральный университет, МИФИ, Уральский 
федеральный университет, Томский госу-
дарственный университет, Томский поли-
технический университет и Новосибирский 
государственный университет. В области 
международных отношений безусловным 
лидером является МГИМО. Что касается ин-
женерных направлений, то наибольшее ко-
личество иностранных студентов привлека-
ют Московский энергетический университет 
(МЭИ) и Санкт-Петербургский политехни-
ческий университет имени Петра Великого.

Сегодня российские вузы обладают до-
статочным потенциалом для привлечения 
иностранных студентов, а именно:

1) стоимость обучения в России по срав-
нению с другими странами – лидерами 
рынка невысока: год обучения в 2023 г. сто-
ит в среднем 184,5 тыс. руб. Для сравнения: 
обучение в бакалавриате в США в среднем 
составляет 30 000 $ в год – это около 3 млн 
руб.;

2) качество образования в российских 
университетах постоянно улучшается, а 
спектр предлагаемых программ обучения 
расширяется. Сегодня отечественные выс-
шие учебные заведения предлагают более 
4 тысяч образовательных курсов для ино-
странных студентов, охватывающих широ-
кий круг дисциплин — от медицины и инже-
нерных наук до гуманитарных и языковых 
направлений.

3) согласно статистическим данным, от 
40% до 70% иностранных студентов, в за-
висимости от уровня образования и об-
ласти подготовки, решают остаться на по-
стоянное место жительства в странах, где 
они обучались. Рынок труда России готов 
принимать огромное количество высоко-
квалифицированных специалистов, что на-
шло отражение в одной из целей программы 
«Приоритет-2030». Согласно этому плану, к 
2024 г. доля трудоустроенных иностранных 
выпускников в области исследований, раз-
работок и высокотехнологичных отраслей 
экономики должна достичь 4%.

Между тем задача, которая стоит перед 
российскими университетами в рамках 
развития интернационализации, а именно 
увеличение показателя численности ино-
странных студентов в 1,4 раза, требует изы-
скания новых результативных инструментов 
продвижения российского образования, 
изменения географии и векторов между-
народного сотрудничества. Крайне важно 
активизировать работу по налаживанию но-
вых международных связей и развитию уже 
ранее налаженных контактов с партнёрами 
в странах СНГ, Азии, Африки и Латинской 
Америки. 

Так, усиливающиеся в последние годы 
сложности в китайско-американских отно-
шениях создают дополнительные стимулы 
для расширения сотрудничества между ву-
зами России и Китая. Начиная с 2001 г. почти 
половина китайских студентов, выехавших 
за рубеж, обучалась в американских универ-
ситетах. В период с 2001 по 2017 гг. числен-
ность китайских студентов в США выросла 
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в 5,8 раза, однако из-за визовых ограниче-
ний в отношении китайских студентов, осо-
бенно обучающихся на STEM-программах 
(наука, технология, инженерия и матема-
тика), динамика этого процесса ежегодно 
снижается. Для сравнения: в 2018 г. в США 
проходили обучение 363 тыс. студентов из 
Китая, в 2022 г. в высшие учебные заведения 
США приехали 290 086 китайских студентов 
для обучения в бакалавриате, магистрату-
ре и аспирантуре (и это на 8,6% ниже, чем в 
2021 г.).

Сегодня в российских вузах обучаются 
41,4 тыс. граждан Китая: в бакалавриате – 
24,5 тыс., на специалитете – 2,4 тыс., в маги-
стратуре – 14,5 тыс. чел. В 2022 г. китайских 
студентов было 37 тыс., в 2021 г. – 32,5 тыс.,  
в 2020 г. – 29,6 тыс. Ключевым фактором 
расширения образовательного диалога 
между вузами России и Китая является под-
готовка отраслевых специалистов, владею-
щих иностранным языком и региональной 
спецификой. Исследования, проведённые 
зарубежной группой финансовых экспертов 
China CITIC Bank, показали, что 45% опро-
шенных китайских студентов-бакалавров, 
обучающихся за рубежом, предпочитают 
специализироваться в науке (математике и 
компьютерной технике, физике, химии, био-
логии) и инженерии8. 

С учётом внешнеполитической повест-
ки России и общих геополитических реа-
лий привлекательным рынком для набора 
студентов остаётся Индия. В сравнении с 
прошлым годом поступление граждан этой 
страны в российские университеты увели-
чилось на 43% (до 5 665 чел.). Сегодня она в 
своей категории на втором месте после Ки-
тая (13 483 чел.). 

Несмотря на то, что наибольшее коли-
чество иностранных студентов из стран 
дальнего зарубежья приезжает из Китая и 
Индии, число студентов из указанных стран 
остаётся ограниченным, что заставляет рос-

8 Project Atlas – IIE. URL: https://www.iie.org/Research-and-Insights/Open-Doors/Data/Internation-
al-Students/Places-of-Origin (дата обращения: 08.11.2024). 

сийские университеты всерьёз рассмотреть 
вопрос развития международного научно-
образовательного сотрудничества с вузами 
африканского континента [40; 41]. 

Эксперты выделяют три фактора, кото-
рые определяют перспективность страны с 
точки зрения набора иностранных студен-
тов:

• положительная динамика роста числа 
молодёжи;

• стабильный рост доходов населения;
• возможности трудоустройства для 

возвращающихся выпускников.
В числе других факторов, определяющих 

выбор России как страны для обучения, – 
близость к стране проживания, возможность 
быстрой адаптации, дружественные отноше-
ния со страной проживания, стабильный по-
литический и экономический режим [12].

Сегодня в Африке проживает более 
1,2 млрд человек, из которых 60% – млад-
ше 25 лет, а к 2060 г. будут проживать  
2,8 млрд человек. По данным ООН, 29 из  
30 самых «молодых» стран мира – африкан-
ские. С этой точки зрения целый ряд стран 
африканского континента, в том числе Ни-
герия, Кения, Гана, Эфиопия, ЮАР, Сене-
гал и Танзания, заслуживают пристального 
внимания рекрутёров. В настоящее время в 
российских вузах обучается около 35 тыс. 
студентов из Африки, более половины из ко-
торых (15 668) – граждане Египта. Для срав-
нения: в 2019 г. их численность составляла 
около 18 тыс. человек (Рис. 2). По данным 
Министерства науки и высшего образова-
ния, африканские студенты изучают в зару-
бежных вузах, главным образом, лечебное 
дело, стоматологию, фармацию, нефтегазо-
вое дело и менеджмент. 

Новым потенциальным рынком экспорта 
образования является Латинская Америка. 
На сегодняшний день, по данным Мини-
стерства науки и высшего образования, в 
Российской Федерации больше всего сту-
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дентов из Колумбии, Эквадора и Бразилии. 
Среди обучающихся из латиноамерикан-
ских стран наиболее востребованными в 
российских учреждениях высшего про-
фессионального образования традиционно 
являлись специальности, относящиеся к 
сфере добывающей промышленности, ин-
женерии и медицины. 

Вместе с тем удалённость России от 
стран латиноамериканского направления 
и языковой барьер затрудняют развитие 
новых образовательных проектов. В ре-
зультате общая численность обучающихся 
из этого региона составляет 4 тыс. чел., а 
среди иностранных обучающихся доля ла-
тиноамериканских студентов в последние 
годы не превышает 2–3%. В этой связи оче-
видна актуальность развития в России дис-
танционных образовательных технологий, 
и лидерами здесь являются Высшая школа 
экономики и Казанский федеральный уни-
верситет. 

9 Федеральный закон от 6 февраля 2020 г. № 16-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон  
“О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации” в части упрощения поряд-
ка трудоустройства в Российской Федерации обучающихся в российских профессиональных образо-
вательных организациях и образовательных организациях высшего образования иностранных граж-
дан и лиц без гражданства» (принят Государственной думой 23.01.2020) // Гарант: Информационно-
справочное сопровождение. URL: https://base.garant.ru/73518662/ (дата обращения: 08.11.2024).

Новые инструменты продвижения 
российского образования в условиях 

геополитических изменений
Для того чтобы существенно улучшить 

позицию российских университетов на 
международном рынке образовательных 
услуг необходимо предпринять ряд важных 
шагов.

1. В первую очередь требуется обновить 
законодательную и нормативно-правовую 
базу, регулирующую обучение иностран-
ных студентов. Новые изменения должны 
быть направлены на привлечение иностран-
ных граждан, а не на их отчуждение. Од-
ним из значимых шагов в этом направлении 
стало внесение поправок в Закон «О право-
вом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации»9, что стало важ-
ным этапом в ускорении процесса интер-
национализации российского образования 
[42]. Внесённые поправки позволили ино-
странным гражданам, обучающимся в рос-

Рис. 2. Динамика роста численности африканских студентов с 2019 по 2023 гг.
Fig. 2. Dynamics of growth of the number of African students from 2019 to 2023

Источник: Минобрнауки РФ. 
Source: Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation.
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сийских вузах, в свободное от учёбы время 
устроиться на работу в упрощённом поряд-
ке, без необходимости получения разреше-
ния или патента. Для трудоустройства ино-
странным студентам необходима только 
справка из вуза, подтверждающая, что они 
действительно обучаются в России. До при-
нятия поправок студенты из зарубежных 
стран могли работать только на каникулах 
и только на базе своих учебных заведений 
(например, библиотекарями или лаборан-
тами), которые не всегда были способны 
обеспечить необходимое количество рабо-
чих мест. При этом возможность трудоу-
стройства иностранных граждан во время 
обучения оказывает решающее влияние на 
процесс принятия ими решения о регионе 
обучения и университете. Помимо финан-
совых выгод, позволяющих иностранным 
студентам компенсировать расходы на 
обучение, трудоустройство позволяет им 
сформировать компетенции работы в ин-
тернациональном коллективе и развить 
«мягкие» навыки (soft skills), которые се-
годня так ценят работодатели. Перспекти-
вы трудоустройства в России во время обу-
чения и после его завершения представляют 
собой привлекательную возможность для 
студентов из Колумбии, которые в послед-
ние годы активно отправляются за границу. 
Многие из них после окончания учёбы не 
намерены возвращаться на родину. Соглас-
но данным Центра исследований и анали-
за конфликтов (Conflict Analysis Resource 
Center – CERAC), в 2022 г. Колумбию поки-
нули 547 тыс. граждан, значительную часть 
которых составила молодёжь. Причины тако-
го массового оттока связаны с политической 
и экономической нестабильностью в стране.

2. Для привлечения иностранных студен-
тов по программам академической мобиль-
ности важно увеличить количество госу-
дарственных стипендий за счёт российского 
бюджета, ориентированных на студентов из 

10 О DAAD // Германская служба академических обменов (DAAD). URL: https://www.daad.ru/ru/o-nas/
o-daad/ (дата обращения: 08.11.2024).

дружественных стран дальнего зарубежья. 
Особенно следует обратить внимание на тех, 
кто не поддержал резолюцию Организации 
американских государств (OAS), осужда-
ющую действия России в Украине. В этот 
список входят такие страны, как Аргентина, 
Боливия, Бразилия, Гондурас, Мексика, Ни-
карагуа, Сальвадор, Доминиканская Респу-
блика, Сент-Винсент и Гренадины. Однако 
важно понимать, что России сегодня не тре-
буется массовый экспорт образовательных 
услуг, а задача заключается в привлечении 
талантливых студентов в сферу исследова-
ний и разработок. На данный момент лишь 
3% иностранных студентов, зачисленных в 
российские вузы по квотам правительства, 
являются победителями олимпиад или на-
учных конкурсов. Поэтому при наборе ино-
странных граждан в российские университе-
ты необходимо учитывать, что они представ-
ляют собой высококвалифицированный ка-
дровый потенциал, который может сыграть 
ключевую роль в развитии экономики реги-
онов России и в реализации международных 
научных и технологических проектов.

3. Чтобы привлечь лучшие зарубежные 
кадры в Россию, необходимо сделать более 
привлекательными не только условия по-
ступления и обучения, но и условия про-
живания и въезда на территорию России. 
Например, Правительство Германии предо-
ставляет большое количество стипендий 
для иностранных студентов, в частности 
стипендию DAAD10. Получить универси-
тетский диплом США можно совершенно 
бесплатно, выиграв грант фонда Фулбрай-
та, покрывающий все расходы на обучение, 
транспорт и сдачу экзамена TOEFL. В Китае 
для иностранных студентов действуют четы-
ре вида финансирования: стипендия, предо-
ставляемая государством Китая (Chinese 
Government Scholarships), региональная 
стипендия (Local Government Scholarships), 
стипендия Института Конфуция (Confucius 
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Institute Scholarships) и корпоративная сти-
пендия (Enterprise Scholarships)11.

4. Интернет, социальные сети и мобиль-
ные устройства радикальным образом изме-
нили способы взаимодействия современных 
людей. Нынешние абитуриенты – это первое 
цифровое поколение (поколение Z), они ред-
ко проводят время на улице, встречаются и 
играют в реальной жизни, предпочитая под-
держивать отношения на расстоянии, созда-
вая различные сообщества в социальных се-
тях. Для выражения чувств и эмоций они ис-
пользуют стикеры, видео, эмодзи и т. д. Они 
легко воспринимают информацию на слух и 
на высокой скорости переключаются между 
задачами. Им нужен вовлекающий контент, 
который принесёт им лучший опыт [43–45]. 
В текущей реальности российским вузам 
крайне важно нацелиться на цифровой мар-
кетинг [32], развивая англоязычные сайты, 
аккаунты в социальных сетях, популярных 
на соответствующих зарубежных рынках, 
инвестируя в брендированный контент- и 
инфлюэнсер-маркетинг, чтобы прорваться 
сквозь информационный шум и выделится 
среди тысячи постов, которые потребляют 
потенциальные абитуриенты12.

5. Важно ориентировать вуз на подго-
товку специалистов для конкретных стран 
и по конкретным специальностям. Так, 
расширение сотрудничества в экономиче-
ской сфере между Россией и Китаем на-
метило новые направления сотрудничества 
между российскими и китайскими вузами. 
Если прошлые образовательные модели 
были ориентированы на подготовку специ-
алистов-регионоведов или русистов с со-
циогуманитарным бэкграундом, то сегодня 
требуются профильные специалисты в ло-
гистике, внешней торговле, банкинге, фи-
нансах, юриспруденции, IT, добывающей 

11 Бесплатное образование в разных странах // Abroadz. URL: https://abroadz.com/besplatnoe-
obrazovanie-v-raznyh-stranah/ (дата обращения: 08.11.2024).

12 Карпинская Е. Эффективность позиционирования российского образования на рынках Китая 
и Индии // Российский совет по международным делам (РСМД). 2024. 31 января. URL: https://
russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/effektivnost-pozitsionirovaniya-rossiyskogo-
obrazovaniya-na-rynkakh-kitaya-i-indii/ (дата обращения: 08.11.2024).

отрасли, машиностроении, транспорте, для 
которых знание языка и культуры – лишь 
одна из компетенций [46].

Заключение
Отложенный на время пандемии рост ака-

демической мобильности набирает обороты. 
По оценкам экспертов, к 2030 г. количество 
студентов, обучающихся за рубежом, до-
стигнет отметки в 8 млн чел., а страны-экс-
портёры заработают 433 млрд долларов 
США, что в два раза больше показателя 
2019 г. 

После начала Специальной военной опе-
рации и беспрецедентного санкционного 
давления со стороны коллективного Запада 
российским вузам стало гораздо сложнее 
конкурировать с ведущими университетами 
мира за наиболее подготовленных абитури-
ентов. В условиях международной изоляции 
перезагрузка международной деятельности 
российских вузов с ориентацией на новые 
условия и задачи, на наш взгляд, возможна 
только при условии введения антикризис-
ного репутационного менеджмента на тра-
диционных образовательных рынках, пере-
смотра и расширения логистики междуна-
родной мобильности, создания новых высо-
котехнологичных решений и инструментов 
продвижения российской системы высшего 
образования. 
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Аннотация. В настоящей статье обращение к феномену профессиональной идентич-
ности будущих педагогов обусловлено, во-первых, необходимостью актуализации смыс-
лов, которые подвергаются перманентным изменениям в окружающей человека социаль-
ной действительности, во-вторых, значимостью данного личностного образования для 
высоких результатов профессионально-педагогической деятельности. Проблема форми-
рования профессиональной идентичности будущих педагогов средствами обучения слу-
жением впервые стала предметом специального педагогического исследования. Цель ста-
тьи – представить результаты исследования о возможностях обучения служением как 
средства формирования профессиональной идентичности будущих педагогов на этапе 
профессиональной подготовки.

Исследование сфокусировано на анализе результатов апробации обучения служением 
как инновационного средства профессиональной подготовки будущих педагогов в педагоги-
ческом университете, нацеленного на формирование их профессиональной идентичности. 
Классический педагогический эксперимент включал диагностический, формирующий и кон-
трольный этапы (N=216). Диагностика осуществлялась с использованием шкалы опреде-
ления стадии идентичности Дж. Коте, опросника стилей идентичности M. Берзонского, 
шкалы общей самоэффективности Р. Шварцера, M. Ерусалема. Статистическая квалифи-
кация результатов выполнена с помощью критерия согласия Пирсона χ2.

Опыт Волгоградского государственного социально-педагогического университета сви-
детельствует о том, что обучение служением находит применение в качестве эффек-
тивного средства формирования профессиональной идентичности будущих педагогов: 
а) эмоционального компонента профессиональной идентичности (вовлечённость, за-
интересованность, нацеленность на решение социально значимых задач); б) коммуника-
тивного компонента профессиональной идентичности (обогащение опыта межличност-
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ного общения и взаимодействия с разными поло-возрастными и социальными группами); 
в) деятельностного компонента профессиональной идентичности (развитие техноло-
гичности и креативности). 

Результаты исследования могут быть применимы для разработки проблемы профессио-
нальной идентичности будущих педагогов, изучения возможностей обучения служением как 
педагогического средства, а также вносят вклад в теорию и практику непрерывного педаго-
гического образования.
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Abstract. In this article, the reference to the phenomenon of the professional identity of future 
teachers is caused, firstly, by the need to update meanings that are subject to permanent changes in 
the social reality surrounding a person, and secondly, by the importance of this personal education 
for high results of professional and pedagogical activities. The problem of forming the professional 
identity of future teachers through service-learning has become the subject of a special pedagogical 
study for the first time. The purpose of the article is to present the results of the study on the pos-
sibilities of service-learning as means of forming the professional identity of future teachers at the 
stage of professional training.

The study focuses on the analysis of the results of testing service learning as innovative means 
of professional training of future teachers at a pedagogical university, aimed at forming their pro-
fessional identity. The classical pedagogical experiment included diagnostic, formative and control 
stages (N=216). Diagnostics was carried out using the identity stage scale by J. Cote, the identity 
styles questionnaire by M. Berzonsky, the general self-efficacy scale by R. Schwarzer & M. Jerusa-
lem. The statistical qualification of the results was performed using the Pearson χ2 goodness-of-fit 
criterion.

The case of the Volgograd State Social-Pedagogical University demonstrated that service learn-
ing is used as an effective means of forming the professional identity of future teachers: a) the emo-
tional component of professional identity (involvement, interest, focus on solving socially significant 
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problems); b) the communication component of the professional identity (enrichment of the experi-
ence of interpersonal communication and interaction with different gender, age and social groups); 
c) the activity – based component of the professional identity (development of technological skills 
and creativity).

The results of the study can be applied to the development of the problem of the professional 
identity of future teachers, the study of the possibilities of service-learning as a pedagogical method; 
they contribute to the theory and practice of continuous pedagogical education.

Keywords: professional identity, service-learning, future teachers, higher education
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Введение
Проблема формирования профессио-

нальной идентичности будущих педагогов 
активно обсуждается в отечественной и 
зарубежной научной литературе. Феномен 
профессиональной идентичности личности 
является одним из самых обсуждаемых в 
философии и социологии, в педагогике и 
психологии – чрезвычайно дискуссионной 
темой, имеющей широкую трактовку. 

Феномен идентичности представляет со-
бой соответствие между внешним многооб-
разием и внутренним миром, глобальным 
и локальным, общественным и частным, 
коллективным и индивидуальным, искус-
ственным и естественным в историческом 
развитии [1], идентичность присуща ак-
тивному субъекту, способному мыслить и 
осознавать себя [2]. В центре внимания со-
циологического подхода к изучению про-
фессиональной идентичности находятся 
представления о влиянии социальных групп 
на самоопределение человека в профессии 
[3], идеи об определении и формировании 
профессионально значимых личностных 
качеств, внешних и внутренних факторов 
становления и развития профессиональной 
идентичности [4].

Традиционно проблема профессиональ-
ной идентичности рассматривается в психо-
логических исследованиях: как внутренняя 
непрерывность и тождественность личности 
в «Я-концепции» человека; как значимая 

часть проблемы самосознания личности. 
Профессиональная идентичность изучается 
с точки зрения выбора собственных траек-
торий жизненного пути и индивидуальных 
стратегий саморазвития человека [5], как пе-
реживание человеком своей профессиональ-
ной целостности и определённости [6], как 
развитие профессионального центризма и 
устойчивой профессиональной позиции [7]. 
В педагогических исследованиях отмечает-
ся, что устойчивая профессиональная иден-
тичность педагога является значимым осно-
ванием успешной профессионально-педаго-
гической деятельности [8]. К определению 
содержания и структуры профессиональной 
идентичности педагогов разработаны раз-
личные подходы [6; 9]. Учёными подчёрки-
вается гуманистическая направленность 
профессиональной идентичности педагогов, 
так как она направлена не только на удов-
летворение собственных потребностей, но и 
на служение обществу [10].

Педагогический подход «обучение слу-
жением» в высшем образовании доказа-
тельно рассматривается в научных иссле-
дованиях. Истоки подхода находятся в со-
единении общественно полезного труда и 
профессиональной подготовки, обоснован-
ного ещё учёными СССР [11]. В зарубежной 
научной литературе убедительно показана 
эффективность использования обучения 
служением в системе профессионального 
образования [12], в качестве средства раз-
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вития гражданской активности, социаль-
ных навыков и академической успеваемости 
[13], эмоциональной вовлечённости, когни-
тивной готовности, повышения компетент-
ности [14]. 

Проблема формирования профессио-
нальной идентичности будущих педагогов 
средствами обучения служением не стано-
вилась ранее предметом специального пе-
дагогического исследования. Выбранная те-
оретическая рамка исследования феномена 
профессиональной идентичности будущих 
педагогов и анализ массива релевантных 
публикаций позволяют сформулировать ги-
потезу о том, что обучение служением спо-
собствует созданию условий для формиро-
вания данного личностного образования у 
будущих педагогов в период их обучения в 
педагогическом вузе.

Цель исследования – определить воз-
можности обучения служением как средства 
формирования профессиональной идентич-
ности будущих педагогов на этапе профес-
сиональной подготовки.

Обзор литературы
Проблема идентичности в гуманитарном 

научном дискурсе имеет значительные тра-
диции и одновременно чрезвычайно акту-
альна ввиду трансформационных изменений 
современного периода развития общества, 
когда жизненный путь человека характери-
зуется многовариантностью, непредсказу-
емостью, влиянием разнообразных трудно 
прогнозируемых факторов. Современный 
человек в поиске личной и профессиональ-
ной идентичности находится в ситуации 
множественных выборов, компилируя и 
комбинируя имеющиеся в культуре шабло-
ны человеческого бытия, или создавая соб-
ственный вариант.

Главной движущей силой становле-
ния идентичности является потребность и 
стремление человека соотносить свой вну-
тренний мир с внешними условиями жизни 
[1]. Движущая сила находит выражение в 
ряде смысложизненных ориентаций:

−  осознание и принятие социокультурно-
го разнообразия как основы мировосприя-
тия;

−  стремление к обретению знания и соци-
ального опыта;

−  осмысленность и рефлективность в си-
туации постоянных выборов;

−  осознание ответственности за свою 
жизнь, за отношения, рост автономности;

−  обогащение социальных ролей во взаи-
модействии со значимым социальным окру-
жением.

Для целей данного исследования важно 
определить сущность понятия «професси-
ональная идентичность педагогов». Авторы 
разделяют идею И.В. Ревуновой, И.В. Гав-
риловой о том, что профессиональная 
идентичность – это построение педагогом 
своего будущего через накопление опыта, 
интеграцию в профессиональное сообще-
ство, формирование мнения о себе как о 
профессионале [15]. Также они солидарны 
с мыслью О.В. Налиткиной о структурно-
уровневом, динамическом характере фено-
мена профессиональной идентичности пе-
дагогов, формирование которого основано 
на активности самого субъекта и проходит 
в своём становлении определённые этапы 
под воздействием целого ряда факторов 
[16]. Под профессиональной идентично-
стью педагогов авторы понимают струк-
турно-уровневое личностное образование, 
формируемое в процессе самоопределения 
человека в профессии, обеспечивающее его 
успешную профессиональную деятель-
ность. В структуре профессиональной 
идентичности педагогов авторы статьи 
выделяют эмоциональный (увлечённость 
профессией, стремление к эффективности 
в профессии, вера в успех), коммуникатив-
ный (опыт межличностного общения и вза-
имодействия) и деятельностный (професси-
онально-личностный опыт проектирования 
и реализации педагогической деятельно-
сти) компоненты.

Интерес представляет концепция иден-
тичности Дж. Коте, включающая два важ-
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ных параметра – взрослая идентичность и 
социальная идентичность1. Автор концепции 
исследует социальные и психологические 
ресурсы личности, способствующие дости-
жению идентичности. К социальным ресур-
сам поиска и нахождения человеком своей 
идентичности относится уровень доходов 
родительской семьи, принадлежность к эт-
нической или социальной группе. Наиболее 
важными психологическими ресурсами че-
ловека являются коммуникативные навыки, 
опыт взаимодействия в различных социаль-
ных ситуациях с самыми разными людьми. 
Исследователи справедливо полагают, что 
современные молодые люди нуждаются в 
обретении широкого диапазона социальных 
и психологических ресурсов, позволяющих 
успешно социализироваться, находить себя 
в профессии и в жизни в период поздней 
юности и ранней взрослости [17; 18].

В исследовании авторы работы придер-
живаются модели статусной идентичности 
Дж. Марсия, согласно положениям которой 
становление идентичности человека связано 
с наличием или отсутствием ситуации по-
иска альтернативных решений и наличием 
или отсутствием осуществлённого выбора2. 
Предложенные статусы идентичности от-
ражают содержание и этапный характер её 
формирования: диффузная идентичность; 
предрешённая идентичность; мораторий; 
достигнутая идентичность. Кроме того, они 
опираются на социально-когнитивную мо-
дель идентичности М. Берзонского, в кото-
рой описываются три стиля развития иден-
тичности: информационный; нормативный 
и диффузно-избегающий стили. Стили раз-
вития идентичности связаны с выбором со-
циально-когнитивных процессов, которые 
человек осуществляет в ситуациях принятия 
решений, в социальном взаимодействии [19]. 
Исследователи отмечают, что инструменты 
диагностики идентичности Дж. Марсия и 
1 Côté J.E. An empirical test of the identity capital model journal of adolescence. 1997. No. 20(5). С. 577–597. 

DOI: 10.1006/jado.1997.0111
2 Marcia J.E. The Ego Identity Status Approach to Ego Identity. Ego Identity. 1993. P. 3–21. DOI: 10.1007/ 

978-1-4613-8330-7_1

М. Берзонского схожи, высоко коррелиру-
ют друг с другом [20].

Для исследования процесса профессио-
нальной идентичности авторы обращаются к 
феномену самоэффективности человека, ко-
торая рассматривается как важный ресурс и 
условие успешного достижения целей и за-
дач. Высокая самоэффективность человека 
позитивно влияет на его социальную инте-
грацию, достижение успеха, хорошее фи-
зическое и психологическое самочувствие. 
Обобщённая шкала самоэффективности 
Р. Шварцера и M. Ерусалема в модификации 
В.Г. Ромека позволяет измерить субъектив-
ное ощущение эффективности человека в 
решении личных и профессиональных задач, 
в достижении результатов профессиональ-
ной деятельности [21].

Формирование профессиональной иден-
тичности педагога представляет собой 
сложный многомерный процесс становле-
ния системы ценностей, смыслов, профес-
сиональных знаний, опыта и отношения к 
профессии, значимый этап которого осу-
ществляется в период получения професси-
онального образования [22]. Студенческий 
возраст является сензитивным периодом 
становления профессиональной идентич-
ности во взаимосвязи со становлением 
личностной и социальной идентичности.  
Просоциальный, позитивный вектор целе-
направленного формирования профессио-
нальной идентичности будущих педагогов 
задаётся в период вузовского образования. 
Авторы исследования полагают, что необ-
ходимым и достаточным внешним ресурсом 
для запуска и/или поддержки процесса са-
моидентификации будущего педагога вы-
ступает обучение служением. Как педагоги-
ческий подход и образовательная методика 
обучение служением в отечественном и за-
рубежном образовании имеет значительные 
исторические, методологические основания, 
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а также актуальный социально-образова-
тельный контекст.

В современных систематических обзорах 
проблемы обучения служением в высшем 
образовании показаны возможности при-
менения нового педагогического подхода в 
профессиональном образовании различных 
специалистов [23], как обладающего всеми 
инструментами для этого [24], предложены 
действенные рекомендации для высшей шко-
лы по внедрению подхода «обучение служе-
нием» на основе выявления дефицитов, слож-
ностей реализации проектного подхода [25], 
представлен анализ перспективных направ-
лений исследований [26]. В российском на-
учном дискурсе относительно термина «об-
учение служением», как авторитетно отме-
чает В.С. Никольский, сложились две диаме-
трально противоположные научные позиции. 
С одной точки зрения, понятие определяется 
как Service Learning, и подход рассматрива-
ется как перенос, копирование известного 
зарубежного подхода в отечественную науку 
и практику. С другой точки зрения, обучение 
служением доказательно рассматривается 
как отечественное педагогическое нововведе-
ние и находит подтверждение своим научным 
позициям на основе обращения к педагоги-
ческим практикам дореволюционной России 
[11]. Приведённый в статье «“Обучение слу-
жением” или “Service Learning”»? авторский 
анализ вносит огромный вклад в исследова-
ние проблематики и ставит точку в много-
летнем споре отечественных и зарубежных 
учёных об истоках педагогического подхода 
«обучение служением». В.С. Никольский до-
казательно констатирует очевидное первен-
ство СССР в практике внедрения практики 
обучения служением, которая соединяет в 
себе общественно полезный труд и профес-
сиональную подготовку в вузе [11].

В ряде исследований справедливо от-
мечается, что методологической основой 
3 Концепция развития добровольчества (волонтёрства) в Российской Федерации до 2025 года. URL: 

http://government.ru/docs/35231/ (дата обращения: 21.08.2024).
4 Перечень поручений по итогам заседания Госсовета 22 декабря 2022 года. URL: http://www.kremlin.

ru/acts/assignments/orders/70421 (дата обращения: 21.08.2024).

обучения служением является проектный 
метод обучения. При этом необходимо под-
черкнуть, что в науке чётко оформилась 
позиция предупреждения риска упроще-
ния методологии педагогического подхода 
«обучение служением» из-за имеющегося 
многолетнего опыта применения проектных 
методов обучения в формировании профес-
сиональных компетенций студентов [25]. 
С точки зрения психолого-педагогической 
науки ещё более значимым, сущностным 
представляется рассмотрение деятельност-
ного подхода в качестве методологического 
регулятива профессионально-личностного 
становления человека, поскольку личность 
формируется в деятельности. В решении за-
дач высшего образования определяющими 
становятся смыслы и ценности деятельно-
сти (зачем и во имя чего делать?), содержа-
ние деятельности (что делать?), активность 
вовлечения в деятельность самой личности 
(какой опыт приобретается?). Важное зна-
чение имеет идея об обучении студентов в 
условиях участия в добровольческой (во-
лонтёрской) деятельности, сформулирован-
ная в Концепции развития добровольчества 
(волонтёрства) в Российской Федерации 
до 2025 г.3, имеющая широкую, во многом 
успешную практику применения в вузах, на-
целенную на решение задач профессиона-
лизации специалистов в профессионально 
ориентированной социально полезной дея-
тельности.

Как известно, современная практика об-
учения служением получила широкое раз-
витие в связи с разработкой и включением 
в образовательные программы высшего об-
разования курса (модуля) «Обучение слу-
жением» во исполнение соответствующе-
го поручения Президента РФ от 29 января 
2023 г.4. Авторы данной статьи полагают, 
что это управленческое решение стало упо-
рядочивающей рамкой для широкой практи-
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ки применения обучения служением в вузах 
в многочисленных вариациях. Преподавание 
нового курса в 2023/24 учебном году осу-
ществлялось 133 вузами на основе пример-
ной образовательной программы и методи-
ческих рекомендаций Министерства науки и 
высшего образования РФ5. Ключевой смысл 
обучения служением заключается в том, что 
студенты в рамках освоения образователь-
ной программы апробируют и одновремен-
но обогащают свои академические знания в 
практической работе, имеющей социальную 
значимость6. 

В значительном массиве научных публи-
каций о результатах внедрения практики об-
учения служением показаны возможности 
обучения служением как средства формиро-

5 Методические рекомендации по реализации модуля «Обучение служением» в образовательных 
организациях высшего образования Российской Федерации. URL: metodicheskie-rekomendacii-po-
realizacii-modulja-obuchenie-sluzheniem.pdf (nosu.ru) (дата обращения: 22.08.2024).

6 Обучение служением: ключевые результаты исследования зарубежного опыта: Доклад к XXIV 
Ясинской (Апрельской) международной научной конференции по проблемам развития экономики 
и общества, Москва, 2023 г. / Д.И. Земцов, А.П. Метелев, А.В. Яшина [и др.]. М.: Национальный ис-
следовательский университет «Высшая школа экономики». 2023. 24 с. EDN: QIPQVB.

вания опыта практической профессиональ-
ной деятельности [27], как средства органи-
зации воспитательной работы со студентами 
[28], формирования гражданственности 
студенческой молодёжи [29], в том числе во 
взаимосвязи с организацией волонтёрских 
практик [30; 31]. Исследователи отмечают, 
что миссия и ресурсы современных универ-
ситетов находят воплощение в обучении 
служением студентов, создавая условия для 
развития будущих лидеров XXI века, ответ-
ственных личностей, активно участвующих в 
социальной и политической жизни общества 
[32; 33].

Упомянутые исследования показывают 
применимость обучения служением в каче-
стве средства формирования профессио-

Таблица 1
Механизмы формирования профессиональной идентичности будущих педагогов

Table 1
Mechanisms for the formation of the professional identity of future teachers

Механизмы формирования идентичности Ресурсы обучения служением

Осознание и принятие социокультурного 
разнообразия как основы мировосприятия

Нацеленность на решение социально значимых задач конкретных 
целевых групп во взаимодействии с разнообразными поло-воз-
растными и социальными группами, с представителями образова-
тельных и социозащитных служб

Накопление и анализ информации, знаний и 
социального опыта

Включённость в образовательную программу подготовки специ-
алистов, сопряжённость целевых ориентиров и образовательных 
результатов профессиональной подготовки всех направлений

Осмысление и рефлексия в ситуации посто-
янных выборов

Организация рефлексии гражданского смысла служения, полу-
ченного социального и личностного опыта участия в социально 
значимых проектах

Осознание ответственности за свою жизнь, 
за отношения, рост автономности

Ориентация на достижение задач профессионально-личностного 
и гражданского воспитания, вовлечение в солидарное участие в 
развитии общества и российской гражданственности, на основе 
традиционных российских ценностей

Обогащение социальных ролей во вза-
имодействии со значимым социальным 
окружением

Сопровождение служения наставниками – преподавателями и 
практикующими специалистами, обеспечивающее технологич-
ность и креативность, следование правилам академической оценки 
учебных достижений и свободу поиска социально полезных ново-
введений
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нальной идентичности будущих педагогов 
на основе следования основным педагогиче-
ским принципам данного метода:

−  нацеленность на решение социально 
значимых задач;

−  включённость в образовательную про-
грамму подготовки специалистов;

−  организация рефлексии служения;
−  ориентация на достижение задач про-

фессионального личностного и гражданско-
го воспитания;

−  сопровождение служения наставни-
ками – преподавателями и практикующими 
специалистами.

Обобщённо теоретические возможности 
обучения служением в формировании про-
фессиональной идентичности будущих пе-
дагогов представлены в таблице 1.

Материалы и методы исследования
В 2023/24 учебном году авторами был 

проведён педагогический эксперимент, це-
лью которого явилось изучение динамики 
формирования профессиональной идентич-
ности будущих педагогов средствами обуче-
ния служением. Материалами исследования 
стали эмпирические данные, полученные в 
ходе проведения формирующего экспери-
мента, на основе внедрения обучения слу-
жением. Работа носила поисковый характер, 
основана на базовой методике организации 
курса «Обучение служением», аккумули-
ровала многолетний опыт авторов в орга-
низации волонтёрских практик студентов. 
Модель процесса формирования професси-
ональной идентичности будущих педагогов 
средствами обучения служением представ-
лена в таблице 2.

Методологическим основанием исследо-
вания проблемы формирования професси-
ональной идентичности будущих педагогов 
средствами обучения служением выступает 
полипарадигмальный подход. Системный 
подход является системообразующим, по-
зволяющим увидеть во взаимосвязи и вза-
имозависимости элементы структуры пе-
дагогической идентичности, компоненты 

педагогического процесса формирования 
данного феномена. Использование аксиоло-
гического подхода позволяет проектировать 
процесс формирования профессиональной 
идентичности будущих педагогов средства-
ми обучения служением на основе обще-
человеческих и национальных российских 
ценностей. Целостный подход служит ос-
нованием для определения профессиональ-
но-личностного формирования будущего 
педагога в его целостности. Применение по-
ложений деятельностного подхода позволя-
ет проектировать условия для становления 
субъектной позиции студента, формирова-
ния его социального опыта.

Целевую группу составили студенты 2-го 
курса очной формы обучения по програм-
мам бакалавриата по направлениям «Педа-
гогическое образование» и «Психолого-пе-
дагогическое образование» Волгоградского 
государственного социально-педагогиче-
ского университета (ВГСПУ) – 216 человек в 
возрасте 19–22 лет (191 девушка, 25 юношей).

Диагностика сформированности про-
фессиональной идентичности будущих пе-
дагогов у студентов, установления степени 
зрелости её структурных компонентов (эмо-
ционального, коммуникативного деятель-
ностного) осуществлялась с использованием 
следующих методик:

−  шкала определения стадии идентич-
ности Дж. Коте (Identity Stage Resolution 
Index), в адаптации Ю.В. Борисенко [34]. 
Шкала предназначена для изучения ресур-
сов взрослой и социальной идентичности 
личности;

−  опросник стилей идентичности M. Бер-
зонского (Identity Style Inventory), версия 5, 
основывается на концепции о нормативном, 
информационном и диффузно-избегающем 
стилях профессиональной идентичности 
и позволяет определить стиль профессио-
нальной идентичности [20];

−  шкала общей самоэффективности 
Р. Шварцера и M. Ерусалема (General Self-
Efficacy Scale), в адаптации В.Г. Ромека [21]. 
Шкала используется для измерения субъек-
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Таблица 2
Модель процесса формирования профессиональной идентичности будущих педагогов средствами 

обучения служением
Table 2

Model of the process of formation of professional identity of future pedagogues by means  
of service learning
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Цель: формирование профессиональной идентичности будущих педагогов средствами обучения 
служением в процессе их профессиональной подготовки

М
ет

о
до
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ги

- 
че

ск
и

й
 б

ло
к Методологические подходы:

системный, аксиологический, целостный, деятельностный 

Принципы:
практикоориентированности, персонифицированности, фасилитации процессов 

самоактуализации и самореализации в профессиональной деятельности

С
о

де
р

ж
ат

ел
ьн

ы
й

 б
ло

к

Организационно-педагогические условия
– образовательное пространство вуза, включённое в образовательную и социально-культурную 
среду региона;
– наставничество в обретении студентами социального опыта участия в социально значимых 
проектах; 
– освоение факультативной дисциплины «Методика организации волонтёрской деятельности» 
в сотрудничестве с образовательными и социозащитными организациями

Процесс формирования профессиональной идентичности будущих педагогов средствами 
обучения служением

Диагностический компонент Содержательный компонент Процессуальный компонент

Изучение профессиональной 
идентичности на основе 
диагностических методик: 
– шкала определения стадии 
идентичности Дж. Коте;

– опросник стилей 
идентичности M. Берзонского;

– шкала общей 
самоэффективности  
Р. Шварцера и M. Ерусалема

Система гуманитарных идей: 
– смысл служения людям;
– благотворительность;
– социальная ответственность;
– гражданственность

Факультативная дисциплина 
«Методика организации 
волонтёрской деятельности» 

Система практик социального 
служения:
– проект «Я – помощник», 
«Рука помощи», «Лето нашего 
детства», «В мире солнца» и 
др.
– акция «Соединим сердца 
для добрых дел», «День 
доброты», «Бумеранг добрых 
дел», «Я – волонтёр» и др.

Система педагогических 
средств и методов:
– обучение служением;
– профессиональные пробы;
– проектный метод обучения;
– методы индивидуальной 
и групповой рефлексии 
(рефлексивные сессии);
– наставничество

Р
ез

ул
ьт

ат
и

- 
вн

ы
й

 б
ло

к Изучение профессиональной идентичности после экспериментальной работы. 
Результат: будущий педагог активно включён в процесс профессиональной идентификации, на-
целен на осмысление смысложизненных и профессиональных ориентиров, в процесс накопления 
педагогического опыта через освоение практики социального служения во взаимодействии с раз-
личными категориями детей и взрослых
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тивной оценки общей самоэффективности 
студентов.

Границы применения методологии опре-
делены авторами в ключевом аспекте ис-
следования: уточнить возможности обуче-
ния служением как средства формирования 
профессиональной идентичности будущих 
педагогов в период их профессиональной 
подготовки в педвузе.

Результаты исследования
Результаты исследования профессио-

нальной идентичности будущих педагогов 
в процессе её формирования средствами 
обучения служением содержат данные до 
и после организации формирующего экс-
перимента. Статистическая квалификация 
представленных в таблицах 3, 4, 5 резуль-
татов выполнена с помощью критерия со-
гласия Пирсона χ2. Условия его примени-
мости с точки зрения ожидаемых частот 
в таблицах сопряжённости, очевидно, вы-
полнены. Для каждой из анализируемых 
групп данных были сформулированы сле-
дующие гипотезы:

−  нулевая гипотеза (H0): нет значимых 
различий между группами до и после фор-
мирующего эксперимента;

−  альтернативная гипотеза (H1): суще-
ствуют значимые различия между группами 
до и после формирующего эксперимента.

При определении стадии идентичности 
студентов с помощью шкалы определения 
стадии идентичности Дж. Коте (Identity 

Stage Resolution Index, ISRI) были получены 
результаты, представленные в таблице 3.

На момент первичного обследования 
27,8% респондентов имеют диффузную ста-
дию сформированности идентичности. Они 
не интересуются вопросами собственной 
идентичности, не исследуют её. Стараются 
избегать ситуаций, когда необходимо при-
нимать решения. Среди будущих педагогов 
11,1% принимают жизненные обстоятель-
ства без предварительного поиска решения. 
Такие результаты соответствуют предре-
шённой стадии идентичности. Систематиче-
ски изучают потенциальный жизненный вы-
бор и находятся на стадии моратория иден-
тичности 38,9% студентов. Достигнутую 
идентичность имеют 22,2% обследованных. 
Они проводят тщательный поиск решений 
и осознанно принимают жизненные обсто-
ятельства.

После проведения формирующего экс-
перимента авторы констатируют изменения 
в результатах обследования стадий иден-
тичности респондентов. Диффузной стадии 
идентичности соответствуют результаты 
24,1% респондентов. Предрешённая стадия 
сформированности идентичности – у 9,7% 
повторно обследованных студентов. Ста-
дия мораторий идентичности выявлена у 
36,6% респондентов. Достигнутая стадия 
идентичности характерна для 29,6% буду-
щих педагогов. Полученные результаты 
свидетельствуют об уменьшении значений 
диффузной, предрешённой стадии и стадии 

Таблица 3
Измерение стадии идентичности до и после экспериментальной работы

Table 3
Measurement of the identity stages before and after the experimental work

Стадия идентичности
Показатель стадии идентичности

до экспериментальной работы, % после экспериментальной работы, %

Диффузная 27,8 24,1

Предрешённая 11,1 9,7

Мораторий 38,9 36,6

Достигнутая 22,2 29,6
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моратория за счёт увеличения значения до-
стигнутой стадии.

Результаты, представленные в таблице 3, 
показывают изменения в стадиях идентич-
ности респондентов после эксперименталь-
ной работы. Значение критерия χ2 состав-
ляет 4,21. Несмотря на то, что наблюдаются 
изменения в количестве участников в каж-
дой из стадий, статистический анализ с ис-
пользованием критерия согласия Пирсона 
показал, что различия не являются статисти-
чески значимыми (p-value = 0,360). P-value 
значительно выше уровня значимости 0,05, 
что не позволяет отвергать нулевую гипоте-
зу. С учётом того, что произошло сокраще-
ние значений диффузной стадии идентич-
ности на 3,7%; стадии моратория – на 2,3%; 
предрешённой стадии – на 1,4%, авторы кон-
статируют возрастание достигнутой стадии 
идентичности на 7,4% у респондентов. Это 
позволяет сделать вывод, что эксперимен-
тальное воздействие способствовало повы-
шению достигнутой стадии идентичности 
студентов. Таким образом, есть основания 
полагать, что, по данным шкалы Дж. Коте, 
экспериментальная работа оказала влияние 
на формирование идентичности будущих пе-
дагогов.

Исследуя стили идентичности респонден-
тов с помощью опросника стилей идентич-
ности (Identity Style Inventory, ISI-5), авто-
ры получили результаты, представленные в 
таблице 4.

На этапе входной диагностики инфор-
мационный стиль идентичности выявлен у 
29,2% респондентов, эти студенты дисци-

плинированы, ответственны, рефлексивны, 
осторожно принимают решения и ориенти-
рованы на решение проблем. Несмотря на 
свой скептицизм, стараются узнать о себе 
как можно больше. Нормативный стиль 
идентичности представлен у 32,8% обследо-
ванных студентов. Им характерна потреб-
ность в защите и сохранении собственных 
взглядов, в том числе на себя и структуру 
идентичности. Самое большое значение на 
этапе входного контроля представляет диф-
фузно-избегающий стиль идентичности. Он 
выявлен у 38% респондентов. Им характерен 
внешний локус контроля, медленное приня-
тие решений, избегание конфликтов иден-
тичности и прокрастинация.

После проведения формирующего экспе-
римента авторами выявлены изменения в ре-
зультатах обследования стилей идентично-
сти респондентов. Произошло возрастание 
информационного и нормативного стилей 
идентичности. Так, значение информацион-
ного стиля возросло с 29,2 до 35,2% респон-
дентов. При анализе изменения значения 
нормативного стиля отмечается, что он вы-
явлен у 36,8% студентов. Значение диффуз-
но-избегающего стиля идентичности снизи-
лось с 38 до 28,2% студентов.

В таблице 4 отражены результаты из-
менений в стилях идентичности до и после 
экспериментальной работы. Значение кри-
терия χ2 составляет 4,43. Статистический 
анализ выявил, что изменения между груп-
пами не являются статистически значимыми  
(p-value = 0,094). P-value превышает уро-
вень значимости 0,05, что не позволяет от-

Таблица 4
Измерение стилей идентичности до и после экспериментальной работы

Table 4
Measurement of identity styles before and after the experimental work

Стиль идентичности
Показатель стиля идентичности

до экспериментальной работы, % после экспериментальной работы, %

Информационный 29,2 35,2

Нормативный 32,8 36,6

Диффузно-избегающий 38,0 28,2
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вергнуть нулевую гипотезу. С учётом того, 
что произошло сокращение значения диф-
фузно-избегающего стиля идентичности на 
9,8%, результаты показывают возрастание 
информационного стиля идентичности на 
6%; нормативного – на 3,8%. Это позволяет 
сделать вывод о том, что экспериментальное 
воздействие способствовало росту количе-
ства студентов с информационным и норма-
тивным стилями идентичности. Таким обра-
зом, есть основание полагать, что опросник 
стилей идентичности показывает влияние 
экспериментальной работы на формирова-
ние стилей идентичности будущих педагогов.

При исследовании самоэффективности 
респондентов с помощью шкалы общей са-
моэффективности (General Self-Efficacy 
Scale, GSE) были получены результаты, 
представленные в таблице 5.

На этапе входной диагностики общая са-
моэффективность была представлена следу-
ющими значениями: низкий – 38,4%; сред-
ний – 46,8%; высокий – 14,8% респондентов. 
Студенты с высоким уровнем самоэффек-
тивности настроены на успешное решение 
ситуаций, связанных с идентичностью. Они 
активны в преодолении трудностей, хорошо 
социализированы в обществе и имеют высо-
кие достижения в учёбе. Средний уровень 
самоэффективности характерен студентам, 
испытывающим трудности с проявлениями 
идентичности. Хорошая социализация по-
могает преодолевать трудности, связанные 
с профессиональной идентичностью. Буду-
щие педагоги с низким уровнем самоэффек-
тивности демонстрируют беспомощность 

и неуверенность в ситуациях, связанных с 
идентичностью. Они плохо справляются с 
преодолением трудностей, имеют сложно-
сти с социализацией.

По окончании формирующего экспе-
римента авторы выявили изменения в ре-
зультатах сформированности общей само-
эффективности респондентов. Так, низкий 
уровень продемонстрировали 25,9%, сред-
ний – 55,1%, высокий – 19% респондентов. 
Необходимо отметить снижение значения 
низкого уровня на 12,5%, увеличение зна-
чений среднего и высокого уровней на 8,3 и 
4,2% соответственно.

В таблице 5 представлены результаты 
общего уровня самоэффективности респон-
дентов. Значение критерия χ2 составляет 
7,83. Поскольку p-value = 0,0199 (< 0,05), 
отвергаем нулевую гипотезу и принимаем 
альтернативную. Это говорит о наличии 
статистически значимых различий между 
группами до и после формирующего экспе-
римента, то есть экспериментальная работа 
оказала влияние на уровень самоэффектив-
ности участников. С учётом того, что низкий 
уровень самоэффективности сократился 
на 12,5%; средний уровень – увеличился на 
8,3%; высокий уровень самоэффективности 
увеличился на 4,2%, можно сделать вывод, 
что экспериментальное воздействие способ-
ствовало повышению уровня самоэффек-
тивности студентов.

Результаты проведённого исследова-
ния соотносятся с данными исследования 
М.Ю. Епанчинцева и его коллег в части по-
зитивного влияния обучения служением на 

Таблица 5
Измерение общей самоэффективности респондентов

Table 5
Measuring the respondents’ general self-efficacy

Уровень самоэффективности
Показатель уровня самоэффективности

до экспериментальной работы, % после экспериментальной работы, %

Низкий 38,4 25,9

Средний 46,8 55,1

Высокий 14,8 19,0
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становление профессиональной идентич-
ности студентов: «формулирование соб-
ственной позиции и оценки волонтёрской 
деятельности в рамках реализации проекта 
профилактической направленности, со-
вместное обсуждение результатов работы 
с проецированием позитивного опыта реа-
лизации задач проекта на личностное про-
фессиональное развитие» [28, с. 11]. Схожий 
вывод делает М.Т. Дусматова: «Взаимодей-
ствие с обществом и решение реальных про-
блем позволяют студентам не только приме-
нить теоретические знания на практике, но и 
внести свой вклад в улучшение социальной 
среды и повышение качества жизни в обще-
стве» [35, с. 32]. В материалах исследования 
В.Ю. Кульковой и её коллег отмечается, что 
«реализация практики обучения социаль-
ному служению даёт основания для выделе-
ния следующих результатов: формирование 
вклада студентов в развитие экономики и 
социальной сферы территорий с развитием 
осознанности и сопричастности в решении 
региональных проблем, …повышение само-
стоятельности и ответственности студен-
тов» [36, с. 15]. Данные социологического 
исследования с участием 597 студентов из 
18 вузов Российской Федерации также пока-
зывают, что «позитивное влияние педагоги-
ческого подхода «обучение служением» на 
развитие установок и готовности студентов 
к общественному служению (социальному и 
профессиональному) проявилось в развитии 
у них особых личностных качеств» [24].

Выводы
Анализ и обобщение полученных эм-

пирических данных о сформированности 
идентичности, сравнение с наблюдаемыми 
проявлениями профессиональной идентич-
ности будущих педагогов в учебно-профес-
сиональной деятельности в период органи-
зации обучения служением во взаимосвязи с 
выделенными структурными компонентами 
позволили получить следующие результа-
ты. Участие студентов в проекте обучения 
служением создавало возможности для 

формирования эмоционального компонента 
профессиональной идентичности будущих 
педагогов, что проявлялось в вовлечённо-
сти и заинтересованности студентов, наце-
ленности на решение социально значимых 
задач выбранных целевых групп на основе 
осмысления гражданского смысла служе-
ния. Студенты существенно обогатили опыт 
межличностного общения и взаимодействия 
с разными поло-возрастными и социальны-
ми группами, с представителями образова-
тельных и социозащитных служб, состав-
ляющим содержание коммуникативного 
компонента профессиональной идентич-
ности будущих педагогов. Сопровождение 
служения наставниками – преподавателями 
вуза и практикующими специалистами обе-
спечивало формирование профессиональ-
но-личностного опыта проектирования и 
реализации педагогической деятельности, 
способствовало развитию технологичности 
и креативности, являющимся содержанием 
деятельностного компонента профессио-
нальной идентичности будущих педагогов. 
Организация рефлексии опыта участия 
студентов в проекте обучения служением 
являлась средством целостной оценки до-
стижения задач профессионально-личност-
ного и гражданского воспитания будущих 
педагогов, сформированности их професси-
ональной идентичности. Наблюдаемые про-
явления процесса формирования професси-
ональной идентичности будущих студентов 
подтвердились эмпирическими данными о 
положительной динамике в формировании 
достигнутой стадии идентичности, высокой 
общей самоэффективности студентов целе-
вой группы.

В результате исследования можно сде-
лать следующие выводы.

1. Профессиональная идентичность пе-
дагога понимается как структурно-уровне-
вое личностное образование, формируемое 
в процессе самоопределения человека в про-
фессии, обеспечивающее его успешную про-
фессиональную деятельность. В структуре 
профессиональной идентичности педагогов 
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авторы выделяют эмоциональный, комму-
никативный, деятельностный компоненты. 
Студенческий возраст является сензитив-
ным периодом становления профессиональ-
ной идентичности.

2. Разработанная авторская модель про-
цесса формирования профессиональной 
идентичности будущих педагогов средства-
ми обучения служением в совокупности 
целевого, методологического, содержатель-
ного, результативного этапов реализуется в 
рамках факультативной дисциплины «Ме-
тодика организации волонтёрской деятель-
ности». Логика системы педагогических 
средств развёртывается через организацию 
обучения служением, систему практик со-
циального служения профессиональные 
пробы, проектный метод обучения, рефлек-
сивные сессии, наставничество, где обучение 
служением является ведущим средством. 
Обучение служением выступает необходи-
мым и достаточным внешним ресурсом для 
запуска и поддержки процесса самоиден-
тификации будущего педагога в профес-
сии, является эффективным педагогическим 
средством формирования профессиональ-
ной идентичности на этапе профессиональ-
ной подготовки. 

Заключение
Исследование вносит вклад в теорию и 

практику непрерывного педагогического об-
разования, служит основой для осмысления 
возможностей обучения служением в про-
фессиональном образовании. Результаты 
исследования могут быть экстраполирова-
ны на систему высшего профессионального 
педагогического образования ввиду необ-
ходимости решения общей задачи форми-
рования профессиональной идентичности у 
гуманитариев, специалистов «помогающих 
профессий». Авторы полагают, что педаго-
гические вузы сходным образом с ВГСПУ 
имеют многолетний опыт организации во-
лонтёрских практик студентов, практикуют 
метод проектного обучения, в той или иной 
мере имеют партнёрские связи с некоммер-

ческими и социозащитными организациями 
своего региона. Вместе с тем необходимо 
учитывать различия в организационных ус-
ловиях внедрения обучения служением в 
вузах, уровне мотивации и компетенции пре-
подавательского состава. 

Заслуживает дальнейшего изучения во-
прос о методологических основаниях обуче-
ния служением, о ресурсах деятельностного 
и аксиологического подходов. Перспективы 
исследования могут состоять в эксперимен-
тальном изучении развития социальной ак-
тивности и социальной зрелости будущих 
педагогов, в формировании профессиональ-
ной идентичности будущих педагогов совре-
менного инклюзивного образования сред-
ствами обучения служением. 

Литература
1. Заковоротная М.В. Профессиональная иден-

тичность как ключевой аспект современной 
социальной идентичности // Вестник Ады-
гейского государственного университета. 
Серия 1: Регионоведение: философия, исто-
рия, социология, юриспруденция, политоло-
гия, культурология. 2014. № 3(144). С. 13–22. 
EDN: TGDKMT.

2. Лысак И.В. Идентичность: сущность фе-
номена и история его формирования // 
Вестник Томского государственного уни-
верситета. Философия. Социология. По-
литология. 2017. № 38. С. 130–138. DOI: 
10.17223/1998863Х/38/13

3. Дробижева Л.М. Российская идентичность: 
поиски определения и динамика распро-
странения // Социологические исследо-
вания. 2020. № 8. С. 37–50. DOI: 10.31857/
S013216250009460-9

4. Воробьева И.В. Особенности профессио-
нальной социализации студентов, получа-
ющих специальность «социальная работа»: 
дисс. … канд. социол. наук. Москва. 2007.  
180 с. URL: https://www.dissercat.com/content/
osobennosti-professionalnoi-sotsializatsii-
studentov-poluchayushchikh-spetsialnost-sotsial
na?ysclid=m1ar4su1fy224041050 (дата обраще-
ния: 15.08.2024).

5. Деркач А.А. Психолого-акмеологические ос-
нования и средства оптимизации личностно-
профессионального развития конкуренто-



77Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia. 2025, vol. 34, no. 1.

internationalization oF russian education: new challenges and new solutions 

способного специалиста // Акмеология. 2012. 
№ 4. С. 11–17. EDN: PZVUGR.

6. Шнейдер Л.Б. Профессиональная идентич-
ность: теория, эксперимент, тренинг. М.: Изд-
во Моск. соц.-психол. ин-та; Воронеж: Изд-во 
НПО «МОДЭК», 2004. 599 с. ISBN: 5-89502-
504-8. EDN: QXMAWB.

7. Ермолаева Е.П. Профессиональная иден-
тичность и маргинализм: концепция и реаль- 
ность // Психологический журнал. 2001. 
№ 22(4). С. 51–59. EDN: THLMIH.

8. Carrillo C., Baguley M., Vilar M. The Influence 
of Professional Identity on Teaching Practice: 
Experiences of Four Music Educators // Interna-
tional Journal of Music Education. 2015. No. 33 
(4). P. 451–462. DOI: 10.1177/0255761415582348

9. Medveckis A. The reflection of pedagogue’s iden-
tity in the life activities: Theoretical research mod-
el // Society, Integration, Education. Proceed-
ings of the International Scientific Conference. 
Rezekne Academy of Technologies. 2016. Vol. IV.  
P. 80–96. DOI: 10.17770/sie2016vol4.1552

10. Берберян А.С., Богданова Т.В., Сильчен-
кова С.В., Ермолаева Е.Б., Варданян Н.Т. 
Международное исследование професси-
ональной идентичности педагога // Гума-
нитарий: актуальные проблемы гумани-
тарной науки и образования. 2019. Т. 19. 
№ 3(47). С. 306–319. DOI: 10.15507/2078-
9823.047.019.201903.306-319

11. Никольский В.С. «Обучение служением» 
или “Service Learning”? Дискуссия о концеп-
туальных основаниях педагогического под- 
хода // Высшее образование в России. 2024.  
Т. 33. No. 8-9. С. 84–94. DOI: 10.31992/0869-
3617-2024-33-8-9-84-94

12. Yorio P.L., Ye F. A meta-analysis on the ef-
fects of service-learning on the social, personal, 
and cognitive outcomes of learning // Academy 
of Management Learning & Education. 2012. 
№ 11(1). Р. 9–27. DOI: 10.5465/amle.2010.0072

13. Wilkinson S., Harvey W.J., Bloom G.A., 
Joober R., Grizenko N. Student teacher ex-
periences in a service-learning project for 
children with attention-deicit hyperactiv-
ity disorder // Physical Education and Sport 
Pedagogy. 2013. No. 18(5). Р. 475–491. DOI: 
10.1080/17408989.2012.690385

14. Capella-Peris C., Gil-Gуmez J., Chiva-Bartoll 
Т. Innovative analysis of service-learning effects 
in physical education: A mixed-methods ap-
proach // Journal of Teaching in Physical Educa-

tion. 2020. No. 39 (1). P. 102–110. DOI: 10.1123/
jtpe.2019-0030

15. Ревунова И.В., Гаврилова И.В. Изучение 
профессиональной идентичности педаго-
гов в зависимости от степени приобщения 
к профессии // Современные исследова-
ния социальных проблем. 2017. Т. 8. № 11. 
С.126–135. DOI: 10.12731/2218-7405-2017-
11-126-135

16. Налиткина О.В. Формирование основ про-
фессиональной идентичности в высшей шко-
ле как путь повышения привлекательности 
выпускника для потенциального работода-
теля // Тенденции развития науки и образо-
вания. 2022. № 82-5. С. 70–73. DOI: 10.18411/
trnio-02-2022-203

17. Verschueren M., Rassart J., Claes L., Moons P.,  
Luyckx K. Identity statuses throughout ado-
lescence and emerging adulthood: A large-scale 
study into gender, age, and contextual differen- 
ces // Psychologica Belgica. 2017. Vol. 57. No. 1. 
P. 32–42. DOI: 10.5334/pb.348

18. Piotrowski K. Adaptation of the Utrecht-
Management of Identity Commitments Scale 
(U-MICS) to the measurement of the parental 
identity domain // Scandinavian Journal of Psy-
chology. 2018. Vol. 59. No. 2. P. 157–166. DOI: 
10.1111/sjop.12416

19. Berzonsky M., Soenens B., Luyckx K., Smits I., 
Papini D., Goossens L. Development and Valida-
tion of the Revised Identity Style Inventory (ISI-
5): Factor Structure, Reliability, and Validity // 
Psychological Assessment. 2013. Vol. 25. No. 3.  
P. 893–904. DOI: 10.1037/a0032642

20. Белинская Е.П., Бронин И.Д. Адаптация рус-
скоязычной версии опросника стилей иден-
тичности М. Берзонски // Психологические 
исследования. 2014. Т. 7. № 34. С. 12. DOI: 
10.54359/ps.v7i34.630

21. Шварцер Р., Ерусалем М., Ромек В. Русская 
версия шкалы общей самоэффективности 
Р. Шварцера и М. Ерусалема // Иностран-
ная психология. 1996. № 7. С. 71–77. EDN: 
VLYGQL.

22. Кручинина Н.Ю. Особенности формирова-
ния профессиональной идентичности студен-
тов в процессе обучения // Перспективы нау-
ки и образования. 2013. № 2. С. 135–138. EDN: 
PZAKMR.

23. Salam M., Awang Iskandar D.N., Ibrahim 
D.H.A., Farooq M.S. Service learning in higher 
education: a systematic literature review // Asia 



78 Высшее образование в России. 2025. Т. 34. № 1.

Forming the ProFessional identity oF Future teachers through service-learning 

Pacific Education Review. 2019. DOI: 10.1007/
s12564-019-09580-6

24. Никольский В.С., Амбарова П.А., Шабро- 
ва Н.В., Земцов Д.И., Метелев А.П. Готов-
ность студентов вузов к общественному слу-
жению // Высшее образование в России. 2024. 
Т. 33. № 8-9. С. 9–26. DOI: 10.31992/0869-
3617-2024-33-8-9-9-26

25. Асланов Я.А., Деточенко Л.С., Лепин А.П., 
Мартынова Е.В. Детерминанты успешно-
сти и риски реализации подхода «Обучение 
служением» в условиях проектно-ориенти-
рованного обучения // Высшее образование 
в России. 2024. Т. 33. № 8-9. С. 63–83. DOI: 
10.31992/0869-3617-2024-33-8-9-63-83

26. Никольский В.С. Обучение служением в Рос-
сии: становление предметного поля // Выс-
шее образование в России. 2023. Т. 32. № 12.  
С. 9–28. DOI: 10.31992/0869-3617-2023-32- 
12-9-28

27. Кисляков П.А., Шмелева Е.А., Феофа- 
нов В.Н., Демченко Н.А., Шимановская Я.В. 
Наставничество в обучении служением при 
подготовке будущих педагогов и психологов 
// Научный поиск: личность, образование, 
культура. 2023. № 4. С. 12–16. DOI: 10.54348/
SciS.2023.4.2

28. Епанчинцев М.Ю., Дубовкин С.В., Донгау- 
зер Е.В. Методика «Обучение служением» как 
средство воспитательной работы со студен-
тами-медиками в условиях цифровой транс-
формации системы образования // Вестник 
психологии и педагогики Алтайского госу-
дарственного университета. 2023. Т. 5. № 4.  
С. 1–14. EDN: XAUFEG.

29. Певная М.В., Боронина Л.Н., Початко-
ва Е.И. Гражданственность студенчества в 
рамках социально-ориентированного про-
ектного обучения // Высшее образование 
в России. 2024. Т. 33. No. 8-9. С. 27–41. DOI: 
10.31992/0869-3617-2024-33-8-9-27-41

30. Буякова К.И., Малкова И.Ю. Волонтёрство 
как форма организации образовательной дея-

тельности в контексте третьей миссии универ-
ситета // Высшее образование в России. 2021. 
Т. 30. № 8-9. С. 69–79. DOI: 10.31992/0869-
3617-2021-30-8-9-69-79

31. Нам Т.А., Попов Д.Г., Смирнов М.B. Ме-
диаволонтерство в профессиональном об-
разовании в контексте методики «Обучение 
служением»: экспертное мнение // Вестник 
Тамбовского университета. Серия: Гумани-
тарные науки. 2023. № 28(6). С. 1387–1399. 
DOI: 10.20310/1810-0201-2023-28-6-1387-1399

32. Pinto J.C., Costa-Ramalho S. Effects of service-
learning as opposed to traditional teaching-
learning contexts: a pilot study with three 
different courses // Frontiers in Education. 2023. 
No. 8. DOI: 10.3389/feduc.2023.1185469

33. Pais S.C., Dias T.S., Benício D. Connecting 
higher education to the labour market: the 
experience of service learning in a Portuguese 
university // Educ. Sci. 2022. No. 12. DOI: 
10.3390/educsci12040259

34. Борисенко Ю.В. Адаптация методики Identity 
Stage Resolution Index (ISRI) на русский язык 
// SibScript. 2020. Т. 22. № 3(83). P. 735–743. 
DOI: 10.21603/2078-8975-2020-22-3-735-743

35. Дусматова М.Т. Обучение служением как 
направление научно-исследовательской де-
ятельности: опыт РГППУ // Стратегии раз-
вития социальных общностей, институтов и 
территорий: материалы Х Международной 
научно-практической конференции. Екате-
ринбург: Издательство Уральского универси-
тета. 2024. С. 32–33. EDN: PVPSRT. 

36. Кулькова В.Ю., Кулькова П.С., Хаертдино-
ва Л.А. Реализация технологии «обучение 
служением» в проектах для сферы здраво-
охранения в достижении целей устойчиво-
го развития // Современные проблемы на-
уки и образования. 2023. № 4. С. 15-25. DOI: 
10.17513/spno.32796

Статья поступила в редакцию 27.09.2024
Принята к публикации 13.11.2024

References
1. Zakovorotnaya, M.V. (2014). Professional Identity as a Key Aspect of Modern Social Iden-

tity. Vestnik Ady’gejskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 1: Regionovedenie: 
filosofiya,istoriya, sociologiya, yurisprudenciya, politologiya, kul’turologiya [Bulletin of 
Adyghe State University. Series 1: Regional Studies: Philosophy, History, Sociology, Law, Po-
litical Science, Cultural Studies]. No. 3 (144), pp. 13-22. Available at: https://www.elibrary.ru/
download/elibrary_22854782_30858590.pdf (accessed 15.08.2024). (In Russ., abstract in Eng.).



79Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia. 2025, vol. 34, no. 1.

internationalization oF russian education: new challenges and new solutions 

2. Lysak, I.V. (2017). Identity: The Essence of the Phenomenon and the History of Its Forma-
tion. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sociologiya. Politologi-
ya = Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. No. 38,  
pp. 130-138, doi: 10.17223/1998863Х/38/13 (In Russ., abstract in Eng.).

3. Drobizheva, L.M. (2020). Russian Identity: The Search for Definition and Dynamics of Distribu-
tion. Sociologicheskie issledovaniya [Sociological Research]. No. 8, pp. 37-50, doi: 10.31857/
S013216250009460-9 (In Russ., abstract in Eng.).

4. Vorob’eva, I.V. (2007). Osobennosti professional’noj socializacii studentov, poluchayushhix 
special’nost’ «social’naya rabota»: diss. … kand. sotsiol. nauk [Features of professional sociali-
zation of students receiving the specialty «social work»: Сand. Sci. Thesis (Sociology)]. Mos-
cow, 180 p. URL: https://www.dissercat.com/content/osobennosti-professionalnoi-sotsializat-
siistudentov-poluchayushchikh-spetsialnost-sotsialna?ysclid=m1ar4su1fy224041050 (accessed 
15.08.2024). (In Russ.).

5. Derkach, A.A. (2013). Psychological and Acmeological Foundations and Means of Optimizing 
the Personal and Professional Development of a Competitive Specialist. Akmeologiya [Acme-
ology]. No. 1, pp. 11-17. Available at: https://www.hse.ru/data/2014/03/25/1279968178/1%20 
2013%20Akmeology%20Макет%20всего%20журнала.pdf?ysclid=m5oehsuodi831620112 (ac-
cessed 15.08.2024). (In Russ., abstract in Eng.).

6. Shnejder, L.B. (2004). Professional’naya identichnost’: teoriya, eksperiment, trening [Profes-
sional Identity: Theory, Experiment, Training]. Moscow: Publishing House of Moscow Social 
Psychology Institute; Voronezh: Publishing House “MODEK”, 599 p. ISBN: 5-89502-504-8. (In 
Russ.).

7. Ermolaeva, E.P. (2001). Professional Marginalism: Concept and Reality. Psikhologicheskij 
zhurnal [Psychological Journal]. No. 22 (4), pp. 51-59. Available at: https://psy.jes.su/s0205-
95920000621-0-1-ru-1991/ (accessed 15.08.2024) (In Russ., abstract in Eng.).

8. Carrillo, C., Baguley, M., Vilar, M. (2015). The Influence of Professional Identity on Teaching 
Practice: Experiences of Four Music Educators. International Journal of Music Education.  
No. 33 (4), рр. 451-462, doi: 10.1177/0255761415582348

9. Medveckis, A. (2016). The Reflection of Pedagogue’s Identity in the Life Activities: Theoreti-
cal Research Model. Society, Integration, Education. Proceedings of the International Sci-
entific Conference. Rezekne Academy of Technologies. Vol. IV, pp. 80-96, doi:10.17770/
sie2016vol4.1552

10. Berberyan, A.S., Bogdanova, T.V., Silchenkova, S.V., Ermolaeva, E.B., Vardanyan, N.T. 
(2019). International Study of Teacher Professional Identity. Gumanitarij: aktual’ny’e 
problemy’ gumanitarnoj nauki i obrazovaniya = Russian Journal of the Humanities. 
Vol. 19, no. 3 (47), pp. 306-319, doi: 10.15507/2078-9823.047.019.201903.306-319 (In Russ., 
abstract in Eng.).

11. Nikolskiy, V.S. (2023). Service Learning in Russia: Scoping Review. Vysshee obrazovanie v  
Rossii = Higher Education in Russia. Vol. 32, no. 12, pp. 9-28, doi: 10.31992/0869-3617-2023-
32-12-9-28 (In Russ., abstract in Eng.).

12. Yorio, P.L., Ye, F. (2012). A Meta-Analysis on the Effects of Service-Learning on the Social, Per-
sonal, and Cognitive Outcomes of Learning. Academy of Management Learning & Education, 
no. 11 (1), pp. 9-27, doi: 10.5465/amle.2010.0072

13. Wilkinson, S., Harvey, W.J., Bloom, G.A., Joober, R., Grizenko, N. (2013). Student Teacher Ex-
periences in a Service-Learning Project Forchildren with Attention-Deficit Hyperactivity Disor-
der. Physical Education and Sport Pedagogy. No. 18 (5), pp. 475-491, doi:10.1080/17408989.20
12.690385



80 Высшее образование в России. 2025. Т. 34. № 1.

Forming the ProFessional identity oF Future teachers through service-learning 

14. Capella-Peris, C., Gil-Gуmez, J., Chiva-Bartoll, Т. (2020). Innovative Analysis of Service-Learn-
ing Effects in Physical Education: A Mixed-Methods Approach. Journal of Teaching in Physical 
Education. No. 39 (1), pp. 102-110, doi: 10.1123/jtpe.2019-0030

15. Revunova, I.V., Gavrilova, I.V. (2017). The Study of the Professional Identity of Teachers De-
pending on the Degree of Familiarization with the Profession. Sovremennye issledovaniya so-
cialnykh problem = Russian Journal of Education and Psychology. Vol. 8, no. 11, pp. 126-135, 
doi: 10.12731/2218-7405-2017-11-126-135 (In Russ., abstract in Eng.).

16. Nalitkina, O.V. (2022). Formation of the Foundations of Professional Identity in Higher Educa-
tion as a Way to Increase the Attractiveness of a Graduate for a Potential Employer. Tendencii 
razvitiya nauki i obrazovaniya [Trends in the Development of Science and Education]. No. 82-5, 
pp. 70-73, doi: 10.18411/trnio-02-2022-203 (In Russ., abstract in Eng.).

17. Verschueren, M., Rassart, J., Claes, L., Moons, P., Luyckx, K. (2017). Identity Statuses Through-
out Adolescence and Emerging Adulthood: A Large-Scale Study into Gender, Age, and Contex-
tual Differences. Psychologica Belgica. Vol. 57, no. 1, pp. 32-42, doi: 10.5334/pb.348

18. Piotrowski, K. (2018). Adaptation of the Utrecht-Management of Identity Commitments Scale 
(U-MICS) to the measurement of the parental identity domain. Scandinavian Journal of Psy-
chology. Vol. 59, no. 2, pp. 157-166, doi: 10.1111/sjop.12416

19. Berzonsky, M., Soenens, B., Luyckx, K., Smits, I., Papini, D., Goossens, L. (2013). Development 
and Validation of the Revised Identity Style Inventory (ISI-5): Factor Structure, Reliability, and 
Validity. Psychological Assessment. Vol. 25, no. 3, pp. 893-904, doi: 10.1037/a0032642

20. Belinskaaya, E.P., Bronin, I.D. (2014). Adaptation of the Russian-language Version of the 
Questionnaire of Identity Styles by M. Berzonsky. Psixologicheskie issledovaniya [Psy-
chological Research]. Vol. 7, no. 34, p. 12, doi: 10.54359/ps.v7i34.630 (In Russ., abstract  
in Eng.).

21. Schwarzer, R., Yerusalem, M., Romek, V. (1996). Russian Version of the General Self-Effi-
cacy Scale. Inostrannaya Literature = Foreign Psychology. No. 7, pp. 71-77. Available at: 
https://romek.ru/sites/default/files/2020-03/Тест%20самоэффективности.pdf (accessed: 
15.08.2024). (In Russ., abstract in Eng.).

22. Kruchinina, N.Yu. (2013). Features of the Formation of Students’ Professional Identity in the 
Learning Process. Perspektivy nauki i obrazovania = Perspectives of Science and Education. 
No. 2, pp. 135-138. Available at: https://elibrary.ru/download/elibrary_18965213_90041940.
pdf (accessed: 15.08.2024). (In Russ., abstract in Eng.).

23. Salam, M., Awang Iskandar, D.N., Ibrahim, D.H.A. et al. (2019). Service Learning in Higher Edu-
cation: A Systematic Literature Review. Asia Pacific Education Review. No. 20, pp. 573-593, 
doi: 10.1007/s12564-019-09580-6

24. Nikolskiy, V.S., Ambarova, P.A., Shabrova, N.V., Zemtsov, D.I., Metelev, A.P. (2024). Readiness 
of University Students for Public Service. Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in 
Russia. Vol. 33, no. 8-9, pp. 9-26, doi: 10.31992/0869-3617-2024-33-8-9-9-26 (In Russ., abstract 
in Eng.).

25. Aslanov, Ya.A., Detochenko, L.S., Lepin, A.P., Martynova, E.V. (2024). Determinants of Suc-
cess and Risks of Implementing the “Service Learning” Approach in a Project-Oriented Learn-
ing Environment. Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia. Vol. 33, no. 8-9, 
pp. 63-83, doi: 10.31992/0869-3617-2024-33-8-9-63-83 (In Russ., abstract in Eng.).

26. Nikolskiy, V.S. (2024). “Obuchenie Sluzheniem” or “Service Learning”? A Discussion on the 
Conceptual Foundations of the Pedagogical Approach. Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher 
Education in Russia. Vol. 33, no. 8-9, pp. 84-94, doi: 10.31992/0869-3617-2024-33-8-9-84-94 (In 
Russ., abstract in Eng.).



81Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia. 2025, vol. 34, no. 1.

27. Kislyakov, P.A., Shmeleva, E.A., Feofanov, V.N., Demchenko, N.A., Shimanovskaya, Ya.V. 
(2023). Mentoring in Teaching by Service in the Preparation of Future Teachers and Psycholo-
gists. Nauchnyi poisk: lichnost, obrazovanie, kultura [Russian Studies in Culture and Society]. 
No. 4, pp. 12-16, doi: 10.54348/SciS.2023.4.2 (In Russ., abstract in Eng.).

28. Epanchincev, M.Yu., Dubovkin, S.V., Dongauzer, E.V. (2023). Methodology “Service Learning” 
as a Means of Educational Work with Medical Students in the Conditions of Digital Transforma-
tion of the Education System. Vestnik psikhologii i pedagogiki Altajskogo gosudarstvennogo 
universiteta = Bulletin of Psychology and Pedagogy of Altai State University. Vol. 5, no. 4, 
pp. 1-14. Available at: http://bppasu.ru/article/view/14487/12280 (accessed: 15.08.2024) (In 
Russ., abstract in Eng.).

29. Pevnaya, M.V., Boronina, L.N., Pochatkova, E.I. (2024). Students’ Civic Consciousness in the 
Framework of Socially Oriented Project-Based Learning. Vysshee obrazovanie v Rossii = High-
er Education in Russia. Vol. 33, no. 8-9, pp. 27-41, doi: 10.31992/0869-3617-2024-33-8-9-27-41 
(In Russ., abstract in Eng.).

30. Buyakova, Ch.I., Malkova, I.Yu. (2021). Volunteering as a Form of Students’ Educational Ac-
tivities in the Context of the University’s Third Mission. Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher 
Education in Russia. Vol. 30, no. 8-9, pp. 69-79, doi: 10.31992/0869-3617-2021-30-8-9-69-79 (In 
Russ., abstract in Eng.).

31. Nam, T.A., Popov, D.G., Smirnov, M.V. (2023). Media Volunteering in Vocational Education 
in the Context of the “Service-Learning” Methodology: Expert Opinion. Vestnik Tambovskogo 
universiteta. Seria: Gumanitarnye nauki = Tambov University Review. Series: Humanities. 
No. 28 (6), pp. 1387-1399, doi: 10.20310/1810-0201-2023-28-6-1387-1399 (In Russ., abstract in 
Eng.).

32. Pinto, J.C., Costa-Ramalho, S. (2023). Effects of Service-Learning as Opposed to Traditional 
Teaching-Learning Contexts: A Pilot Study with Three Different Courses. Frontiers in Educa-
tion. No. 8, doi: 10.3389/feduc.2023.1185469

33. Pais, S.C., Dias, T.S., Benício, D. (2022). Connecting Higher Education to the Labour Market: 
The Experience of Service Learning in a Portuguese University. Educ. Sci. No. 12, doi: 10.3390/
educsci12040259

34. Borisenko, Yu.V. (2020). Russian Adaptation of Identity Stage Resolution Index (ISRI). Sib-
Skript. Vol. 22, no. 3 (83), pp. 735-743, doi: 10.21603/2078-8975-2020-22-3-735-743

35. Dusmatova, M.T. (2024). [Ministry Training as a Direction of Research Activity: The Experi-
ence of the Russian State Pedagogical University]. In: Materialy X Mezhdunarodnoj nauchno-
prakticheskoj konferencii “Strategii razvitiya social’ny’x obshhnostej, institutov i territorij” 
[Strategies for the Development of Social Communities, Institutions and Territories: Materials 
of the X Inter. Sci. and Prac. Conf.]. Yekaterinburg: Ural University Press, pp. 32-33. Available 
at: https://gsem.urfu.ru/fileadmin/user_upload/site_15921/conferences/strategies/2024/Ma-
terialy_konferencii_2024_goda.pdf (accessed: 15.08.2024). (In Russ.).

36. Kulkova, V.Yu., Kulkova, P.S., Khaertdinova, L.A. (2023). Implementation of the “Service 
Training” Technology in Projects for the Healthcare Sector in Achieving Sustainable Develop-
ment Goals. Sovremenny’e problemy’ nauki i obrazovaniya = Modern Problems of Science and 
Education. No. 4, p. 38, doi: 10.17513/spno.32796 (In Russ., abstract in Eng.).

The paper was submitted 27.09.2024
Accepted for publication 13.11.2024



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

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

Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License. 
© Авдеева С.М., Тарасова К.В., 2025.

Доказательный дизайн для оценки универсальных 
компетенций в высшем образовании: преимущества и 

особенности

Научная статья 
DOI: 10.31992/0869-3617-2025-34-1-82-105

Авдеева Светлана Михайловна – канд. тех. наук, руководитель лаборатории измерения но-
вых конструктов и дизайна тестов Центра психометрики и измерений в образовании Инсти-
тута образования, SPIN-код: 3183-7208, ORCID: 0000-0002-3599-5138, Researcher ID: ABC-
6896-2020, savdeeva@hse.ru 

Тарасова Ксения Вадимовна – канд. пед. наук, директор Центра психометрики и измерений 
в образовании Института образования, SPIN-код: 5121-1559, ORCID: 0000-0002-3915-3165, 
Researcher ID: ABD-3327-2020, ktarasova@hse.ru
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва, Россия
Адрес: 101000, Россия, г. Москва, Потаповский пер., 16, стр. 10

Аннотация. Статья посвящена проблеме оценки универсальных компетенций, которые 
приобретают всё большее значение в условиях современных требований к выпускникам ву-
зов. Рассматривается необходимость создания валидных и надёжных инструментов для 
измерения таких навыков, как критическое мышление, креативность, коммуникация и 
способность решать комплексные задачи. Приводится анализ доказательного дизайна, ко-
торый предполагает интеграцию когнитивных теорий, инновационных образовательных 
технологий и психометрических моделей для достижения объективной оценки универсаль-
ных компетенций.

Особое внимание уделяется методу доказательной аргументации, который опирается 
на использование сценарных заданий, контекстуально приближённых к реальным жизнен-
ным и профессиональным ситуациям. Метод доказательной аргументации акцентиру-
ет внимание на построении валидного аргумента, который связывает наблюдаемые дей-
ствия студентов с заявляемыми выводами об уровне их компетенций. Метод позволяет 
не только фиксировать проявления знаний и навыков в приближённых к реальной жизни 
ситуациях, но и структурировать процесс разработки инструментов таким образом, 
чтобы полученные эмпирические результаты можно было обосновать теоретически. 
Важную роль в доказательном подходе играет процесс построения аргумента на осно-
ве собранных доказательств, что отличает данный подход от традиционных методов, 
где акцент делается на статистических и психометрических характеристиках тестов. 
Изложение основ метода проводится на примере инструмента по оценке критического 
мышления студентов вузов CT Test, который обладает доказанным психометрическим 
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качеством. Данный инструмент прошёл апробацию более чем на 10 000 студентов  
российских вузов. 

В статье обосновывается, что внедрение инструментов, основанных на доказательном 
подходе, позволит значительно улучшить качество оценки универсальных компетенций у 
студентов, что делает данный подход перспективным для применения в образовательном 
процессе.

Ключевые слова: доказательный подход в оценивании, метод доказательной аргумента-
ции, универсальные компетенции, комплексный латентный конструкт, модель измерения, 
валидный аргумент
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Abstract. The article addresses the issue of assessing universal competencies, which are becoming 
increasingly important given modern demands on university graduates. It emphasizes the need for 
valid and reliable tools to measure skills such as critical thinking, creativity, communication, and 
complex problem-solving. The paper presents an analysis of an evidence-based design approach, 
which integrates cognitive theories, innovative educational technologies, and psychometric models 
to achieve objective assessments of these competencies.

Particular attention is given to the evidence-centered design methodology, which relies on sce-
nario-based tasks closely reflecting real-life and professional situations. This method emphasizes 
constructing valid argument that link students’ observable behaviors to claims about their com-
petence levels. The approach not only captures demonstrations of knowledge and skills in realistic 
contexts but also structures the instrument development process to ensure that empirical results are 
theoretically sound. A distinctive feature of this approach is the process of building arguments from 
collected evidence, differentiating it from traditional methods, which focus primarily on the statisti-
cal and psychometric properties of tests.

The principles of this method are illustrated using the CT Test for assessing university students’ 
critical thinking, a tool with established psychometric quality, which has been piloted with over 
10,000 students in Russian universities. The article argues that implementing evidence-based tools 
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will substantially enhance the validity and reliability of competency assessments among students, 
making this approach a promising candidate for integration into educational practice.
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Введение
Современный рынок труда выдвигает 

требования наличия у человека не только 
профессиональных знаний, но и развития 
у него навыков, которые связаны с успеш-
ностью решения задач в различных профес-
сиональных и жизненных областях. Также 
актуализировался вопрос о формировании 
и измерении разнообразных видов «новых 
грамотностей» (цифровой, финансовой, 
информационной, экологической и т. п.). 
Таким образом, вызовы современного мира 
ставят перед системой высшего образова-
ния новые практические и исследователь-
ские задачи [1]. 

Универсальные компетенции, закреплён-
ные во ФГОС 3++1 и обновляемые в рамках 
разработки ФГОС нового поколения2, со-
ответствуют требованиям рынка труда, а их 
перечень определяется на основе главных 
целей образования, структурного представ-
ления социального опыта и опыта лично-
сти, а также основных видов деятельности 
студентов, позволяющих им формировать и 
развивать способности будущей практиче-
ской деятельности и жизни в современном 
обществе.

Универсальные компетенции, как и но-
вые грамотности, внепредметны [2]. Это 
означает, что их формирование и прояв-
ление не ограничиваются какой-то одной 
дисциплиной или сферой деятельности, а 

применение – решением конкретной задачи 
c помощью набора нужных инструментов и 
сервисов. Универсальные компетенции – это 
«сквозные» способности, необходимые для 
решения разнообразных задач в различных 
профессиональных и жизненных контек-
стах и включающие совокупность паттернов 
мышления, поведения и реакций, которые 
формируются и проявляются на самых раз-
ных уровнях под влиянием взаимосвязей и 
характеристик среды [3].

Согласно хорошо зарекомендовавшей 
себя модели: образовательная программа – 
обучение – оценка [4–6], описывающей 
полный цикл обучения, оценка является не-
отъемлемой частью процесса обучения [7; 
8]. Следовательно, оценивание должно быть 
направлено на улучшение усвоения студен-
тами не только предметных знаний, но так-
же универсальных компетенций, включаю-
щих навыки управления проектами, работу 
в команде, коммуникацию и эффективное 
взаимодействие, самоорганизацию и само-
развитие и многие другие. В зарубежной 
литературе важность оценивания этих на-
выков, которые чаще называют универсаль-
ными или гибкими навыками [9], также под-
чёркивается множеством экспертов [10; 11].

Автором компетентностного подхода счи-
тается Д.К. МакКлелланд, который в своей 
статье [12] описал результаты исследования, 
доказывающие, что традиционные академи-
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ческие тесты способностей и тесты на пред-
метные знания не прогнозировали эффектив-
ное выполнение работы или успех в жизни те-
стируемого. Во введении к книге Competence 
at Work: Models for Superior Performance3 
Д.К. МакКлелланд изложил основные харак-
теристики компетенций, акцентировав вни-
мание на том, что компетенции должны быть 
измеримыми и надёжно отличать лучших ра-
ботников от средних и худших [13].

С того времени подходы и методы измере-
ния компетенций непрерывно развивались и 
способствовали, в том числе, возникновению 
аутентичного оценивания, в процессе кото-
рого тестируемые должны продемонстри-
ровать достижение требуемых результатов 
в ситуациях, максимально приближённых к 
условиям реальной жизни. Но при всей своей 
привлекательности аутентичное оценивание 
распространено сегодня достаточно ограни-
чено, в том числе из-за трудностей и высоких 
затрат на разработку. Однако использование 
цифровых технологий, искусственного ин-
теллекта и доказательного подхода к оцени-
ванию помогает преодолевать эти трудности.

С точки зрения измерения универсаль-
ные компетенции представляют собой ком-
плексные латентные конструкты [14; 15]. 
Для их оценки необходимо пронаблюдать за 
тем, как тестируемые принимают решения и 
действуют в сложных ситуациях в реальной 
жизни [16]. Доказательный подход или под-
ход с использованием набора наблюдаемых 
критериев (criterion-sampling approach) в 
последнее время стал использоваться в до-
полнение к применяемому ранее аналити-
ческому подходу в измерении комплексных 
конструктов. В этом подходе акцент делает-
ся на описании поведения студентов в раз-
нообразных профессиональных и/или жиз-
ненных ситуациях и понимании того, что 
можно предсказать по результатам анализа 

3 Книга была переведена на русский язык и издана в 2005 г. в издательстве HIPPO: Спенсер-мл. Л.М., 
Спенсер С.М. Компетенции на работе: пер. с англ. М: HIPPO, 2005. 384 с. ISBN: 5-98293-066-0.

4 Аргумент в доказательном дизайне – это научно обоснованное подтверждение того, что результаты 
оценивания могут быть использованы для сделанного заявления или вывода относительно измеряе-
мых характеристик тестируемого.

поведения студентов в этих ситуациях. За-
тем на основе данных анализа из этого набо-
ра ситуаций формируется тест, результаты 
прохождения теста анализируются, чтобы 
в свою очередь предсказать, как тестируе-
мые будут вести себя в похожих ситуациях. 
Доказательный подход учитывает теорети-
чески предполагаемую сложность и много-
гранность процессов рассуждения и мышле-
ния, развитие которых и является ключевой 
целью образования. 

Цель данной статьи – представить подход 
к оценке сложных конструктов с использо-
ванием метода доказательной аргументации 
и аутентичных заданий.

Доказательный дизайн:  
основные свойства и особенности 

Доказательный подход к оцениванию ба-
зируется прежде всего на работах С. Месси-
ка [17] и Р.Дж. Мислеви [18], в которых было 
предложено до начала разработки любого 
инструмента измерения, опираясь на науч-
ные методы, сформулировать ответы на сле-
дующие вопросы:

• Что следует оценить, почему и зачем? 
• Какой вывод планируется сделать о те-

стируемом? 
• На основе каких доказательств мы смо-

жем сделать планируемый вывод?
• Где и как возможно получить эти дока-

зательства?
• Как мы интерпретируем доказатель-

ства, как и на основании чего связываем их с 
предметом оценки?

• Возможно ли распространить вывод, 
сделанный на основе этих доказательств, на 
ситуации, выходящие за рамки тех, что были 
предложены в процессе оценивания? 

Научно обоснованные ответы на выше-
приведённые вопросы являются ядром аргу-
мента4 и позволяют точно понять, что имен-
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но должно оцениваться при помощи разра-
батываемого инструмента и доказательно 
аргументировать сделанные выводы. 

Данный подход базируется на прави-
лах формальной логики и аргументации 
С.Э. Тулмина, который сформулировал 
идею использования аргумента при доказа-
тельствах ещё в середине прошлого века [19]. 
Он описал структуру аргумента (заявление 
о тестируемом, данные, полученные при на-
блюдении за ним, и связи, обеспечивающие 
переход от данных к заявлению), а С. Мессик 
[17], Р.Дж. Мислеви [20], Дж.У. Пеллегри-
но [8] и другие исследователи, опираясь на 
структуру аргумента, уже представили весь 
процесс оценивания как процесс аргумента-
ции, призванный ответить на вопрос: можем 
ли мы сделать вывод о компетенциях, тести-
руемых на основе доказательств, которые 
мы получили во время тестирования? 

Подход, основанный на доказательствах, 
использовался отдельными опытными раз-
работчиками инструментов измерения и 
раньше. Однако он не имел прочной связи 
с развивающимися когнитивными науками 
и всё более усложняющимся психометриче-
ским аппаратом, применяемым для оцени-

вания, а главное – процесс разработки не 
был детально описан и задокументирован. 
Работы Мессика, Мислеви и других иссле-
дователей подтолкнули область оценивания 
к формализации процесса оценивания, ос-
нованного на доказательствах. Когнитивные 
теории, статистический и психометрический 
аппарат, поведенческая психология и тео-
рии обучения при разработке инструментов 
измерения в этом процессе были связаны  
воедино.

В 2001 г. группа учёных под руководством 
Дж. Пеллегрино описали процесс доказа-
тельного мышления при обучении в виде 
простой схемы (Рис. 1) [8].

Для разработки инструментов измерения 
эту схему можно модифицировать (Рис. 2). 

Согласно схеме на рисунке 2, в основе 
любого инструмента измерения лежат три 
связанных и обязательных компонента: из-
меряемые образовательные результаты; со-
вокупность представлений о ситуациях и 
действиях тестируемого, в которых будут 
проявляться эти результаты (задания), а 
также методы и инструменты анализа, объ-
ясняющие, почему и как данные в процессе 
наблюдения за тестируемом связаны с оце-

Рис. 1. Схема доказательного мышления (треугольник Пеллигрино)
Fig. 1. Scheme of evidential reasoning (Pelligrino triangle)

Рис. 2. Модификация треугольника Пеллигрино для разработки инструментов измерения
Fig. 2. Modification of the Pelligrino triangle for the development of measurement tools

Наблюдение

Познание

Интерпретация

Задания для получения 
необходимых  данных в процессе 
наблюдения (Где и что мы хотим

измерять?)

Методы анализа и интерпретации
данных для получения доказательств

(Какими доказательствами мы
располагаем и можем ли на их основе

делать заявление?)

Образовательные результаты
(Что мы хотим измерить, и о чем мы хотим сделать заявление?)
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ниваемыми образовательными результатами 
и с заявлением о тестируемом.

Таким образом, доказательства, под-
держивающие измеряемую универсальную 
компетенцию и заявление, которое мы хо-
тим сделать о способностях тестируемого на 
основании данных, имеют в доказательном 
дизайне ключевое значение. И именно это в 
первую очередь отличает его от традицион-
ных подходов к разработке инструментов 
измерения, в которых предпочтение отдаёт-
ся психометрическим характеристикам раз-
рабатываемого инструмента. Безусловно, 
анализ данных и психометрические методы 
много значат и в доказательном дизайне. Но 
в нём приоритет отдаётся доказательствам и 
построению аргумента на их основе. Рассма-
тривать оценку как процедуру построения 
аргумента становится очевидным, как только 
осознаётся факт того, что валидность, одна 
из основных характеристик оценки, заклю-
чается в «степени, в которой эмпирические 
доказательства и теоретические обоснования 
подтверждают адекватность и уместность 
выводов и действий, основанных на результа-
тах тестов или других форматах оценки» [21].

Доказательный дизайн – это комплекс-
ный подход, на основании которого разра-
ботано несколько методов оценивания [22]. 
Далее подробно рассмотрим метод доказа-
тельной аргументации (Evidence-centered 
design, ECD) [23–25]. Причиной выбора 
именно этого метода является успешный 
опыт разработки авторами статьи на его ос-
нове целого ряда инструментов измерения 
комплексных конструктов (критического 
мышления, коммуникации, информацион-
но-коммуникационной компетентности, 
цифровой и правовой грамотности и др.) с 
доказанным качеством результатов измере-
ния [26–28].

Метод доказательной аргументации
Метод доказательной аргументации – 

это систематический подход к разработке 
инструментов измерения, соответствующий 
принципам доказательного дизайна и вклю-

чающий набор взаимосвязанных процедур, 
описывающих оцениваемые образователь-
ные результаты (знания, навыки, способно-
сти, компетенции), доказательства, которые 
подтверждают их наличие или отсутствие, и 
средства (инструменты среды), которые ис-
пользуются в качестве стимула проявления 
доказательств, а также методы их последу-
ющего анализа.

Метод доказательной аргументации мож-
но использовать для создания различных ин-
струментов измерения: от тестов с несколь-
кими вариантами ответа для оценки знаний и 
простых навыков до инструментов оценива-
ния комплексных латентных конструктов – 
критического мышления, решения проблем, 
креативного мышления и др. Чем более ком-
плексный конструкт требуется оценить, тем 
более необходимо использование метода до-
казательной аргументации при разработке 
инструмента его измерения для получения 
результатов с доказанным качеством.

Упрощённо метод доказательной аргу-
ментации может быть изображён в виде схе-
мы, представленной на рисунке 3.

Полная структура метода доказательной 
аргументации состоит из пяти этапов, ко-
торые основоположники метода называют 
«слоями» (layers) [29]. Разделение на этапы 
способствует тщательной проработке из-
меряемых конструктов, особенно если это 
комплексные конструкты с латентными со-
ставляющими, и внесению необходимых из-
менений на ранних этапах разработки ин-
струмента.

Таким образом, разработка любого ин-
струмента оценивания с использованием ме-
тода доказательной аргументации состоит 
из следующих этапов.

1. Анализ области оценивания (Domain 
Analysis): изучение теоретической информа-
ции о предметной области; формулирование 
целей оценивания и условий использования 
инструмента; описание структуры измеряе-
мого конструкта. 

2. Моделирование области оценивания 
(Domain Modeling): выявление отношений 
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между составляющими измеряемого кон-
структа и видами деятельности, в которых 
они проявляются, ситуациями выполнения 
задач и доказательствами, необходимыми 
для достижения целей оценки; определение 
уровня достижений измеряемого конструк-
та и его составляющих.

3. Теоретическая (концептуальная) рам- 
ка оценивания (Conceptual Assessment 
Framework): разработка моделей, позволя-
ющих выявлять, собирать и накапливать до-
казательства для формирования заявления 
об уровне сформированности исследуемого 
конструкта у тестируемого.

4. Реализация инструмента измерения 
(Assessment Implementation): разработка 
инструмента на основе описания паттерн-
дизайнов, спецификаций, уровней дости-
жений, моделей концептуальной рамки и 
другой информации, полученной на преды-
дущих этапах. 

5. Применение инструмента измерения 
(Assessment Delivery): взаимодействие тести-
руемых с разработанным инструментом из-
мерения для получения доказательств, необ-
ходимых, чтобы сформировать заявление и 
предоставить обратную связь о результатах 
оценивания.

Хотя выше эти этапы перечислены после-
довательно, важно отметить, что, как прави-
ло, работа над несколькими этапами ведётся 
одновременно, изменения на одном этапе 
часто приводят к изменениям в другом, что 
особенно часто происходит на ранних эта-

пах реализации метода доказательной аргу-
ментации. Рассмотрим их подробнее.

Анализ области
На этом этапе тщательно собирается, ис-

следуется и документируется существующая 
информация о конструкте, который мы хо-
тим измерить. Описываются цели оценки, 
как с точки зрения причин собственно про-
цедуры оценки, так и с учётом всех аспек-
тов использования результатов оценивания. 
Затем, исходя из целей оценки, изучается 
теоретическая литература из области когни-
тивных наук, психологии, теории обучения и 
развития [30]. Цели оценки не только служат 
основой для разработки инструмента, на них 
опирается построение аргумента для обо-
снования интерпретации и использования 
результатов оценивания. Далее выявляются 
компоненты, из которых состоит исследуе-
мый конструкт, определяются способности, 
которые нужны для его проявления [31]. 
На этом этапе очень важно взаимодействие 
разработчиков инструмента измерения со 
специалистами в области исследуемого кон-
структа, так как важно не просто детально 
исследовать «содержание» области иссле-
дуемого конструкта, а понять, как студенты 
используют это содержание при решении за-
дач в реальной жизни.

Моделирование области
На этом этапе информация, получен-

ная в результате анализа, структурирует-
ся и формализуется. Ставятся следующие 

Рис. 3. Схема метода доказательной аргументации
Fig. 3. Scheme of evidence-centered design
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вопросы: в каких отношениях находятся 
компоненты интересующего нас явления; 
в каких ситуациях каждый из них может 
проявиться; в каких отношениях эти про-
явления находятся друг с другом; какие из 
этих компонентов и их проявлений важны 
с учётом целей, которые мы ставим; как бу-
дут использоваться и интерпретироваться 
результаты оценивания. Для поиска и фор-
мулировки ответов на эти вопросы могут 
создаваться концептуальные карты (онто-
логии), учебные прогрессии, иерархические 
схемы, строится модель аргумента. Также 
проводится процедура, имеющая название 
«дизайн паттернов». Суть этой процедуры 
состоит в составлении таблицы, в которой 
указаны принципиальные при оценивании 
знания, навыки, способности, для которых 
необходимо создать возможность их про-
явления при разработки тестовых заданий. 
Также на этом этапе принимаются решения 
о том, как результаты оценивания будут ин-
терпретироваться. Как уже упоминалось, 
один из способов принятия и реализации 
этих решений – разработка показателей 
достижения уровня (Achievement Level 
Descriptors / Performance Level Descriptors, 
ALDs, PLDs). Результаты, полученные в 
процессе работы на этом этапе, тщательно 
описываются в наиболее удобной форме. 
Например, результаты дизайна паттернов 
и показатели достижения уровней обычно 
представляются в виде таблиц.

Теоретическая рамка  
(структура) оценивания

Теоретическая рамка оценивания при-
звана соединить результаты анализа и моде-
лирования с прикладными процессами, ко-
торые происходят при разработке и сдаче в 
эксплуатацию конкретного инструмента из-
мерения [22; 23]. Аргумент оценки, изложен-
ный в повествовательной форме на преды-
дущем этапе, при разработке теоретической 
рамки приобретает форму спецификации – 
операционального проекта инструмента, 
включающего создание основных четырёх 
моделей: модель конструкта (Construct 
Model); модель задания (Task Model); модель 
доказательств (Evidence Model) и модель 
сборки инструмента (Assembly Model). 

Обобщённо теоретическая рамка оцени-
вания может быть представлена в виде схемы 
на рисунке 4.

Рассмотрим основные характеристики 
и структуру моделей теоретической рамки 
оценивания.

Модель конструкта
При разработке модели конструкта  

(Рис. 5) определяется, какие из элементов 
обобщённой модели, сформированные на 
этапе моделирования области компетенций, 
будут подлежать оцениванию разрабатыва-
емым инструментом и, при необходимости, 
корректируется степень их детализации. 
Кроме того, при создании модели конструк-

Рис. 4. Теоретическая рамка оценивания
Fig. 4. Conceptual Assessment Framework 
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та учитывается дополнительная информа-
ция о целевой аудитории, для которой разра-
батывается инструмент оценивания. Модель 
конструкта также учитывает, как студенты 
продвигаются в его освоении от поверхност-
ных знаний к более глубокому пониманию и 
применению освоенных знаний. 

Здесь и далее реализация основных моделей 
теоретической рамки оценивания будет при-
водиться на примере разработанного инстру-
мента оценки критического мышления (КМ) 
студентов вузов CT Test, который обладает 
доказанным психометрическим качеством.

На основе анализа существующих инстру-
ментов измерения и синтеза основных теоре-
тических и эмпирических исследований в об-
ласти КМ [32–34] было определено, что кри-
тическое мышление является комплексным 
латентным конструктом, и для его описания 
в зарубежной и отечественной традиции вы-
деляются схожие элементы, даже если для их 
описания используют разные термины. 

Изначально исследования критического 
мышления опирались на философскую тра-
дицию изучения познания, что позволяло вы-
делить чёткую теоретическую структуру ис-
следуемого конструкта. Этим обусловлен тот 
факт, что большинство стандартизированных 
методик (California Critical Thinking Skills 
Test (CCTST), Cornell Critical Thinking Test 
(CCTT), Ennis — Weir Critical Thinking Essay 
Test (EWCTET), HEIghten Critical Thinking 

Assessment и др.) для оценки критического 
мышления созданы на основе философского 
подхода. В образовательной практике наи-
большее внимание уделялось формированию 
критического мышления, а в рамках психо-
логического подхода – теоретической про-
работке и ориентации на описание и объяс-
нение глубинных процессов, определяющих 
критическое мышление. Учитывая вышепере-
численные подходы, при операционализации 
конструкта КМ и разработке инструмента его 
измерения было принято решение проводить 
оценку критического мышления студентов 
через релевантное наблюдаемое поведение. 
Это позволило использовать компьютерную 
форму, а на этапе проектирования модели 
конструкта сосредоточиться на таких аспек-
тах критического мышления, которые могут 
быть интегрированы в цифровую среду по-
средством наблюдаемых индикаторов. 

Таким образом, на этом этапе было кон-
кретизировано определение критического 
мышления – последовательность когни-
тивных действий, направленных на: оцен-
ку качества исходной информации с целью 
определения проблемы; поиск возможных 
решений и выбор наилучшего из них; обо-
снование собственного вывода и выявление 
его ограничений.

На основе определения с привлечением 
экспертов в данной области были выделены 
следующие ключевые элементы.

Рис. 5. Модель конструкта
Fig. 5. Construct Model
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1. Проверка исходной информации:
•  определение различных категорий ин-

формации:
– факты, данные, описание событий;
– мнения, интерпретации, спекуляции; 
•  выделение ключевых терминов/поня-

тий/определений;
•  определение актуальности и релевант-

ности информации;
•  оценивание компетентности и автори-

тетности источников информации.
2. Суждение и выдвижение гипотез:
•  выделение основной мысли автора или 

проблемы (суждение автора);
•  подвержение сомнению аргументиро-

ванности утверждений (выводов) автора:
– выявление явных и неявных предполо-

жений автора и недостаточности исходной 
информации;

– оценивание логичности и последова-
тельности причинно-следственных связей, 
предложенных автором;

– определение неоднозначности выводов 
автора;

– демонстрация, если возможно, абсурд-
ности аналогичных аргументов;

•  выдвижение новых (альтернативных, в 
т. ч. радикальных) гипотез.

5 Валидные выводы – это логические непротиворечивые умозаключения, основанные на сделанных 
предпосылках.

6 Надёжные выводы – это валидные выводы, основанные на проверенных (истинных) предположениях 
(предпосылках).

3. Анализ:
•  формулирование анализируемой гипо-

тезы; 
•  применение моделей, концепций, под-

ходов, методов; 
•  обоснование валидности выводов5; 
•  формулирование надёжных (истин- 

ных)6 выводов. 
4. Рефлексия:
•  выявление ограничений вывода вслед-

ствие допущенных предположений (автор-
ских и собственных);

•  оценивание степени неопределённости 
и с учётом этого корректирование выводов;

•  оценивание преимуществ и недостат-
ков вывода перед альтернативными.

Также для критического мышления на 
этапе моделирования конструкта было опре-
делено три возможных уровня проявления – 
базовый, высокий, продвинутый, и описаны 
их характеристики.

Модель задания
Модель задания (Рис. 6) описывает ситу-

ацию, в которую разработчики инструмента 
измерения собираются поместить тестируе-
мого для того, чтобы он продемонстрировал 
навыки, отражённые в модели конструкта.

Рис. 6. Модель задания
Fig. 6. Task Model

evidence-Based design aPProach For assessing universal comPetencies in higher education:  
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Как представлено на рисунке 6, в модели 
задания описывается среда, в которой бу-
дет производиться оценивание, например, 
программа создания презентаций для под-
готовки выступления, статья, которую надо 
прочитать и на основании прочитанного 
текста выполнить какие-то действия, садо-
вый участок, который надо обустроить и 
засадить нужными растениями и т. п. Пере-
чень действий, которые надо выполнить те-
стируемому в процессе выполнения задания 
составляют характеристики пространства 
активности. 

Как правило, эта модель включает следу-
ющие элементы [22]:

1) подробно описанные свидетельства, 
детализированные до нужной степени, – что 
разработчики инструмента измерения хотят 
наблюдать; 

2) тип стимула или материалы, которые 
будут использоваться, чтобы вызвать необ-
ходимое поведение; 

3) описание того, что именно предложат 
выполнить тестируемому в ходе оценки;

4) описание элементов или технических 
характеристик, которые должны присут-
ствовать в задании, чтобы тестируемый мог 
продемонстрировать те действия, которые 
предполагается наблюдать;

5) элементы, которые повлияют на слож-
ность и комплексность заданий; 

6) примеры заданий, которые могут быть 
созданы с использованием этой модели.

Модель задания помогает разработчикам 
тестовых заданий определить, задания како-
го типа смогут «выявить» оцениваемые ком-
петенции в наилучшей форме. 

Модель задания для оценки критического 
мышления студентов создавалась на основе 
шаблонов проектирования (Pattern Design) 
[35; 36]. Разработанный шаблон помог запол-
нить пробелы аргумента в отношении изме-
ряемого конструкта. При разработке также 
учитывались многообразные составляющие 
такого комплексного конструкта, как кри-
тическое мышление и необходимость оцени-
вать разные модели поведения тестируемых 
[14], поэтому при разработке CT Test в каче-

Рис. 7. Пример задания CT Test
Fig. 7. Example of a CT Test task

доказательный дизайн для оценки универсальных компетенций в высшем образовании:  
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стве модели задания была выбрана форма, в 
которой респонденту следует выполнить те 
или иные действия (performance tasks), при-
чём эти действия комплексные, происходят 
в максимально аутентичном контексте [37]. 

Стимульным материалом стала дорабо-
танная новостная заметка из реально суще-
ствующего издания (пример представлен на 
рисунке 7). В процессе работы с заметкой не-
обходимо было произвести первичный ана-
лиз информации, выдвинуть свои гипотезы, 
сделать выводы в соответствии с заданиями, 
которые последовательно представлялись 
респондентам. Выбор механики каждого за-
дания (выделение фрагментов текста, выбор 
утверждения, классификация, сопоставле-
ние) был обусловлен тем, насколько хорошо 
производимое действие отражает заложен-
ную переменную измеряемого конструкта. 
Такая модель задания является подходящей 
средой для стимуляции поведения тестируе-
мого, соответствующего измеряемому кон-
структу [32].

Модель сбора доказательств
Модель сбора доказательств (Рис. 8) со-

держит компоненты, отвечающие за иденти-
фикацию и накопление доказательств. 

Каждый набор последовательности дей-
ствий имеет определённое значение для 
процедуры оценивания. Объединение набо-
ра действий и их анализ с целью получения 

доказательств для заявления, которое мы 
хотим сделать, относится к психометриче-
ской части разработки инструмента, и пред-
ставляет собой процесс аккумуляции дока-
зательств. 

Для CT Test модель сбора доказательств 
представлена ниже на примере субконструк-
та критического мышления «Проверка ис-
ходной информации».

Каждый продукт деятельности, пред-
ставленный в таблице 1, в последующем при 
непосредственной разработке заданий CT 
Test служил источником для определения 
индикаторов. Они оценивались дихотоми-
чески (0/1) или политомически, предпола-
гая частичное выполнение (0/1/2). Правила 
начисления баллов по каждому индикато-
ру устанавливались при участии экспер-
тов. А при выборе статистических методов 
анализа данных и формирования обратной 
связи разработчики инструмента ориенти-
ровались как на выбранную модель задания, 
так и на тип индикаторов. Затем для оцен-
ки степени согласия теоретически ожида-
емой факторной структуры и структуры 
эмпирически полученных данных в рамках 
структурного моделирования был выбран 
конфирматорный факторный анализ (КФА). 
Этот метод достаточно гибкий, чтобы учи-
тывать как композитный характер латент-
ного конструкта (КМ), так и возможные до-

Рис. 8. Модель сбора свидетельств
Fig. 8. Evidence Model
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полнительные источники корреляций между 
индикаторами [38]. 

В некоторых случаях при создании ин-
струментов оценивания детализация доказа-
тельств должна быть ещё более подробной, 
чем в представленном примере выше, чтобы 
оценить конструкт в полной мере. Напри-
мер, в случае оценки конструктов «Комму-
никация», «Коллаборация», «Совместное 
решение проблем» респонденту необходимо 
предоставить возможность продемонстри-
ровать свои навыки эффективного взаимо-
действия и коммуникации с другими людь-
ми. Для этого создаётся специальная среда, 
в которой респонденты взаимодействуют 
друг с другом или с компьютерными агента-
ми (аватарами) в синхронном или асинхрон-
ном режиме [39; 40]. В такой среде можно 
фиксировать все действия респондентов, а 
не только финальные ответы. 

Суммируя описание и пример выше, мож-
но сказать, что модель сбора свидетельств 
связывает модель конструкта – то, что мы 
хотим оценить, и модель задания – то, где 
мы хотим это оценить. В итоге модель сбо-
ра свидетельств предоставляет инструкции 
для последующей интерпретации действий 
тестируемого и результатов оценивания и 
состоит из следующих компонент.

1. Результаты, действия, объекты (про-
дукты, work product), которые тестируемый 
произведёт в ходе оценки и которые позво-
лят сделать желаемое заявление;

2. Правила доказательства (evidence 
rules) – каждый продукт будет содержать не-
которое количество индикаторов, которым 
приписаны определённые значения. Прави-
ла доказательств указывают, как идентифи-
цировать и оценивать эти индикаторы. 

3. Измерительная модель (measurement 
model), которая, собственно, и отвечает 
за аккумуляцию доказательств. Она свя-
зывает модель конструкта с получаемыми 
индикаторами. Самая простая модель из-
мерения – это сумма или процент ответов, 
соответствующих ключу в тесте с несколь-
кими вариантами ответа. Более сложные 

модели – это модели современной теории 
тестирования (Item Response Theory – IRT) 
или сети Байеса. Как уже было сказано 
выше, выбор измерительной модели за-
висит от целей оценивания и типа созда-
ваемого инструмента, для комплексных 
конструктов предпочтительней использо-
вать модели IRT (политомические, много-
мерные, многофасетные и т. п.) или сети  
Байеса.

Модель сборки
Модель сборки включает в себя правила и 

критерии, которые определяют, какие зада-
ния должны быть включены в тест, и как они 
должны соотноситься с целями оценивания. 
Это помогает равномерно распределить за-
дания по различным аспектам составляющих 
оцениваемого конструкта и обеспечивает 
справедливость оценивания, а также позво-
ляет создать тест, где все задания логически 
связаны и соответствуют общей структуре и 
целям.

Рассмотрим пример, основанный на пред-
ставленном выше CT Test. Целью теста явля-
ется оценка способности студентов анализи-
ровать качество исходной информации для 
определения проблемы, искать возможные 
решения и выбирать наилучшее из них, обо-
сновывать собственный вывод и выявлять 
его ограничения. 

Следуя модели сборки, в тестовый вари-
ант были включены задания, которые отно-
сятся к каждому из четырёх субконструк-
тов критического мышления, определённых 
на этапе моделирования. Включены задания 
различного уровня сложности, чтобы обе-
спечить возможность дифференциации 
студентов по уровню критического мышле-
ния. Кроме того, в структуре предъявления 
заданий реализуется теоретически зало-
женная модель конструкта – линейная по-
следовательность когнитивных действий от 
первичного анализа информации в заметке 
до этапа рефлексии. Таким образом, все за-
дания логически связаны и соответствуют 
общей цели теста – оценке критического 
мышления.
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Модель сборки обеспечивает структури-
рованность, согласованность, сбалансиро-
ванность инструмента измерения, что осо-
бенно важно при разработке инструментов, 
направленных на оценку комплексных кон-
структов, а также способствует получению 
валидных и надёжных результатов оценки.

Реализация инструмента оценивания 
На этом этапе на основе моделей, опи-

санных выше, создаётся работающий при-
кладной инструмент. Затем происходит 
апробация с участием выбранной целевой 
аудитории, включая проведение когнитив-
ных лабораторий и пилотных тестирований. 
В ходе апробации проверяется, насколь-
ко созданные ранее модели соотносятся с 
реальностью, соответствует ли работа ин-
струмента целям оценивания. В том случае, 
если работа инструмента не соответствует 
установленным требованиям, начинают 
вносить изменения в задания или дораба-
тывать алгоритмы оценивания, например, 
удалять слишком трудные или слишком 
простые задания. 

Применение инструмента тестирования 
Этот этап предназначен для финальной 

подготовки инструмента измерения к пере-
даче в эксплуатацию. Если результаты, по-
лученные в ходе апробации, подтверждают 
качество разрабатываемого инструмента, 
он начинает полноценно использоваться на 
реальной целевой аудитории, результаты, 
полученные в ходе измерения, интерпре-
тируются и документируются, студенты 
получают обратную связь по результатам 
тестирования. Доставка инструмента реа-
лизуется посредством системы, состоящей 
из четырёх модулей (Delivery Model): выбор 
активности (Activity Selection), презентация 
(Presentation), обработка ответа (Response 
Processing) и финальная обработка резуль-
татов (Summary Scoring) [41]. Процессы, 
происходящие в рамках этой системы, ци-
кличны и образуют круг администрирования 
при проведении тестирования. 

1. Выбор активности – выбор задания 
(вопроса, действия и т. д.), с которым будет 
работать тестируемый. Выбор осуществля-
ется в соответствии с моделью сборки. При 
применении традиционного «линейного» 
инструмента, выбор всех заданий может 
происходить до того, как тестируемый нач-
нёт работу с ними. В случае, если инструмент 
«адаптивный», компьютер обращается в 
созданную библиотеку тестовых заданий и 
извлекает из неё наиболее подходящее дан-
ному тестируемому задание. Например, если 
тестируемый правильно ответил на вопрос 
ранее, то следующий извлечённый вопрос 
будет более трудным или комплексным. 

2. Презентация – задание предоставля-
ется тестируемому, и ответ, который дал 
тестируемый, или действие, которое он вы-
полнил, фиксируются. Ответ (или действие), 
которое совершает тестируемый, передаётся 
для обработки ответа. 

3. Обработка ответа – это первый этап 
определения и выставления баллов (Scoring 
Process). На этом этапе идентифицируют-
ся и оцениваются продукты деятельности, 
зафиксированные ранее. Они будут предо-
ставлять доказательства о навыках, способ-
ностях и знаниях, которые проверяются по-
средством инструмента. 

4. Итоговая обработка результатов те-
стирования – разделение процессов, о ко-
тором говорилось выше, позволяет предо-
ставлять тестируемому разные виды обрат-
ной связи – обратную связь по результатам 
выполнения одного задания и итоговую 
обратную связь (уровень сформированно-
сти измеряемого конструкта и его состав-
ляющих) по результатам выполнения всех 
заданий. Итоговая обратная связь – это за-
явление, основанное на аккумуляции всех 
доказательств, полученных из всех заданий. 
Валидная и надёжная обратная связь по 
результатам обучения необходима на всём 
процессе освоения образовательной про-
граммы, но особенно важным качество из-
мерения становится при оценивании «с вы-
сокими ставками», когда результаты имеют 
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существенные последствия, например, при 
поступлении на новый уровень образования, 
получении профессионального сертификата 
или победе в конкурсе при приёме на работу.

Обсуждение 
Выше была описана базовая структура 

метода доказательной аргументации. В пер-
вом приближении она может показаться 
достаточно сложной для освоения, а разра-
ботка инструментов измерения в парадигме 
доказательного оценивания – ресурсоза-
тратной. С одной стороны, этот метод до-
казательной аргументации действительно 
подразумевает разработку большого коли-
чества документации, соблюдение процедур, 
требующих значительного объёма работ на 
каждом из этапов разработки инструмента. 
Однако благодаря этим особенностям вы-
шеописанный метод имеет и ряд значимых 
преимуществ.

Основное преимущество состоит в том, 
что он позволяет построить прочные и обо-
снованные связи между целями, для которых 
используются результаты оценивания, те-
стовыми заданиями разработанного инстру-
мента, а также применяемым психометри-
ческим аппаратом, то есть помогает встра-
ивать валидность в процесс проектирования 
и разработки теста. Инструмент измерения 
разрабатывается в процессе осознанного 
взаимодействия между экспертами из пред-
метных областей, разработчиками заданий 
и психометриками. С самого начала рабо-
ты над инструментом устанавливается, что 
именно он будет оценивать, каким образом 
и какие выводы можно сделать по результа-
там оценивания об уровне исследуемых ком-
петенций. Таким образом метод доказатель-
ной аргументации помогает гарантировать, 
что тестовые задания измеряют релевантные 
для конструкта компетенции.

Ещё одно преимущество заключается в 
том, что применение таких элементов до-
казательного дизайна, как разработка мо-
делей, паттерн-дизайнов и применение по-
этапной архитектуры позволяют создавать 

параллельные формы заданий [42] и ускоря-
ют процесс формирования банка заданий за 
счёт их автоматической генерации.

Разработка инструментов измерения в 
парадигме доказательного подхода предпо-
лагает соблюдение на каждом этапе следую-
щих основополагающих принципов.

• Сбор и накопление доказательств ва-
лидности инструмента на протяжении всех 
этапов его разработки – главный, «систе-
мообразующий» принцип. Он основывается 
на понимании оценивания как построения 
аргумента. То есть интерпретация резуль-
татов оценивания, психометрические харак-
теристики инструмента, контент тестовых 
заданий, заявления, которые разработчики 
инструмента измерения делают об уровне 
компетенций, – все эти параметры, получен-
ные из разных источников, должны поддер-
живаться доказательствами для создания 
единого аргумента.

• Чёткое формулирование цели раз-
работки инструмента и соответствие всех 
процессов его разработки заявленной цели. 
То есть измеряемые компетенции, которые 
планируется оценить при помощи разраба-
тываемого инструмента, должны быть чётко 
определены и детально описаны в самом на-
чале работы над инструментом. 

• Использование или разработка когни-
тивных моделей, моделей обучения и/или 
моделей демонстрации компетенций, ко-
торые планируются к оценке. Они помогут 
обосновать выбранный способ оценивания и 
связать поведение студента в процессе оцен-
ки и его поведение в реальной жизни, то есть 
позволят правильно интерпретировать и ис-
пользовать результаты оценивания.

• Использование психометрического 
аппарата, который поможет достичь заяв-
ленной цели оценивания, выбрать нужный 
способ интерпретации и использования 
результатов. Психометрический аппарат 
должен помогать выявлять, извлекать, нака-
пливать и интерпретировать доказательства, 
он может варьироваться от классических 
психометрических моделей до многомерных 
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современных моделей в случае аутентичного 
и адаптивного оценивания [43].

• Соответствие тестовых заданий, сти-
мульного материала и разнообразных видов 
активности разрабатываемого инструмента 
сформированным целям, способу интерпре-
тации и использования результатов изме-
рения. Для рассматриваемых комплексных 
конструктов предпочтительней использо-
вать аутентичные задания сценарного типа 
(perfomance based tasks) с реальным профес-
сиональным или жизненным контекстом 
[44].

Как было показано выше, при доказа-
тельном оценивании не применяется ничего, 
что бы противоречило традиционному про-
цессу разработки инструментов измерения. 
Однако при использовании доказательного 
дизайна все аспекты разработки определя-
ются более детально и структурированно 
и направлены на формирование валидного 
аргумента. 

Доказательный дизайн разработки ин-
струментов измерения продолжает разви-
ваться и использоваться за пределами тра-
диционных форм образовательного оцени-
вания [45], расширяя концепции и методы 
на новые формы, которые включают взаи-
модействие тестируемых в процессе оценки 
в имитационных и игровых средах, автома-
тизированную оценку результатов и многие 
другие. Однако все появляющиеся новые 
формы должны учитывать следующие ос-
новополагающие аспекты: социокогнитив-
ные теории развития способностей и то, как 
они применяются для успешной жизни в ре-
альном мире, а также создание аргументов 
оценки, построенное на основе выявленных 
доказательств. 

Заключение
Перечень универсальных компетенций 

претерпевает изменения в связи с разработ-
кой ФГОС нового поколения. Поскольку 
формирование универсальных компетен-
ций является обязательной целью обучения, 
сформулированной в ФГОС высшего обра-

зования, то для их оценивания необходимы 
инструменты измерения с доказанным каче-
ством. Использование таких инструментов в 
качестве элементов образовательных систем 
позволит целенаправленно формировать и 
развивать эти компетенции у студентов и 
выпускников университетов, а также уста-
новить стандарты, сопоставимые на между-
народном уровне. 

Применение доказательного подхода к 
оценке универсальных компетенций позво-
лит обеспечить высокую степень точности и 
объективности оценок, а также улучшит ка-
чество образовательного процесса, так как 
результаты оценки предоставляются сту-
дентам и преподавателям в виде обратной 
связи, что позволит студентам понять свои 
сильные и слабые стороны, а преподавате-
лям – скорректировать свои методы обуче-
ния для достижения обучающимися лучших 
результатов. Кроме того, этот подход позво-
лит не только оценить текущий уровень их 
подготовки, но и выявить пробелы, требую-
щие дальнейшего развития, что в итоге будет 
способствовать повышению качества обра-
зования и подготовке специалистов, востре-
бованных современным рынком труда.
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Аннотация. Успешность обучения студентов во многом зависит от того, насколь-
ко сформированы у них навыки саморегулируемого обучения, выражающиеся в совокуп-
ности когнитивных, поведенческих и мотивационных стратегий, с помощью которых 
студенты ставят учебные цели, вырабатывают последовательность действий для их 
достижения, контролируют своё поведение и окружающие обстоятельства, а также 
рефлексируют результаты обучения. Существующие исследования показывают, что 
многие студенты испытывают трудности при прохождении учебных курсов, требующих 
большой автономии учащегося (например, при прохождении онлайн-курсов). И эти труд-
ности обусловлены низким уровнем сформированности у учащихся навыков саморегули-
руемого обучения. Для развития данных навыков применяются специальные интервенции 
(воздействия), реализуемые в виде лекций, заданий и комплексных учебных курсов. Одна-
ко исследования показывают, что подобные интервенции имеют гетерогенный эффект: 
они могут приводить к повышению навыков одних социально-демографических групп уча-
щихся и быть неэффективными для других. На данный момент наблюдаемый гетероген-
ный эффект интервенций не был объяснён учёными, что препятствует разработке эф-
фективной стратегии повышения навыков саморегулируемого обучения у всех учащихся. 
В рамках данной работы предпринимается попытка дать объяснение этому феномену с 
помощью качественного исследования. Проведены интервью со студентами, принявшими 
участие в комплексной интервенции «Саморегулируемое обучение: как развить навыки са-
моконтроля и метапознания». На основе этих данных была построена концептуальная 
модель, объясняющая различия в эффективности интервенций в зависимости от инди-
видуальных характеристик учащихся и характеристик самой интервенции. Полученные 
выводы легли в основу практических рекомендаций по разработке и внедрению интервен-
ций по развитию навыков саморегулируемого обучения в университетах. Статья пред-
ставляет интерес для исследователей в области педагогики и психологии образования, 
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Abstract. The learning success of students depends largely on the extent to which they have devel-
oped self-regulated learning skills. These are expressed as a set of cognitive, behavioral, and motiva-
tional strategies that help students set learning goals, develop a sequence of actions to achieve them, 
control their behavior and surrounding circumstances, and reflect on the outcomes of their learning. 
Existing research shows that many students have difficulty completing courses that require a high 
degree of student autonomy (e.g., online courses). And these difficulties are due to the fact that self-
regulated learning skills are weak among students. To develop these skills, special interventions are 
used, which take the form of lectures, assignments and comprehensive training courses. However, 
research shows that such interventions have a heterogeneous effect: They can lead to an increase 
in skills for some socio-demographic groups, while being ineffective for other groups of students. 
The observed heterogeneous effect of interventions has not yet been explained, which prevents the 
development of an effective strategy to improve self-regulated learning skills in all students. This 
paper attempts to explain this phenomenon using qualitative research. Interviews were conducted 
with students who participated in the comprehensive intervention “Self-regulated learning: how to 
develop self-control and metacognition”. Based on these data, a conceptual model was created that 
explains the differences in the effectiveness of interventions depending on the individual character-
istics of the students and the characteristics of the intervention itself. The findings formed the basis 
for practical recommendations for the development and implementation of interventions to develop 
self-regulated learning skills in universities. The article will be of interest to researchers in the field of 
pedagogy and educational psychology, teachers and methodologists at universities, as well as man-
agers whose activities are related to the organization of the educational process.

Keywords: self-regulated learning, heterogeneous effect, interventions, planning, reflection, on-
line learning
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Введение
В педагогической практике отмечаются 

различия в способности студентов к само-
стоятельному обучению. Некоторые учащи-
еся демонстрируют высокую степень само-
стоятельности, легко справляясь с учебными 
задачами, требующими автономного подхо-
да. Другие, однако, испытывают значитель-
ные трудности, нуждаясь в дополнительной 
поддержке как со стороны преподавателей, 
так и со стороны сокурсников. 

Этот феномен стал особенно очевидным 
во время пандемии COVID-19, когда переход 
на дистанционное обучение с его высокой 
степенью самостоятельности выявил суще-
ственные различия в адаптации студентов. 
Некоторые учащиеся с лёгкостью интегри-
ровались в новую образовательную среду, в 
то время как другие сталкивались с серьёз-
ными вызовами и переживали значительный 
стресс [1; 2]. 

Научное сообщество сходится во мнении, 
что эти различия в успеваемости обуслов-
лены уровнем сформированности навыков 
саморегулируемого обучения (СРО) у сту-
дентов [3–6]. СРО представляет собой ци-
клический процесс, в котором студенты при-
меняют стратегии для постановки учебных 
целей, а затем контролируют, оценивают и 
корректируют свои когнитивные, мотиваци-
онные и поведенческие стратегии в соответ-
ствии с целями и контекстом обучения [3]. 
Навыки СРО включают в себя способность 
планировать, мотивировать себя, управлять 
своим временем, эффективно учиться и оце-
нивать свои результаты [3; 4]. Сформирован-
ность данных навыков предсказывает более 
высокую академическую успеваемость, мо-
тивацию и вовлечённость в университетское 
обучение [3–6].

В условиях масштабного внедрения он-
лайн-обучения в университетские програм-

мы, способность самостоятельно регулиро-
вать своё обучение приобретает всё большее 
значение [5]. Онлайн-среда обучения ха-
рактеризуется большей автономией и неза-
висимостью студентов, что требует от них 
более высокого уровня самоорганизации и 
самоконтроля. Студенты, овладевшие на-
выками СРО, более подготовлены к успеш-
ному обучению в онлайн-формате, так как 
они способны эффективно управлять своим 
временем, ресурсами и учебным процессом в 
целом [5; 7; 8]. 

Исследования показывают, что навыки 
СРО можно развивать с помощью специ-
альных интервенций, встраиваемых в учеб-
ный план в рамках основной образователь-
ной программы [6; 9; 10]. Под интервен-
циями в данном контексте понимаются 
любые вмешательства, применяемые в об-
разовательном процессе с целью развития 
навыков и стратегий СРО у обучающихся. 
Они могут быть реализованы в виде специ-
альных заданий, лекций или даже отдель-
ных учебных курсов, направленных на обу-
чение студентов эффективным стратегиям 
постановки учебных целей, планирования, 
мониторинга учебной деятельности и реф-
лексии. 

Хотя в целом подобные интервенции по-
казывают эффективность в развитии навы-
ков СРО, многочисленные мета-анализы [6; 
9–12] демонстрируют, что для разных уча-
щихся интервенции работают по-разному. 
Для одних социально-демографических 
групп интервенции могут помочь существен-
но улучшить навыки СРО, а для других не 
дать никакого эффекта. Например, одно 
исследование [13] показывает, что интер-
венция по постановке целей демонстрирует 
более высокую эффективность среди муж-
чин и этнических меньшинств. В другом ис-
следовании [14] интервенция, направленная 
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на рефлексию и аффирмации собственных 
ценностей, которая была встроена в курс 
физики, напротив, была более эффективна 
среди девушек. Данный феномен получил 
название гетерогенного эффекта интервен-
ций. При этом, как правило, исследования 
ограничиваются фиксацией гетерогенного 
эффекта [7; 8; 13; 14] и в редких случаях пы-
таются объяснить причины возникновения 
такого эффекта [6; 9; 10; 12]. 

Исследования, которые пытаются объяс-
нить возникновение гетерогенного эффекта, 
сосредотачивались на следующих возмож-
ных причинах: несовершенство инструмен-
тов измерения СРО [15; 16], характеристики 
интервенций [6; 9; 10; 12] и характеристики 
студентов [17–19]. При этом данные работы 
фокусируются на проверке отдельных ги-
потез о влиянии конкретных характеристик 
и не пытаются объяснить механизмы того, 
как одна и та же интервенция приводит к 
различным результатам в формировании 
навыков СРО у учащихся. Знание этих ме-
ханизмов позволит продвинуть понимание 
исследователей о том, какие характеристи-
ки интервенций могут иметь значение при 
выборе эффективных интервенций, а также 
то, какие группы студентов нуждаются в ин-
дивидуальном подходе при формировании у 
них навыков СРО. 

В рамках данной работы с помощью каче-
ственной методологии предпринимается по-
пытка объяснить механизмы возникновения 
гетерогенного эффекта интервенций. Про-
ведены полуструктурированные интервью с 
участниками интервенции, реализованной в 
формате учебного курса «Саморегулируе-
мое обучение: как развить навыки самокон-
троля и метапознания». Анализ интервью 
проводился с помощью методологии обо-
снованной теории [20], которая позволяет 
на основе качественных данных сформули-
ровать теоретические положения, объясня-
ющие определённый феномен, при условии, 
что подходящие теоретические рамки для 
объяснения этого феномена отсутствуют. 
Данная работа представляет интерес для 

исследователей, преподавателей и админи-
страции университетов, заинтересованных в 
повышении эффективности обучения в вузе, 
поскольку она посвящена особенностям раз-
вития навыков СРО в высшем образовании и 
вопросам о том, как использовать интервен-
ции для достижения этой цели с максималь-
ной эффективностью.

Интервенции и их воздействие  
на навыки СРО

СРО представляет собой активный про-
цесс, в котором студенты берут на себя от-
ветственность за планирование, реализацию 
и оценку своей учебной деятельности [3; 4]. 
Они устанавливают цели, выбирают страте-
гии обучения, мониторят свой прогресс, вно-
сят коррективы в свой план и рефлексируют 
над достигнутыми результатами [3; 4].

Научные данные свидетельствуют о том, 
что навыки СРО поддаются целенаправлен-
ному развитию с помощью специальных 
интервенций, интегрированных в учебные 
курсы [5; 6; 9; 11; 12]. Под интервенциями в 
данном контексте понимаются любые мето-
дики и стратегии, применяемые в образова-
тельном процессе с целью формирования и 
укрепления навыков СРО. 

Интервенции для развития навыков (СРО) 
представляют собой комплексные тренин-
ги или же отдельные задания, встроенные в 
учебный курс, которые помогают студентам 
освоить навыки планирования, мотивации, 
управления временем, эффективного обуче-
ния и оценки своих результатов. Интервен-
ции для развития навыков СРО представле-
ны в литературе огромным многообразием: 
от коротких упражнений, развивающих 
одну или несколько стратегий СРО [13; 14], 
до длительных обучающих программ, состо-
ящих из лекций, семинаров и набора практи-
ческих заданий [21]. 

Разработка интервенций
В контексте разработки интервенций для 

развития навыков СРО в университетах ак-
туальным является выбор теоретической 
основы, на которой будут базироваться 
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интервенции. Одной из наиболее распро-
странённых моделей, используемых для 
создания таких программ, является модель 
Циммермана, которая представляет само-
регулируемое обучение как циклический 
процесс, состоящий из трёх основных фаз: 
планирования, действия и рефлексии [3; 4; 
22]. На этапе планирования учащийся опре-
деляет свои учебные цели, разрабатывает 
стратегии достижения этих целей, а также 
оценивает свои ресурсы и возможности [3; 
4]. В фазе действия учащийся применяет 
выбранные стратегии, мониторит свой про-
гресс и вносит необходимые коррективы в 
свою деятельность [3; 4]. На этапе рефлек-
сии учащийся анализирует результаты своей 
работы, оценивает эффективность приме-
нённых стратегий и вносит изменения в свой 
план на будущее [3; 4]. 

Анализ литературы показывает, что ин-
тервенции могут воздействовать как на одну 
фазу/стратегию, так и на весь цикл СРО. 
Б. Циммерман выделял около 14 видов стра-
тегий СРО, к которым относятся: управление 
временем, постановка целей и планирование, 
поиск информации, самоконтроль, выбор 
подходящего места для занятий, поиск под-
держки, а также многие другие [3; 4]. Неко-
торые интервенции фокусируются исключи-
тельно на развитии навыков планирования и 
постановки целей [13] или управления време-
нем [23], в то время как другие направлены на 
развитие навыка рефлексии [14]. Интервен-
ции, которые представляют собой комплекс-
ные тренинги с большим набором практи-
ческих заданий, как правило, воздействуют 
сразу на все фазы цикла СРО [21].

Эффективность интервенций
Интервенции для развития СРО имеют 

доказанную эффективность со средним и 
большим размером эффекта на академи-
ческую успеваемость: от 0,38 в одних мета-
анализах [6] до 0,69 и 0,86 в других [11; 12]. 
Как было сказано ранее, влияние интервен-
ций имеет выраженную гетерогенность, что 
представляет собой барьер для их широкого 
внедрения и барьер для эффективного вне-

дрения обучения в онлайн-формате. Напри-
мер, в мета-анализе Б. Эргена и С. Канадли 
[11] была найдена значительная гетероген-
ность (IІ = 97,3%). IІ (I-квадрат) – это ста-
тистический показатель, который измеряет 
степень гетерогенности эффектов в мета-
анализе. Он указывает на процент вариации 
в результатах исследований, который объ-
ясняется гетерогенностью, а не случайной 
ошибкой. Показатель IІ составляющий бо-
лее 75% говорит о высокой гетерогенности 
и том, что почти все исследования в выборке 
дают резко отличающиеся результаты. Гете-
рогенность проявляется как в вариабельно-
сти размера эффекта, так и в том, что одна и 
та же интервенция может быть эффективна 
в одном исследовании и неэффективной в 
другом. 

Характеристики интервенций как при-
чина гетерогенного эффекта

В ряде работ делались предположения 
по поводу потенциальных характеристик 
интервенций, которые могут влиять на их 
эффективность. К ним относятся, например, 
дизайн тренинговой программы, обратная 
связь, использование методов кооператив-
ного обучения, ведение дневников обучения, 
длительность интервенции и другие [6; 8; 10; 
12]. Под дизайном тренинговой программы 
часто подразумевается то, какие именно 
стратегии обучения развивает та или иная 
интервенция. В литературе присутствует ши-
рокая дискуссия относительно того, разви-
тие каких стратегий с помощью интервенций 
обладает наиболее выраженным эффектом 
на академическую успеваемость. Исследова-
ние Б. Эргена и С. Канадли [11] показало, что 
интервенции, направленные на развитие ме-
такогнитивных стратегий и стратегий управ-
ления ресурсами, оказались более эффек-
тивными, чем интервенции, развивающие 
мотивационные и когнитивные стратегии. 
При этом в мета-анализе М. Теобальд [6] 
было выявлено, что метакогнитивные стра-
тегии показывают бóльшую эффективность 
среди всех других. А в работе Дж. Чен [24] 
стратегии обучения не оказывали влияния 
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на эффективность интервенции. Такая же 
противоречивость наблюдается относитель-
но длительности интервенций как фактора, 
объясняющего гетерогенный эффект. Неко-
торые работы [24; 25] не находят связи меж-
ду общей длительностью интервенции и её 
эффективностью. При этом предполагается, 
что может быть связь между интенсивно-
стью, выражаемой в виде количества сессий 
в неделю, и эффективностью [24]. Другие ав-
торы утверждают, что длительные интервен-
ции более эффективны, чем короткие [26].

Характеристики учащихся и гетеро-
генность эффекта

Представляют большой интерес работы, 
которые предпринимают попытки выявле-
ния индивидуальных характеристик учащих-
ся в контексте особенностей саморегулиру-
емого обучения. Некоторые исследователи 
профилируют студентов по уровню разви-
тия навыков СРО, мотивации, самоэффек-
тивности и другим характеристикам [17–19; 
27]. Цель таких исследований, во-первых, 
изучить стратегии и черты студентов с высо-
кими навыками СРО [18; 19; 28], а во-вторых, 
понять, какие профили студентов получают 
наибольший эффект от интервенции [17–19]. 
При этом нет однозначного мнения о том, 
как первоначальный уровень СРО связан с 
эффективностью интервенции. Например, 
часть авторов говорят о том, что наиболь-
ший эффект от интервенций получают уча-
щиеся с низким уровнем навыков СРО [29], 
другие, что со средним [27; 30] или высоким 
уровнем [18]. При этом, авторы сходятся 
в том, что мотивация к обучению является 
ключевым фактором в контексте того, кто 
получит наибольший эффект от интервен-
ции [17; 18]. Студенты, ставящие цели, ори-
ентированные на мастерство, показывают 
наибольший прирост навыков СРО: в иссле-
довании [17] 43% таких студентов перешли в 
профиль «компетентных регуляторов».

Другим примером гетерогенного эффекта 
могут служить исследования интервенции в 
виде написания письменных упражнений по 
методу «мысленного противопоставления и 

намерения реализации» (mental contrasting 
and implementation intentions, MCII), кото-
рую можно отнести к интервенциям, разви-
вающим стратегии планирования и рефлек-
сии. Интервенция демонстрирует эффектив-
ность в достижении целей в учёбе и карьере 
[31], повышению дисциплины [32], академи-
ческой успеваемости [33], количества време-
ни, которое студенты тратят на учёбу [34]. 
При этом в других исследованиях подобная 
интервенция оказывалась неэффективной: 
она не улучшила поведение, связанное с 
СРО, не повысила посещаемость курса и 
успеваемость, а также достижение целей [35; 
36]. В исследовании [37] изучалось влияние 
данной интервенции на отсев во время про-
хождения онлайн-курсов. Было выявлено, 
что интервенция показывает значительный 
эффект, но только среди представителей ин-
дивидуалистических культур и тех, для кого 
основными препятствиями к учёбе были по-
вседневная работа и семейные обязанности, 
но не оказывает эффекта в коллективист-
ских культурах и среди тех, у кого были 
другие препятствия к учёбе (например, про-
блемы с доступом в Интернет или нехватка 
времени). Другой тип письменной интервен-
ции – заполнение учебного дневника, тоже 
демонстрировал эффективность в одном ис-
следовании [38], но не показывал эффектив-
ности в другом [39]. 

К другим социально-демографическим 
характеристикам учащихся, влияющих на 
эффективность интервенций по СРО может 
быть возраст. Так, М. Теобальд [6] дела-
ет предположение, что интервенции среди 
школьников могут быть в целом более эф-
фективны, чем среди учащихся универси-
тетов, потому что студенты университетов 
имеют уже укоренившиеся привычки в обу-
чении. Также возраст учащихся следует при-
нимать во внимание разработчикам интер-
венций: в нескольких исследованиях [6; 25] 
было показано, что интервенции, содержа-
щие метакогнитивные стратегии могут быть 
сложны для школьников младшего возрас-
та, в то время как мотивационные стратегии 
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могут быть более эффективны для этой воз-
растной группы. Интересно, что в мета-ана-
лизе, проведённом Дж. Чен в 2022 году [24], 
существенных различий между возрастом 
учащихся, стратегиями обучения в интервен-
циях и их эффективностью найдено не было.

Таким образом, несмотря на обширный 
объём исследований, можно отметить проти-
воречивые данные, которые демонстрируют 
гетерогенный эффект от интервенций, меха-
низм которого до конца не изучен. Исследо-
вание процесса взаимодействия студентов с 
интервенцией, а также изучение восприятия 
студентами тех или иных характеристик ин-
тервенции могли бы внести вклад в объяс-
нение механизмов гетерогенного эффекта. 
Качественные исследования, которые из-
учали бы в глубинных интервью сам процесс 
взаимодействия студентов с интервенцией, 
отсутствуют. Качественные исследования, 
описанные в литературе, обычно преследуют 
одну из следующих целей: изучение страте-
гий студентов с высокой степенью саморегу-
ляции [40; 41], изучение факторов, которые 
способствуют развитию саморегуляции [42], 
либо оценка влияния интервенции на СРО 
[43]. Целью данной работы является изуче-
ние механизмов влияния интервенции с раз-
личными элементами письменных заданий, 
особенностей взаимодействия студентов с 
интервенцией с помощью глубинных интер-
вью и формулирование гипотез, объясня-
ющих гетерогенный эффект, описанный во 
многих исследованиях.

Данные и метод
В исследовании анализируются интервью 

со студентами, прошедшими учебный курс 
«Саморегулируемое обучение: как развить 
навыки самоконтроля и метапознания», ре-
ализованный в виде общеуниверситетского 
факультатива в НИУ ВШЭ. На данный фа-
культативный курс мог записаться любой 
студент университета, обучающийся на про-
граммах бакалавриата и магистратуры не-
зависимо от направления подготовки. Курс 
длился 1 месяц, с 22 сентября по 23 октября 

2023 года. Всего курс прошли 68 человек. 
Через 4 месяца после окончания курса всем 
учащимся были разосланы приглашения по-
участвовать в фокусированном интервью. 
Было получено 6 откликов. Интервью про-
водилось преподавателем курса в онлайн-
формате (с помощью Zoom) и длилось 20–30 
минут. В рамках полуструктурированного 
интервью участников интервенции проси-
ли рассказать об их впечатлениях от курса, 
оценить опыт выполнения различных зада-
ний курса, а также поделиться их мнением о 
полезности курса, рассказать о том, повлиял 
ли курс на их навыки и что они бы изменили в 
курсе. Интервью записывались на диктофон, 
затем транскрибировались. Далее проводил-
ся анализ транскриптов интервью с исполь-
зованием методологии обоснованной теории 
[20]. Данный подход к анализу качествен-
ных данных позволяет увидеть взаимосвязи 
между конструктами или паттерны в случае, 
когда отсутствуют теоретические рамки, по-
зволяющие объяснить наблюдаемые явления 
[44; 45]. Согласно рекомендациям Дж. Кор-
бина и А. Страусса, анализ данных включал 
четыре этапа: открытое кодирование, раз-
работка концептов, объединение концептов 
в категории и разработка теоретических по-
ложений [20]. 

Несколько слов о самом курсе. Он разра-
батывался в виде длительной комплексной 
интервенции, направленной непосредствен-
но на развитие навыков СРО. В качестве те-
оретического фундамента для разработки 
курса выступала циклическая трёхфазная 
модель Циммермана [3; 4]. В рамках кур-
са были предусмотрены отдельные лекции, 
посвящённые каждой фазе модели: поста-
новке целей и планированию, фазе действия 
(включая лекции по тайм-менеджменту и 
методам мышления) и рефлексии. Кроме 
того, программа была расширена темами 
вне рамок циклической модели. Напри-
мер, была проведена лекция, посвящённая 
нейробиологическим и нейрокогнитивным 
аспектам саморегуляции. На разных этапах 
прохождения курса студенты знакомились 
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с большим разнообразием методик тайм-
менеджмента, приоритезации задач (напри-
мер, матрицей Эйзенхауэра), декомпозиции 
задач с помощью диаграммы Ганта, а также 
методик борьбы с прокрастинацией. Курс 
был организован в формате смешанного об-
учения. 

Курс включал два практических задания: 
1) рефлексивное эссе о целях и ценностях 
студента и 2) дневник прокрастинации.

Написание эссе происходило по методике, 
представленной в работе М. Шипперс [13], с 
добавлением определённых принципов ме-
тода «мысленного противопоставления и на-
мерения реализации» (mental contrasting and 
implementation intentions, MCII), который 
описывался в целом ряде работ [31–33].

Процесс написания эссе и работы с днев-
ником был разделён на два этапа. Сначала 
студенты писали первую часть работы, за-
гружали её в систему управления обучени-
ем (LMS), получали обратную связь и затем 
приступали к написанию второй части. 

В рамках первого этапа студентам пред-
лагалось представить своё «идеальное буду-
щее» через 10 лет. Им необходимо было де-
тально представить, каким они видят самый 
лучший сценарий развития своей жизни, 
причём не только в аспектах учёбы и карье-
ры. Вторая часть эссе включала в себя раз-
работку конкретных шагов, которые следует 
предпринять уже сегодня для достижения 
поставленных целей, возможные препят-
ствия и способы их преодоления. 

Работа с дневником прокрастинации про-
исходила тоже в два этапа: на первом этапе 
студентам предстояло научиться отсле-
живать свои эмоции и мысли в тот момент, 
когда они откладывают дела и задания. 
Студентам был дан шаблон для заполнения, 
представленный в виде таблицы Exel, в кото-
рой было 4 столбца: 1) отложенное задание; 
2) эмоции в этот момент; 3) автоматические 
мысли; 4) поведение. После полутора недель 
студенты загрузили свои дневники в LMS и 
получили обратную связь. Далее им был дан 
второй шаблон дневника. Он практически не 

отличался от первого за исключением до-
полнительного столбика – «альтернативные 
мысли». Студенты были проинструктирова-
ны насчёт основных принципов когнитив-
ного рефрейминга, преподаватель привёл 
примеры и цитаты из присланных дневников 
и показал, как могут работать альтернатив-
ные мысли, цель которых преобразовать 
исходные убеждения и убедить самого себя 
приступить к выполнению задачи. По про-
шествии полутора недель студенты сдали 
вторую часть дневников и получили обрат-
ную связь в LMS. 

Результаты
Как мы отмечали выше, существует гете-

рогенный эффект в воздействии интервен-
ции на развитие навыков саморегулируемо-
го обучения. На основе опыта реализации 
интервенции фокусированных интервью с 
учащимися, а также применения к их ана-
лизу методологии обоснованной теории 
мы можем сформулировать гипотезу о том, 
что различия в результатах могут быть об-
условлены различиями студентов по двум 
характеристикам: 1) мотивы участия в ин-
тервенции и 2) учебное поведение студента 
во время участия в интервенции. Рассмотрим 
эти характеристики более подробно, а также 
представим типы студентов, которые мы на-
блюдали в рамках данного исследования.

Мотивы участия в интервенции
Данная характеристика учащегося пред-

ставляет собой доминирующую причину, по 
которой студент решил участвовать. 

В целом стоит отметить, что участники 
нашего исследования руководствовались по 
большей мере внутренними мотивами запи-
си на курс: интересом к теме и содержанию 
курса, стремлением быть компетентными 
и развить свои навыки, что соответствует 
определению внутренней мотивации в рам-
ках теории самодетерминации [46]. Это об-
условлено форматом, в рамках которой ин-
тервенция была предложена как факульта-
тивный курс, который студент мог выбрать 
исходя из собственного желания, а не требо-
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ваний учебного процесса и образовательной 
программы. Мы не исключаем, что данная 
типология не учитывает многие типы, свя-
занные с внешними мотивами, появляющи-
еся тогда, когда рекрутинг учащихся для 
интервенции осуществляется другими спо-
собами, например, через преподавателей, 
которые оказывают давление на учащихся, 
чтобы последние записались на курс.

В рамках нашего исследования были вы-
делены следующие типы мотивов.

1. Познавательные мотивы. В данную 
группу относятся студенты, которые испы-
тывают удовольствие от самого процесса об-
учения и получения новой информации, но 
при этом не выбирают курс с точки зрения 
пользы для достижения определённых целей 
или улучшения своей жизни.

«Мне скорее было просто интересно, что 
в принципе расскажут, возможно, что-то 
новое, и я действительно услышала что-то 
новое для себя. <...> Есть факультативы, 
на которые я начинаю ходить, и понимаю, 
что мне не интересно, я в какой-то момент 
их бросаю. На самом деле я записываюсь на 
довольно много факультативов» (Интер-
вью 2). 

2. Ориентация на полезность для учё-
бы и жизни в целом. В данный тип попадают 
студенты, у которых доминирующим моти-
вом записи на курс было желание улучшить 
свои навыки или решить проблемы, которые 
возникали в их жизни из-за недостатка на-
выков. Перед записью на курс такие студен-
ты более тщательно изучали информацию о 
содержании курса, читали программу курса, 
смотрели на то, какие темы и задания могут 
им помочь. При этом одна студентка в нашей 
выборке исходила из осознания того, какие 
дефициты в навыках у неё есть и, как курс мо-
жет помочь восполнить эти дефициты:

«Мне было интересно узнать новые тех-
ники, которые могли бы помочь мне в уни-
верситетской жизни, потому что в школе 
у меня что-то получилось, что-то не полу-
чилось. Я думала над тем, как можно это 
улучшить, где можно найти информацию о 

том, как это сделать. Потом я подумала, 
что это поможет мне в остальных сферах 
жизни, потому что с прокрастинацией, 
например, я сталкивалась не только когда 
речь шла о каких-то делах в учёбе, а в целом 
везде, и то, что у меня было смутное пред-
ставление в плане долгосрочного планиро-
вания, это тоже влияло на все сферы моей 
жизни. Поэтому я почитала аннотацию, 
почитала темы и подумала, что это может 
мне помочь» (Интервью 3).

Другая девушка, участвовавшая в иссле-
довании, решила записаться на курс не исхо-
дя из своих дефицитов, а исходя из своих бу-
дущих целей, того, какое обучение ей пред-
стоит и как она может помочь себе, чтобы 
сделать его более эффективным. 

«Для меня это был первый курс магистра-
туры. И мне показалось, что это будет по-
лезно в начале двухлетнего пути пройти 
курс на тему обучения, чтобы настроиться 
на нужные рельсы» (Интервью 6).

В целом участники нашего исследования, 
попавшие в данный тип по их мотиву записи 
на курс, имели более осознанный подход для 
записи, они исходили не только из своего 
интереса к теме, но и пытались встроить этот 
курс в свои долгосрочные планы.

3. Стремление вписаться в тренд.
Данный тип представлен совокупностью 

внутренних и внешних мотивов, связанных 
с желанием, с одной стороны, узнать что-то 
новое (внутренняя мотивация), а с другой 
стороны, участвовать в деятельности, кото-
рая популярна у других студентов и может 
получить одобрение (внешний мотив). Так, 
в объяснении студента из первого интервью 
о его выборе данного факультатива пере-
плетаются внутренние и внешние мотивы: 
с одной стороны, он надеялся, что на курсе 
будет интересно, с другой стороны, его вы-
бор был обусловлен тем, что тема звучала 
«инновационно» и на курс пришли его одно-
группники: 

«Я в целом выбирал именно то, что, по 
моему ощущению, ну, прикольно, что инте-
ресно. И «Навыки саморегулируемого обу-
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чения» был один из тех факультативов, на 
который интересно было походить, пото-
му что это звучало как-то инновационно, 
это интересное название и описание курса. 
Ну я, конечно, с кем-то поговорил, пооб-
суждал, что есть такое мероприятие. Не-
сколько моих одногруппников тоже пошли 
на этот курс. И я всё равно понимал, что, 
даже если это будет что-то, что мне не 
понравится, факультатив у нас… один мо-
дуль. И я понимал, что, даже если мне не 
понравится, я всё равно это закрою… Мне 
хотелось что-то обширное охватить, и вы-
бор в том числе пал на этот факультатив» 
(Интервью 1).

Похожее объяснение мы встречаем в 
четвёртом интервью: 1) «передовые темы» 
и стремление развивать «мягкие навыки», 
потому что это делают его друзья (свиде-
тельство внешней мотивации) и 2) стремле-
ние узнать в ходе курса что-то новое о себе 
и развить свои компетенции (свидетельство 
внутренней мотивации).

«Для меня развитие «мягких навы-
ков» – это такая арт-терапия. Я прихожу, 
общаюсь с людьми, я что-то узнаю о себе, 
я тренирую совершенно другие навыки, чем 
во время научной работы и какой-то прак-
тики педагогической <...> Я хотел изучать 
и историю Европы, и англоязычную ком-
муникацию, но вот, к сожалению, наложи-
лось на расписание. Меня привлекла очень 
формулировка темы, темы были такие... 
передовые, и совершенно непохожие на то, 
что я раньше изучал. Мне друзья из похожих 
университетов рекомендовали, вот, напри-
мер, в ИТМО. У них тоже есть целые блоки 
факультативов, где они набирают по «мяг-
ким навыкам». Мне кажется, это очень 
распространённая практика среди людей в 
Академии и в IT. Моя программа частично 
связана с IT. Изучать что-то, связанное с 
«мягкими навыками», что-то, связанное 
с практической психологией, well being…» 
(Интервью 4).

Несмотря на то, что текущее исследо-
вание позволяет назвать только три типа 

студентов по их мотивам участия в интер-
венции и не даёт исчерпывающего списка 
таких мотивов, оно показательно для пони-
мания гетерогенного эффекта интервенций, 
поскольку, в соответствии с предыдущими 
исследованиями, мотивация взаимосвязана 
с учебным поведением и образовательны-
ми результатами [46; 47]. Также мы можем 
предположить, что учащиеся, имеющие по-
знавательные мотивы, ориентированные на 
применение полученных знаний в учёбе и 
жизни и стремящиеся вписаться в тренд, бу-
дут по-разному вести себя в ходе участия в 
интервенции. Так, например, первая группа 
студентов может демонстрировать высокую 
посещаемость и внимание во время лекций. 
Учащиеся, ориентированные на получение 
полезных инструментов, могут более изби-
рательно относиться к материалам курса, 
уделяя большее внимание тем темам, в ко-
торых они видят потенциал практического 
применения. При этом возможно, что эф-
фект интервенции для этих студентов будет 
наиболее долгосрочным. А учебное пове-
дение студентов из третьей группы может 
зависеть от того, насколько они будут на-
ходить поддержку среди сверстников. Воз-
можно, что эффект интервенции для этих 
студентов, будет меньше. Все перечисленные 
тезисы – это гипотезы, которые требуют 
дальнейшей проработки и проверки. Од-
нако фиксирование различий в мотивации 
студентов – важный шаг на пути объясне-
ния гетерогенного эффекта интервенций по 
развитию навыков саморегулируемого об-
учения. Поскольку такие интервенции – это 
не таблетки, от которых ожидается одина-
ковое действие для всех, а меры, требующие 
усилий самих участников, для объяснения 
результатов воздействия необходимо учи-
тывать мотивацию участников.

Учебное поведение студента во время 
участия в интервенции

Второе основание для типологизации 
студентов связано с их учебным поведени-
ем и взаимодействием с материалами курса. 
Учебное поведение имеет множество аспек-

selF-regulated learning is not For everyone: towards an exPlanation For the heterogeneous  
eFFects oF interventions



116 Высшее образование в России. 2025. Т. 34. № 1.

саморегулируемое обучение не для всех: в поисках объяснения гетерогенного эФФекта интервенций

тов и измерений. В рамках данного исследо-
вания мы хотели бы остановиться на двух:  
1) то, как учащиеся справляются со сложно-
стями, возникающими во время прохожде-
ния курса, и 2) воспринимаемая сложность 
разных типов заданий. С одной стороны, в 
рамках проведения интервью со студентами 
эти два аспекта были важными для диффе-
ренциация учащихся по их взаимодействию 
с материалами и заданиями учебного курса 
по повышению навыков саморегулируемого 
обучения. С другой стороны, эти две харак-
теристики могут объяснить дифференциро-
ванный эффект интервенций на студентов с 
разными характеристиками.

1. Как учащиеся справляются со слож-
ностями

Задания по развитию навыков саморегу-
лируемого обучения имеют специфику, ко-
торая может вызывать сложности у участ-
ников. Отличие таких заданий от традици-
онных учебных заданий заключается в том, 
что они требуют планирования своей дея-
тельности, отслеживания собственных мыс-
лей и деятельности, их анализа и рефлексии, 
а также необходимости открыто говорить с 
преподавателем о некоторых личных вещах, 
таких как планы на будущее или причины 
прокрастинации. Поэтому в ходе выполне-
ния заданий в рамках интервенции учащие-
ся сталкивались с такими специфическими 
сложностями, как: 1) непривычные задания, 
для выполнения которых не хватает опыта; 
2) неприятные эмоции по отношению к не-
которым заданиям; 3) необходимость быть 
честным и откровенным при выполнении за-
даний. Таким образом, важным моментом 
в объяснении эффективности интервенций 
является то, насколько разные студенты 
сталкиваются с этими сложностями и на-
сколько они успешны в их преодолении. Со-
ответственно, по этому параметру мы мо-
жем разделить учащихся на тех, кто успешно 
преодолевает сложности во время освоения 
курса и в конечном итоге успешно справля-
ется с заданием, и тех студентов, которые не 
смогли справиться со сложностями. Логич-

но предположить, что первые студенты до-
биваются более высоких результатов за счёт 
участия в интервенции, чем вторые.

Приведём несколько примеров из нашего 
исследования. 

Так, девушка описывает, что столкнулась 
со сложностями в отслеживании автомати-
ческих мыслей, возникающих в момент про-
крастинации. Но, когда она смогла этому на-
учиться, она поняла причины своих действий 
и смогла лучше управлять ими. 

«Сложная часть, это, наверное, описа-
ние эмоций и поиск альтернативных мыс-
лей, помните? Да, да, вот, идентификация 
автоматических мыслей, что на самом 
деле, какая у меня мысль, потому что я 
делала это неосознанно, в плане прокра-
стинировала, а когда нужно понять, что я 
думаю, это уже было сознательно… Потом 
я научилась идентифицировать автома-
тические мысли, и альтернативные мысли 
тоже как-то начала подбирать. … Я смогла 
найти какие-то паттерны, которые у меня 
случаются, когда я что-то откладываю, и 
смогла понять, какие факторы влияют на 
то, что я это откладываю» (Интервью 3). 

Другая девушка отмечает, что испыты-
вала негативные эмоции в отношении зада-
ния, направленного на продумывание своих 
жизненных целей. Однако тот факт, что она 
смогла его выполнить, позволил ей понять, 
в каком направлении ей нужно развивать 
свою карьеру.

«Вообще, я не люблю вот это всё, цели. 
Есть какая-то большая усталость от 
вот этого “кем Вы видите себя через пять 
лет?”. Когда я видела эти вопросы, мне 
казалось “Господи, я уже просто ненавижу 
это всё!” Но, тем не менее, я садилась за 
эти вопросы. И действительно, это было 
важно для меня на тот момент, посколь-
ку я поступила в магистратуру по новому 
направлению, я вообще не понимала, как 
их соединить. И как раз в том эссе я села 
и попробовала это сделать, и у меня что-
то получилось. Я соединяла менеджмент и 
психологию. И вот эта мысль до сих пор во 
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мне живёт. Когда кто-то меня спрашивает, 
как я планирую дальше развиваться, я гово-
рю, ну вот есть такой вариант, который 
выглядит самым оптимальным, и он меня 
устраивает» (Интервью 6).

Третья девушка отмечает, что необходи-
мость быть откровенной в эссе была неком-
фортной для неё, но она смогла преодолеть 
эту сложность и справиться с заданием. Од-
нако вернуться к тексту, в котором она обо-
значила свои цели на ближайшее будущее, 
она не смогла из-за страха разочароваться 
в своих текущих достижениях. Несмотря на 
то, что она не помнит поставленные цели, 
она боится их снова перечитать, чтобы не 
испытать негативные чувства, такие как 
разочарование. И этот страх снижает эф-
фективность задания, поскольку девушка 
не помнит цели, не планирует их освежить в 
памяти или скорректировать, что негативно 
сказывается на фазе планирования в рам-
ках трёхфазной модели саморегулируемого 
обучения.

«Эссе, честно скажу, я не перечитывала, 
возможно, потому что я там была очень от-
кровенна. И, наверное, меня это немного пу-
гает, потому что, когда я писала, мне было 
тоже некомфортно. Но я это старалась 
преодолеть, потому что я понимаю, что 
мне надо написать то, что я действитель-
но думаю. И мне немножко страшно, как 
будто я боюсь возвращаться, потому что, 
возможно, я не чувствую какого-то внеш-
него своего продвижения с начала учебного 
года. Я как будто бы ещё чего-то большего 
не достигла, и я, возможно, поменялась вну-
тренне, но при этом я не стала сильно луч-
ше себя прежней. И поэтому мне кажется, 
что если я туда зайду и почитаю то, что я 
писала в тот момент, я разочаруюсь. Прав-
да, я не помню, какие цели ставила на тот 
момент» (Интервью 5). 

По результатам проведённого анализа мы 
можем сформулировать гипотезу о том, что 
некоторые психологические характеристи-
ки учащихся, непосредственно связанные с 
их эмоциями и страхами в отношении опре-

делённых аспектов заданий, могут приве-
сти к возникновению сложностей. И то, на-
сколько учащийся сможет преодолеть себя 
и справиться с возникшими негативными 
эмоциями, может приводить к определённой 
эффективности интервенций. Студенты, ис-
пытывающие меньшее количество сложно-
стей, а также те, кто смог преодолеть слож-
ности, скорее смогут повысить свой уровень 
навыков саморегулируемого обучения, в то 
время как студенты, у которых не получи-
лось преодолеть сложности, скорее всего, 
будут иметь более низкий уровень прироста. 
Таким образом, личностные характеристики 
студента могут приводить к гетерогенному 
эффекту от интервенций за счёт того, ка-
кие сложности студенты испытывают при 
выполнении заданий и насколько они могут 
преодолеть себя и справиться с этими слож-
ностями.

2. Воспринимаемая сложность разных 
типов заданий

В рамках интервью со студентами мы об-
наружили, что их поведение на курсе может 
зависеть от того, с какими типами заданий 
они легко справляются, а какие типы зада-
ний им не нравятся и вызывают сложности. 
Судя по нарративам участников, типы зада-
ний можно классифицировать по их: 1) дли-
тельности; 2) необходимости давать количе-
ственную оценку и 3) структурированности. 
Приведём примеры из наших интервью.

Длительность задания
Некоторые студенты отмечали, что им 

легче делать задание сразу и не растягивать 
его на определённый промежуток времени. 
И, если им поступают задания, которые тре-
буют поэтапного длительного выполнения, 
им сложнее их выполнять. Например, один 
из участников отмечает, что необходимость 
заполнять дневник поэтапно в течение опре-
делённого промежутка времени приводила к 
тому, что он иногда забывал его заполнять 
или заполнял не в тот промежуток, когда это 
нужно было, что могло повлиять на эффек-
тивность этого задания для развития навы-
ков саморегулируемого обучения.
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«Для меня заполнение дневника стало 
какой-то обязанностью, из-за того что всё 
задание… Как я представлял? Например, эссе. 
Значит, мне нужно вечером сесть и его напи-
сать. Окей. Я его написал, я закончил эссе. А 
задача вести дневник, это не просто ты сел и 
сделал. А ты обучение своё выполняешь на про-
тяжении определённого промежутка времени. 
Фактически ты не можешь его сделать за один 
вечер. <...> И из-за этого оно [задание] мне 
кажется более объёмным, более трудоёмким 
даже. И поэтому была меньшая мотивация 
его выполнять, хотя там и был шаблон, была 
дана таблица. Просто возьми и заполни. Но всё 
равно. Ещё же нужно было вспомнить об этом 
дневнике. Поэтому в какие-то дни я забывал.  
Я его заполнял не сразу, потому что, так, ну, я 
не могу просто так взять, всё бросить и сесть 
заполнять дневник» (Интервью 1).

Задания с метриками
У некоторых студентов вызывают слож-

ности задания, в которых необходимо дать 
количественную оценку явлению или со-
стоянию, которое изначально не измеряется 
количественно. Например, одна из участниц 
исследования указывает на то, что исполь-
зование количественных шкал для неё было 
непонятным, что сильно увеличивало вос-
принимаемую сложность задания.

«Для меня было проблемным моментом, 
в пункте, “какова вероятность от 1 до 100, 
чтобы вы недостаточно хорошо выполните 
задание” и “насколько интенсивные эмоции 
от 1 до 100 вы испытаете”. Я не знаю, на-
сколько так работает у всех, но мне пробле-
матично всегда вот как бы от нуля до ста 
что-то оценить. Я могу оценить как 0, 50 
и 100. Мне тяжело было это заполнять» 
(Интервью 3).

Структурированность задания
Задания в рамках интервенций могут 

также различаться по степени детализации 
их содержания. Они могут предполагать 
определённую структуру или вопросы, на 
которые студент должен ответить при вы-
полнении задания (структурированный тип 
заданий) или, наоборот, иметь общую фор-

мулировку без уточнений конкретного со-
держания (неструктурированный тип). Кто-
то из студентов может испытывать слож-
ности при выполнении структурированных 
заданий, а кто-то, наоборот, при выполне-
нии неструктурированных. Например, одна 
девушка отмечает, что ей было сложно вы-
полнять задание в формате эссе, поскольку 
оно не содержало шаблона.

«Мне кажется, если был бы какой-то не 
полностью структурированный шаблон, 
или какая-то вот модель, или несколько ва-
риантов модели, которые можно прописы-
вать, то тогда это было бы проще писать, 
потому что из-за того, что этого не было, 
я придумывала это сама <...> там был план, 
какие пункты надо отразить, но, если было 
бы что-то более подробнее, наверное, было 
бы проще» (Интервью 3).

А другой девушке, наоборот, хотелось бы, 
чтобы задание по написанию эссе было бы 
ещё менее структурированным, поскольку 
ей легче писать текст в свободном формате:

«[Про эссе…] Да, там были список во-
просов, да. Но я помню, что писала больше 
в свободном формате, а потом пыталась 
присоединить это к вопросам. И по SMART 
я тоже не люблю расписывать. Меня тоже 
раздражает это уже, правда. Поэтому даже 
если бы было такое требование [писать по 
шаблону], я вот не уверена, что я бы это сде-
лала. Но вообще это не повредит, я думаю, 
да. Можно сказать, что, вот, если вы хоти-
те, опираетесь вот на этот шаблон, а если 
вам комфортно так, вот список вопросов, и 
пишите так, как пишется» (Интервью 2).

Таким образом, на основании интервью 
со студентами мы можем отметить, что су-
ществуют индивидуальные различия в том, 
насколько легко и успешно студенты справ-
ляются с разными типами заданий. В рамках 
интервью мы выделили две важные характе-
ристики: длительность задания и структури-
рованность. Однако можно предположить, 
что таких характеристик заданий в рамках 
интервенций гораздо больше. И эти харак-
теристики в сочетании с индивидуальными 
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особенностями выполнения заданий могут 
обусловливать гетерогенный эффект интер-
венций, наблюдаемый во многих эмпириче-
ских работах. 

Объяснение гетерогенного эффекта 
интервенций

На основании интервью с участниками 
интервенции, а также эмпирических ре-
зультатов предыдущих исследований мы 
построили концептуальную модель, объяс-
няющую различия в приросте навыков СРО 
после прохождения интервенции у разных 
учащихся. Так как интервенции требуют 
участия самих учащихся, то различия мо-
гут быть обусловлены индивидуальными 
характеристиками студентов, проходящими 
обучение: уровнем навыков СРО перед на-
чалом интервенции, мотивами участия в ин-
тервенции, личностными характеристиками 
и другими факторами (например, опытом 
прохождения подобных учебных курсов или 
выполнения таких же заданий). С другой 
стороны, важны и характеристики интер-
венций, а также их взаимодействие с инди-
видуальными характеристиками студентов. 
В интервью мы увидели, что учащиеся раз-
личаются по тому, какие задания они счи-
тают сложными или простыми, а также по 
тому, какова у них мотивация выполнять те 
или иные задания. При столкновении с теми 
или иными заданиями или активностями в 
рамках интервенции у студентов с большой 
долей вероятности возникают те или иные 
сложности. И от того, насколько успешно 
учащийся преодолевает эти сложности, за-
висит и то, какой будет прирост в уровне его 
навыков СРО после интервенции. 

Схематически данная модель представле-
на на рисунке 1. Мы выделили в ней три важ-
ных блока: 1) входящие параметры (input), 
2) процесс и 3) результат (output). Во вхо-
дящих параметрах мы отметили те характе-
ристики студентов и интервенций, которые 
могут обусловливать гетерогенный эффект. 
Формирование навыков СРО происходит 
в процессе прохождения интервенций. И в 

рамках этого процесса учащийся сталкива-
ется с предъявляемыми ему задачами, что 
может сопровождаться определёнными 
сложностями, обусловленными сочетанием 
характеристик учащегося с характеристи-
ками интервенции. Например, учащемуся, 
испытывающему сложности с выполнением 
заданий в структурированном формате, не-
обходимо заполнить дневник в формализо-
ванном формате или расписать свои учебные 
цели по определённому стандартизирован-
ному шаблону. Учащийся может испытывать 
сложности с восприятием вопросов, а также 
эмоциональную неприязнь к данному зада-
нию, что может привести к тому, что он 1) не 
будет выполнять задание; 2) выполнит его 
некачественно (например, не соблюдая ус-
ловия задания) или 3) приложит усилия, что-
бы разобраться в сути задания и преодолеть 
негативные эмоции, и выполнит его добро-
совестно. Таким образом, развитие навыков 
саморегулируемого обучения будет наблю-
даться лишь в третьем случае, и, возмож-
но, эффект интервенции может быть даже 
больше, чем если бы задание не вызывало 
дополнительных сложностей у учащегося. 
Само преодоление сложностей также будет 
зависеть от того, насколько значимую труд-
ность для студента они представляют, и от 
мотивационных, психологических и других 
характеристик самого студента (насколько 
он заинтересован в преодолении возникших 
сложностей, есть ли у него подобный опыт, в 
каких обстоятельствах он находится). 

Таким образом, при объяснении и пре-
одолении гетерогенного эффекта необходи-
мо учитывать не только индивидуальные ха-
рактеристики учащихся или характеристики 
интервенций, но смотреть на их сочетания и 
взаимодействие друг с другом.

Основные выводы и рекомендации  
для разработки и внедрений интервенций  

в университетах
Данная работа вносит вклад в объясне-

ние механизма возникновения гетерогенно-
го эффекта интервенций, направленных на 
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развитие навыков СРО. Если предыдущие 
работы в основном фиксировали характе-
ристики интервенций и характеристики уча-
щихся, относительно которых наблюдаются 
различия в эффектах интервенций, в рамках 
нашей работы мы попытались объяснить как 
оба типа характеристик одновременно при-
водят к гетерогенному эффекту. 

Результаты исследования позволяют нам 
выработать гипотезы для будущих исследо-
ваний и поиска ответов на те вопросы в об-
ласти изучения эффективности интервен-
ций, которые до сих пор не получили ответа. 
А именно на вопросы о гетерогенном эф-
фекте интервенций, который проявляется, 
с одной стороны, в существенных различиях 
результатов исследований об эффективно-
сти интервенций [7; 8; 13; 14], с другой сто-
роны, в наличии статистически значимых 
различий в эффективности интервенций для 
учащихся с разными характеристиками [17; 
18; 29; 30]. На основании результатов про-
ведённых интервью мы обратили внимание 
на необходимость рассмотрения индивиду-
альных характеристик учащихся и характе-
ристик интервенций во взаимодействии друг 
с другом. Хотя представленная концепту-

альная модель, объясняющая гетерогенный 
эффект, требует верификации с помощью 
эмпирических исследований, мы можем 
сформулировать некоторые практические 
рекомендаций для педагогов, планирующих 
разработку и внедрение интервенций в обра-
зовательный процесс.

Во-первых, при проведении интервенций, 
особенно в формате онлайн, желательно 
персонализировать задания для учащихся 
на основе их предпочтений, потребностей 
и имеющегося уровня навыков СРО. Такая 
персонализация может быть реализована 
в виде выбора предпочтительного типа за-
даний из нескольких или через предвари-
тельный сбор информации об учащемся. 
В первом случае педагог разрабатывает не-
сколько заданий, которые могут отличаться 
по характеристикам самих заданий (струк-
турированности, длительности и т. д.), фор-
мируемым навыкам (планирование, рефлек-
сия, мониторинг деятельности и т. д.) или 
тематическому содержанию, и предоставля-
ет учащимся право самостоятельно решить, 
какое задание выполнять. Во втором случае 
перед началом интервенции преподаватель 
проводит анкетирование, в котором узнаёт 

Рис. 1. Модель, объясняющая взаимосвязь между характеристиками студента и интервенции и 
приростом в уровне навыков СРО в ходе прохождения учащимся интервенции

Fig. 1. Model explaining associations between student’s characteristics, intervention’s characteristics and 
added value in SRL skills after completion of the intervention
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мотивы записи студентов на курс, их потреб-
ности в навыках и знаниях, предпочтения в 
заданиях и тестирует уровень навыков СРО. 
После на основе этой информации препода-
ватель подбирает задания для каждого сту-
дента или формирует специальные группы 
студентов. 

Во-вторых, при проведении длительных 
интервенций необходимо отслеживать уча-
щихся, которые испытывают сложности с 
выполнением заданий. Это можно реали-
зовать с помощью установления обратной 
связи со студентами и просьб к учащимся 
сообщать о любых трудностях и сомнени-
ях, а также с помощью отслеживания каче-
ства выполнения заданий студентами и тех 
учащихся, которые не выполняют задания в 
указанные сроки.

В-третьих, стоит отметить важность уста-
новления доверительных отношений между 
преподавателем и учащимся. Учитывая, что 
задания по развитию навыков СРО требуют 
значительной степени откровенности уча-
щегося, преподавателю стоит проявить в 
свою очередь значительную степень такта и 
участия к студенту, не осуждать его цели и 
убеждения и давать конструктивную обрат-
ную связь только относительно выполнения 
заданий и их детализации, но не в отношении 
содержания эссе и дневников, относящегося 
непосредственно к личности учащегося.

Стоит отметить, что данное исследова-
ние является одной из первых попыток объ-
яснить гетерогенный эффект интервенций. 
В контексте изучения механизмов гетеро-
генного эффекта достаточно малоизученной 
остаётся область понимания особенностей 
взаимодействия студентов с интервенцией. 
Поскольку интервенции часто представля-
ют собой письменные задания, такие как 
дневник обучения или эссе [13; 32; 38], эф-
фективность подобных интервенций может 
зависеть от количества усилий и времени, 
которые студенты готовы вкладывать в их 
выполнение. Данный феномен был мало изу-
чен и представлен в литературе, несмотря на 
то, что письменные задания являются одной 

из самых часто встречающихся интервенций 
и вместе с тем часто дают противоречивые 
результаты [35; 36]. При этом наше исследо-
вание показывает актуальность тщательного 
изучения данного вопроса для повышения 
эффективности интервенций, выполняемых 
в виде письменных заданий. 
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Аннотация. Цель исследования – охарактеризовать состояние российско-китайского 
образовательного сотрудничества в пандемийный и постпандемийный периоды и оценить 
перспективы его развития. Временные рамки исследования охватывают период пандемии 
короновируса (январь 2020 г. – май 2023 г.) и постпандемийный период (май 2023 г. – июнь 
2024 г.). Основными методами исследования явились метод анализа открытых источни-
ков данных, метод сопоставительного анализа данных, метод экспертного опроса, мето-
ды синтеза, абстрагирования и обобщения. 

В результате исследования были выявлены следующие характеристики системы рос-
сийско-китайского образовательного сотрудничества в исследуемый период: жизнеспособ-
ность и адаптивность системы образовательного сотрудничества, созданной в допанде-
мийный период; использование в качестве основных инструментов видеоконференций, 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с одновременным 
сохранением традиционной очной формы обучения; снижение общего количества китай-
ских и российских обучающихся в России и Китае в период пандемии, а также падение 
качества обучения в силу перехода с очного формата обучения на дистанционный; продол-
жение развития существующих форм сотрудничества (открытие новых совместных об-
разовательных учреждений, реализация новых программ сетевых университетов, расшире-
ние возможностей онлайн-обучения, создание новых форумов и ассоциаций вузов, усиление 
государственной поддержки обучающихся студентов в России и Китае, открытие новых 
центров российских исследований в Китае и др.); формирование смешанного формата реа-
лизации образовательных проектов сотрудничества. Также были выявлены перспективные 
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области дальнейшего развития образовательного сотрудничества: оптимизация работы 
Подкомиссии по сотрудничеству в области образования; введение в российское правовое 
поле некоторых понятий, касающихся функционирования системы образовательного со-
трудничества; создание в России совместных российско-китайских образовательных  
учреждений; дальнейшая оптимизация деятельности сетевых университетов; развитие 
многосторонней системы ранжирования вузов; усиление государственной поддержки та-
лантливых российских и китайских студентов; кратное увеличение общего количества 
человек, изучающих и использующих китайский и русский языки в двух странах. 
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Abstract. The purpose of the research is to characterize the Russian-Chinese educational coop-
eration during the pandemic and post-pandemic periods, as well as to assess its future prospects. The 
timeframe of the study includes the period of the coronavirus pandemic (January 2020 – May 2023) 
and the post-pandemic period (May 2023 – June 2024). The primary research methods employed in 
the article are the analysis of open data sources, comparative data analysis, expert surveys, as well as 
techniques of synthesis, abstraction, and generalization.

The study revealed several characteristics of the Russian-Chinese educational cooperation sys-
tem during the studied period. The system established before the pandemic demonstrated its vi-
ability and adaptability, particularly through the utilization of video conferencing, e-learning, and 
distance educational technologies as main tools. At the same time, it was possible to maintain the 
traditional offline format of education. However, a decrease in the total number of Chinese and Rus-
sian students in both countries was observed, along with a decline in the quality of education due to 
the transition from offline to online learning.
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During this period, existing forms of cooperation continued to develop. They include the opening 
of new joint educational institutions, the implementation of new network university programs, ex-
panding online learning opportunities, creating new forums and associations of universities, strength-
ening government support for students studying in Russia and China, opening new centers for Rus-
sian research in China, etc. Additionally, a mixed format for implementing educational cooperation 
projects appeared.

Furthermore, we identified promising areas for further development of educational cooperation. 
These include the optimization of the work of the Subcommittee on Educational Cooperation, the 
introduction of certain concepts related to the functioning of the educational cooperation system 
into Russian legal practice, the establishment of joint Russian-Chinese educational institutions in 
Russia. Other potential development areas encompass further optimization of network universities’ 
activities, the establishment of a multilateral university ranking system, strengthening state support 
for talented Russian and Chinese students, and a significant increase in the number of individuals 
studying and using Chinese and Russian languages in both countries.
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tional programs, network universities, Russian-Chinese university associations, study of Chinese and 
Russian languages
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Введение
Российско-китайское образовательное 

сотрудничество имеет длительную исто-
рию своего существования. В его развитии 
можно выделить несколько этапов: период 
установления межгосударственных отно-
шений и начала развития образователь-
ного сотрудничества двух стран (1950– 
1960-е гг.) [1]; период напряжённости и 
разрыва отношений между СССР и КНР и 
прекращения образовательного сотрудни-
чества (1960–1980-е гг.); период разрядки 
напряжённости между двумя странами и 
возобновления образовательного сотруд-
ничества (1980–1990-е гг.); период расцве-
та сотрудничества (1990-е гг. – настоящее 
время) [2]. Каждый из указанных периодов 
выделен на основе определённых истори-
ческих событий, происходивших между 
двумя странами.

В начале 2020 г. все проекты междуна-
родного образовательного сотрудничества 
были приостановлены либо приобрели 
иной, удалённый характер. Причиной тому 

стала мировая пандемия COVID-19. Так, 
впервые за всю историю своего существова-
ния российско-китайское образовательное 
сотрудничество было остановлено не из-за 
политических разногласий и идеологиче-
ских противоречий, а по причине мировой 
чрезвычайной ситуации. Через три года, 
5 мая 2023 г., ВОЗ отменила для COVID-19 
статус чрезвычайной ситуации в области 
общественного здравоохранения, имеющей 
международное значение. Как образова-
тельное сотрудничество реализовывалось 
в период пандемии? Как пандемия повлияла 
на современное состояние российско-ки-
тайского образовательного сотрудничества 
и его дальнейшее развитие? Исследование 
этих вопросов представляется нам акту-
альным в свете постепенной нормализации 
ситуации, связанной с распространением 
COVID-19, и возобновления образователь-
ного сотрудничества между двумя стра-
нами. Предметом исследования является 
сотрудничество Китая и России в области 
образования в период пандемии коронови-
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руса (январь 2020 г. – май 2023 г.) и пост-
пандемийный период (май 2023 г. – июнь 
2024 г.). Цель исследования – охарактери-
зовать состояние российско-китайского 
образовательного сотрудничества в панде-
мийный и постпандемийный периоды и оце-
нить перспективы его развития.

Обзор литературы по теме исследования
Вопросы состояния и развития образо-

вательного сотрудничества между Россией 
и Китаем исследованы в отечественной и 
зарубежной науке достаточно широко. Ав-
торы рассматривают множество различных 
направлений и аспектов сотрудничества: 
правовые основы российско-китайского 
образовательного взаимодействия (Л.И. 
Ефремова [3], А.Н. Мишакова [4], Ли Юмин, 
Е.В. Скурко [5] и др.), опыт внедрения и ре-
ализации совместных российско-китайских 
образовательных программ (Л.И. Ефремо-
ва [6], Т.М. Терещенко, А.В. Правдикова 
[7], Ван Ли, И.И. Баранова [8], Т.Л. Гуру-
лева [9] и др.), сетевое взаимодействие ву-
зов с участием России и Китая (Г.А. Крас-
нова [10], В.М. Филиппов, Н.В. Сюлькова 
[11], Сунь Юйхуа [12], Р.Г. Федоров [13], 
У Юйяо [14] и др.), создание и функциони-
рование совместных российско-китайских 
образовательных учреждений (А.А. Власов,  
В. Дан, Н.Г. Штыков [15], Т.Л. Гурулева, 
Н.И. Бедарева [16] и др.), различные аспек-
ты вузовского сотрудничества России и 
Китая (С.В. Коршунов, М.В. Кузнецов, В.Б. 
Тимофеев [17], В.М. Сотникова [18], Сунь 
Хайли [19], Ван Сяобо, Чжу Инли [20], Чэн 
Эньцин [21], Инь Жуй [22] и др.), пригра-
ничное образовательное сотрудничество 
двух стран (А.А. Тихонова, О.А. Симоненко 
[23], Нянь Сюежуй [24], Чжоу Сумен [25], 
Се Фэнлин, Р.М. Валеев [26] и др.), направ-
ления и формы российско-китайского об-
разовательного сотрудничества (Г.Я. Грев-
цева [27], Е.И. Медяник [28] и др.). 

Несмотря на большое внимание иссле-
дователей к проблеме российско-китай-
ского образовательного сотрудничества, 

опыт взаимодействия России и Китая в 
области образования в период пандемии 
COVID-19 и на выходе из неё ещё не являл-
ся предметом научного осмысления иссле-
дователей. Представленный обзор литера-
туры по теме исследования подтверждает 
его актуальность.

Методы и материалы исследования
Из общенаучных методов использова-

лись метод анализа открытых источников 
данных, метод сопоставительного анализа 
данных допандемийного и постпандемий-
ного периодов функционирования рос-
сийско-китайского образовательного со-
трудничества, метод экспертного опроса. 
При определении основных характеристик 
российско-китайского образовательного 
сотрудничества в исследуемый период и вы-
явлении перспективных областей его разви-
тия применялись методы синтеза, абстраги-
рования и обобщения. 

Материалами анализа послужили дан-
ные, взятые из открытых источников, нор-
мативно-правовые документы в указанной 
области, научные монографии и статьи рос-
сийских и китайских учёных, касающиеся 
предмета исследования. Для сопоставитель-
ного анализа использовались данные иссле-
дования российско-китайского образова-
тельного сотрудничества, выполненного в 
2018 г., результаты которого были представ-
лены в научной монографии «Система обра-
зования Китайской Народной Республики и 
российско-китайское образовательное со-
трудничество» [29].

Временные рамки исследования охваты-
вают период пандемии короновируса (ян-
варь 2020 г. – май 2023 г.) и постпандемий-
ный период (май 2023 г. – июнь 2024 г.).

Исследование и его результаты
1. Нормативно-правовые основы со-

трудничества
В 2021 г. был продлён «Договор о добро-

соседстве, дружбе и сотрудничестве между 
Российской Федерацией и Китайской На-
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родной Республикой»1, который заложил 
основы для дальнейшего развития отно-
шений между двумя странами. В 2023 г. 
стороны сделали заявление об углублении 
отношений всеобъемлющего партнёрства 
и стратегического взаимодействия, вступаю-
щих в новую эпоху2, в котором, в том числе, 
обозначили основные направления образо-
вательного сотрудничества. 

Кроме того, в период 2020–2023 гг. прош-
ли четыре заседания Подкомиссии по со-
трудничеству в области образования меж-
правительственной Российско-Китайской 
комиссии по гуманитарному сотрудниче-
ству. Заседания проходили в формате видео- 
конференции, на них подводились годовые 
итоги образовательного сотрудничества и 
осуществлялось его планирование на буду-
щий год. 

2. Разработка и реализация совместных 
образовательных программ (СОП)

Согласно информации Министерства об-
разования КНР на июнь 2024 г. Китай реа-
лизует с Россией 105 СОП уровня общего 
высшего образования (普通高等教育). Это 
китайско-российские СОП, на которых  
обучаются китайские студенты. 95,2% этих 
программ (100 программ) составляют про-
граммы бакалавриата, на программы маги-
стратуры приходится 4,8% (5). Программы 
двойных степеней составляют около 36,2% 
(38) от общего числа СОП, а на программы 
включённого обучения (не предусматрива-
ющие выдачу российского диплома) прихо-
дятся остальные 63,8% (67). В рамках СОП 
китайские студенты проходят обучение 
в России по следующим специальностям: 
52,4% (55) – инженерное дело, технологии и 

1 Продление Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между КНР и РФ // Посольство 
КНР в РФ. URL: https://ru.china-embassy.gov.cn/rus/zegx/202106/t20210629_9028428.htm (дата обра-
щения: 05.09.2024).

2 Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики об углублении 
отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую 
эпоху // Президент РФ. URL: http://www.kremlin.ru/supplement/5920 (дата обращения: 05.09.2024).

3 中华人民共和国教育部涉外监管网站 [Сайт контроля, управления и регулирования внешних связей 
Министерства образования КНР]. URL: https://www.crs.jsj.edu.cn/index/sort/1006 (дата обращения: 
05.09.2024).

технические науки, 22,9% (24) – обществен-
ные науки, 10,5% (11) – гуманитарные науки, 
7,6% (8) – искусство и культура, 4,8% (5) – 
медицина и науки о здоровье, 2% (2) – мате-
матические науки, 0% (нет) – образование и 
педагогические науки. Регионы Китая, из ко-
торых китайские студенты едут на обучение 
в Россию: на первом месте – Северо-Восточ-
ный Китай (58,1% (61 программа)) (доля про-
винции Хэйлунцзян составляет 37,1% (39)), 
на втором месте – Восточный Китай (18,1% 
(19)), на третьем – Центрально-южный Ки-
тай (9,5% (10)). Российские регионы, прини-
мающие на обучение китайских студентов в 
рамках СОП: на первом месте – Дальнево-
сточный федеральный округ (44,8% (47 про-
грамм)), на долю Владивостока приходится 
(20% (21)), на втором месте – Сибирский 
федеральный округ (25,7% (27 программ)), 
на третьем – Южный федеральный округ 
(15,2% (16 программ))3.

По состоянию на май 2024 г. Китай также 
реализует с Россией 55 китайско-российских 
СОП уровня профессионального высшего 
образования (职业高等教育) по программам 
сокращённой профессиональной подготов-
ки чжуанькэ [30]. Специальности чжуанькэ, 
по которым китайские студенты обучаются 
в России в рамках СОП, представлены сле-
дующим образом: 25,5% (14 программ) – 
железнодорожный транспорт и технология 
железнодорожного строительства, 14,5% 
(8) – мехатроника, 9% (5) – архитектурно-
инженерные технологии, 9% (5) – механи-
ческое производство и автоматизация, 9% 
(5) – искусство и культура 5,5% (3) – нефте-
химические технологии, 5,5% (3) – медици-
на, 5,5% (3) – финансы, 16,4% (9) – остальные 
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специальности (всего перечень специально-
стей чжуанькэ в Китае насчитывает более 800 
видов по 19 укрупнённым группам)4. 

Что касается российско-китайских СОП, 
на которых обучаются российские студен-
ты, то сегодня в России по-прежнему от-
сутствует единый реестр сетевых образова-
тельных программ, реализуемых совместно 
с зарубежными вузами (количество сетевых 
образовательных программ, реализуемых 
российскими вузами между собой по дан-
ным Минобрнауки в 2022 г., составляло 16). 
Поэтому при исследовании таких программ 
мы пользовались методом анализа сайтов 
российских вузов и методом экспертного 
опроса сотрудников международных от-
делов университетов. Вместе с тем анали-
зируемые сайты вузов не предоставляют 
полных данных. В результате исследования 
мы пришли к заключению, что порядок рос-
сийско-китайских СОП в постпандемийный 
период по сравнению с 2018 г. [3] не изменил-
ся и составляет чуть более 100 программ (из 
них программы двойных дипломов состав-
ляют около 40%, а программы включённого 
обучения – около 60%), около 80% из кото-
рых функционируют на уровне бакалавриа-
та. Вероятно, в период пандемии количество 
российско-китайских СОП снижалось, о 
чём свидетельствуют данные Минобрнауки 
о том, что «количество совместных россий-
ско-китайских образовательных программ 
в 2021–2022 годах возросло на 20%, c 79 до 
95»5, но после пандемии быстро восстано-
вилось до исходного количества. Однако в 
пандемийный период была изменена фор-
ма реализации таких программ – она стала 
дистанционной. Так, например, совместная 

4 中华人民共和国教育部涉外监管网站 [Сайт контроля, управления и регулирования внешних связей 
Министерства образования КНР]. URL: https://www.crs.jsj.edu.cn/index/sort/1006 (дата обращения: 
05.09.2024).

5 Россия и КНР провели первый Форум российско-китайских ассоциаций профильных университетов 
// Российский союз ректоров. 09.12.2022. URL: https://rsr-online.ru/news/2022/12/9/rossiya-i-knr-
proveli-pervyj-forum-rossijsko-kitajskih-associacij-profilnyh-universitetov/ (дата обращения: 05.09.2024).

6 中华人民共和国教育部涉外监管网站 [Сайт контроля, управления и регулирования внешних связей 
Министерства образования КНР]. URL: https://www.crs.jsj.edu.cn/index/sort/1006 (дата обращения: 
05.09.2024).

программа двойных дипломов, реализуемая 
Всероссийской академией внешней торговли 
и Пекинским объединённым университетом 
(北京联合大) для российских студентов по 
направлению подготовки 38.03.01 Экономи-
ка, предусматривающая обучение в течение 
первых двух лет в российском вузе, а после-
дующих двух лет – в китайском, в 2021/22 и 
2022/23 учебных годах (период обучения в 
китайском вузе) была полностью реализо-
вана в дистанционной форме и успешно за-
вершилась выдачей двух дипломов, россий-
ского и китайского вузов. Следующий набор 
студентов в 2022/23 учебном году также об-
учался в китайском университете дистанци-
онно, но уже в 2023/24 учебном году очное 
обучение в китайском вузе было успешно 
возобновлено. 

Динамика роста количества подписанных 
соглашений российских и китайских вузов 
представлена в таблице 1.

3. Совместные образовательные учреж-
дения (СОУ) и сетевые университеты с 
участием России и Китая

Согласно проведённому нами исследова-
нию, основанному на данных сайта Мини-
стерства образования Китая, на территории 
Китая в 2018 г. существовало четыре совмест-
ных китайско-российских образовательных 
учреждения уровня общего высшего обра-
зования [3]. В последующий допандемийный 
период (до 2020 г.) было открыто ещё 6 СОУ 
уровня общего высшего образования6. В пе-
риод пандемии (2020–2023 гг.) деятельность 
по созданию СОУ продолжилась, за это 
время было создано 11 СОУ. Динамика от-
крытия китайско-российских СОУ в период 
пандемии и после неё следующая: 2020 г. –  
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0 СОУ, 2021 г. – 2, 2022 г. – 6, 2023 г. – 37. Ди-
намика открытия китайско-российских СОУ 

7 中华人民共和国教育部涉外监管网站 [Сайт контроля, управления и регулирования внешних связей 
Министерства образования КНР]. URL: https://www.crs.jsj.edu.cn/index/sort/1006 (дата обращения: 
05.09.2024).

8 Источник/Source: 中俄医科大学联盟致力于中俄国家级医学人才培养计划！ [Китайско-российская 
ассоциация медицинских университетов выполняет китайско-российский государственный 
план подготовки медицинских кадров!]. URL: https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzIwNjcx-
OTQ5Mg==&mid=2247487916&idx=1&sn=ad1b385b1109e0609bcec56734c9e9e2&chksm=971c0e-
c7a06b87d190ebf9e56c4ed76b00f91029d7b45d0661d9664b7db244b4bd84d9568fe0&scene=27 (дата обра-
щения: 05.09.2024).

9 Источник/Source: 中华人民共和国教育部涉外监管网站 [Сайт контроля, управления и регулирования 
внешних связей Министерства образования КНР]. [Foreign Affairs Supervision Website of the Ministry 
of Education of the People’s Republic of China]. URL: https://www.crs.jsj.edu.cn/index/sort/1006 (дата 
обращения 05.09.2024).

уровня общего высшего образования пред-
ставлена в таблице 2.

Таблица 1 
Динамика роста количества подписанных соглашений между российскими и китайскими вузами8

Table 1
Dynamics of Growth in the Number of Signed Agreements between Russian and Chinese Universities

Год Российские вузы Китайские вузы Количество соглашений

2019 150 600 950

2023 800 3000

Таблица 2 
Динамика открытия китайско-российских СОУ уровня общего высшего образования9

Table 2
Dynamics of opening of Chinese-Russian joint educational institutions at the level of general higher 

education

№ Год Название СОУ на русском языке
Название СОУ  

на китайском языке

1. 2016 СОУ Совместный инженерный институт Цзянсуского 
педагогического университета и Санкт-Петербургского 
политехнического университета Петра Великого

江苏师范大学圣彼得堡彼得大帝理工
大学联合工程学院

2. 2017 СОУ Пекинский политехнический университет – 
Московский государственный университет им. М.В. 
Ломоносова

深圳北理莫斯科大学

3. 2017 СОУ Вэйнаньский педагогический университет – 
Московский институт искусств 

渭南师范学院莫斯科艺术学院

4. 2018 СОУ Международный художественный институт 
Харбинского педагогического университета 

哈尔滨师范大学国际美术学院

5. 2017 СОУ Чжунюаньский-Петербургский авиационный институт 
Чжунюаньского технологического университета 

中原工学院中原彼得堡航空学院

6. 2018 СОУ Уральский институт Северо-Китайского университета 
водных ресурсов и гидроэнергетики 

华北水利水电大学乌拉尔学院

7. 2019 СОУ Объединённый транспортный институт РУТ при 
Пекинском объединенном университете 

北京联合大学俄交大联合交通学院
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№ Год Название СОУ на русском языке
Название СОУ  

на китайском языке
8. 2019 СОУ Ханчжоуский университет электроники и технологий – 

Санкт-Петербургский университет информационных 
технологий, механики и оптики (Университет ИТМО) 

杭州电子科技大学圣光机联合学院

9. 2019 СОУ Шаньдунский университет транспорта – Донской 
государственный технический университет 

山东交通学院顿河学院

10. 2019 СОУ Транспортный институт Даляньского транспортного 
университета и Дальневосточного государственного 
университета путей сообщения 

大连交通大学远交大交通学院

11. 2021 СОУ Южно-Уральский институт Чжэнчжоуского 
университета аэронавтики 

郑州航空工业管理学院南乌拉尔学院

12. 2021 СОУ Cовместный институт ППИ – МГТУ им. Н.Э. Баумана 
при Пекинском политехническом институте 

北京理工大学北理鲍曼联合学院

13. 2022 СОУ Белгородский Институт пищевых наук при 
Дэчжоуском университете 

德州学院别尔哥罗德食品科学学院

14. 2022 СОУ Московский авиационный технологический институт 
при Аньянском технологическом институте 

安阳工学院莫斯科航空科技学院

15. 2022 СОУ Политехнический институт Хэнаньского университета 
науки и техники и НИУ «МЭИ» 

河南科技大学莫动理工学院

16. 2022 СОУ Международный институт искусств им. А.И. Герцена 
при Шаньдунском педагогическом университете 

山东师范大学赫尔岑国际艺术学院

17. 2022 СОУ Международный инженерный институт 
Шэньянского политехнического университета и Томского 
политехнического университета 

沈阳理工大学托木斯克理工大学国
际工程学院

18. 2022 СОУ Совместный институт на базе Чанчуньского 
политехнического университета и Университета ИТМО 

长春理工大学圣光机大学联合学院

19. 2023 СОУ Совместный политехнический институт Сианьского 
технологического университета и Санкт-Петербургского 
политехнического университета Петра Великого

西安工业大学圣彼得堡彼得大帝理工
大学联合理工学院

20. 2023 СОУ Caнкт-Пeтeрбуpгский институт судостроения и 
морской техники Гуандунского океанического унивеpcитeтa

广东海洋大学圣彼得堡船舶与海洋
技术学院

21. 2023 СОУ Совместный инженерный институт Сюйчжоуского 
технологического университета и Санкт-Петербургского 
государственного электротехнического университета «ЛЭTИ»

徐州工程学院圣彼得堡联合工程学院

10 Согласно ст. 20 Закона КНР об образовании (中华人民共和国教育法) в системе образования Китая 
наряду с общим образованием (普通教育, General education) также реализуется профессиональное 
образование (职业教育) и постдипломное образование (继续教育). Система образования КНР име-
ет следующие уровни: дошкольное, начальное, среднее и высшее. Высший уровень системы общего 
образования называется общее высшее образование (普通高等教育). Согласно ст. 15 Закона КНР о 
профессиональном образовании (中华人民共和国职业教育法) образовательные учреждения системы 
профессионального образования бывают двух видов: образовательные учреждения среднего 
профессионального образования (中等职业学校) и образовательные учреждения высшего профес-
сионального образования (高等职业学校教育). В образовательных учреждениях высшего професси-
онального образования реализуются 2-3-летние программы высшего профессионального образо-
вания чжуанькэ (高等专科教育, это 5-й «короткий» подуровень высшего образования по междуна-
родной стандартной классификации ЮНЕСКО [МСКО]), а также программы уровня бакалавриата, 
магистратуры и докторантуры. 

Кроме того, в пандемийный период было 
открыто несколько СОУ высшего профес-
сионального образования10, а также упо-
рядочена работа таких СОУ, открытых до 

пандемии. Так, в 2018 г. на сайте Мини-
стерства образования Китая не значилось 
ни одного китайско-российского СОУ 
профессионального высшего образования. 
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Однако за май 2024 г. на сайте присутству-
ет информация о восьми китайско-россий-
ских СОУ профессионального высшего об-
разования, функционирующих с 2016 г.11. 
Таким образом, до пандемии всего было 

11 中华人民共和国教育部涉外监管网站 [Сайт контроля, управления и регулирования внешних связей 
Министерства образования КНР]. URL: https://www.crs.jsj.edu.cn/index/sort/1006 (дата обращения: 
05.09.2024).

12 Ibid.
13 Источник/Source: 中华人民共和国教育部涉外监管网站 [Сайт контроля, управления и регулирования 

внешних связей Министерства образования КНР]. [Foreign Affairs Supervision Website of the Ministry 
of Education of the People’s Republic of China]. URL: https://www.crs.jsj.edu.cn/index/sort/1006 (дата 
обращения 05.09.2024).

открыто пять китайско-российских СОУ 
уровня профессионального высшего об-
разования, а в период пандемии – три12. 
Динамика их открытия представлена в  
таблице 3. 

Таблица 3 
Динамика открытия китайско-российских СОУ уровня профессионального  

высшего образования13

Table 3
Dynamics of the opening of Chinese-Russian joint educational institutions  

at the level of higher professional education

№ Год Название СОУ на русском языке, место расположения и учредители
Название СОУ на 
китайском языке

1. 2016 СОУ Российский институт транспорта (г. Шицзячжуан, вузы-партнёры: 
Шицзячжуанский железнодорожный профессионально-технический 
институт, Российский университет транспорта)

俄罗斯交大交通学院

2. 2016 СОУ Международный транспортный институт (г. Сиань, вузы-пар-
тнёры: Сианьский железнодорожный профессионально-технический 
институт, Петербургский государственный университет путей сообщения 
Императора Александра I)

国际交通学院

3. 2018 СОУ Институт высокоскоростных железных дорог Северо-
Восточной Азии (г. Цзилинь, 2018 г., вузы-партнёры: Цзилиньский 
железнодорожный профессионально-технический институт, Российский 
университет транспорта)

东北亚高铁学院

4. 2019 СОУ Азиатско-Европейский транспортный профессиональный институт 
(г. Чжэнчжоу, г., вузы-партнёры: Чжэнчжоуский железнодорожный 
профессионально-технический институт, Российский университет 
транспорта)

亚欧交通职业学院

5. 2019 СОУ Самарский институт транспорта (г. Сиань, вузы-партнёры: 
Сианьский железнодорожный профессионально-технический институт, 
Самарский государственный университет путей сообщения)

萨马拉交通学院

6. 2020 СОУ профессионального высшего образования: СОУ Уральский институт 
/ (г. Хайкоу, вузы-партнёры: Хайнаньский профессионально-технический 
институт экономики и торговли, Уральский федеральный университет)

乌拉尔学院

7. 2021 СОУ Уральский международный институт железнодорожного 
транспорта (г. Цзинань, вузы-партнёры: Шаньдунский профессиональный 
институт, Уральский государственный университет путей сообщения)

国际轨道交通学院

8. 2022 СОУ Международный институт интеллектуального производства  
(г. Чунцин, вузы-партнёры: Чунцинский инженерный профессионально-
технический институт, Московский государственный технологический 
университет «СТАНКИН»)

重庆工程职业技术学院
智能制造国际学院
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Планирование открытия новых СОУ 
продолжается: в ближайшее время будут 
открыты Лоян-Уральский университет, Са-
ха-Цзилиньский технологический универси-
тет, Российско-Китайского минерально-сы-
рьевой университет14. Кроме того, в 2025 г. 
начнётся набор в Хайнаньский Московский 
энергетический университет, находящийся 
под независимым управлением Московского 
энергетического института, который будет 
называться Университет НИУ «МЭИ» – 
Хайнань. Для нового университета будут 
построены два университетских кампуса: 
один – в г. Вэньчан (文昌市), второй – в сто-
лице провинции г. Хайкоу15.

Что касается российско-китайских СОУ, 
то на территории России по-прежнему нет 
ни одного совместного в Китаем образова-
тельного учреждения. 

Сетевые университеты в постпандемий-
ный период продолжили свою работу. Так, 
например, в июне 2021 г. в рамках работы 
Университета ШОС (УШОС) впервые была 
успешно завершена СОУ уровня бакалаври-
ата МЭИ и Северокитайского электроэнер-
гетического университета (СКЭУ)16. 

В период пандемии 21 марта 2022 г. в 
онлайн-формате прошёл Форум ректоров 
Университета ШОС (УШОС), посвящённый 
20-летию ШОС и 10-летию работы УШОС. 
В форуме приняли участие ректора голов-
ных вузов УШОС, которые обсудили про-
блемы и перспективы сетевого сотрудниче-
ства вузов в рамках УШОС17.

14 Татьяна Голикова провела 24-е заседание Российско-Китайской комиссии по гуманитарному 
сотрудничеству // Правительство России. 13.12.2023. URL: http://government.ru/news/50402/ (дата 
обращения: 05.09.2024).

15 НИУ «МЭИ» строит в Китае новый энергетический университет // МЭИ. 03.04.2023.  URL: https://
mpei.ru/news/Pages/newsItem.aspx?newsID=3513 (дата обращения: 05.09.2024).

16 НИУ «МЭИ»: первый выпуск бакалавров по совместной программе обучения с Северокитайским 
электроэнергетическим университетом // Университет ШОС. URL: https://uni-sco.ru/
news/103/2021_06_23.html (дата обращения: 05.09.2024).

17 Форум ректоров университета Шанхайской организации сотрудничества // МГЛУ. URL: https://
linguanet.ru/ob-universitete/news/?ELEMENT_ID=10526 (дата обращения: 05.09.2024).

18 Государства — члены ШОС укрепляют образовательное сотрудничество // Министерство науки и 
высшего образования РФ. URL: https://www.minobrnauki.gov.ru/press-center/news/mezhdunarodnoe-
sotrudnichestvo/75665/ (дата обращения: 05.09.2024).

С 16 по 24 ноября 2023 г. после трёхлет-
него перерыва, связанного с пандемией, в 
России на базе РУДН им. Патриса Лумум-
бы уже в очном формате прошла Неделя 
образования государств – членов ШОС. На 
прошедших в рамках Недели мероприятиях 
было отмечено, что сложный механизм сете-
вого взаимодействия УШОС обеспечивается 
работой 78 вузов России, Казахстана, Китая, 
Кыргызстана, Таджикистана и Беларуси. 
В рамках Недели прошли образовательная 
выставка вузов стран – участниц ШОС, кру-
глые столы, мастер-классы, лекции, а также 
заседания экспертных рабочих групп УШОС 
по следующим направлениям: агрономия, 
IT-технологии, педагогика, регионоведение, 
экология, энергетика18.

18 апреля 2024 г. в Москве восьмое, и 
первое за последние пять лет, Совещание 
министров образования государств – чле-
нов ШОС. Предыдущее, седьмое, Совеща-
ние проходило ещё до пандемии – 17 октя-
бря 2018 г. в Астане, на нём планировалось 
провести восьмое Совещание в России в 
2020 г., однако по причине пандемии засе-
дание не состоялось. Из зарубежных гостей 
в Совещании приняли участие министры 
профильных ведомств Китая, Казахстана, 
Таджикистана, Индии, Ирана, Кыргызста-
на, Пакистана, Узбекистана, Беларуси. На 
Совещании была утверждена актуализиро-
ванная Концепция Университета ШОС, в 
которой к уже существующим 7 направлени-
ям подготовки (регионоведение, экология, 
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энергетика, IT-технологии, нанотехноло-
гии, экономика, педагогика) добавили но-
вые: агрономию, журналистику, медицину 
и юриспруденцию. Участники договорились 
провести девятое Совещание министров об-
разования государств – членов ШОС в КНР, 
а второй Международный форум министров 
образования «Формируя будущее» с 9 по 
12 июня 2024 г. в Казани (первый форум 
прошёл там же с 8 по 9 июня 2023 г., предста-
вители Китая на нём не присутствовали)19. 
На форуме участники обсудили «вопросы 
доступа к качественному образованию, раз-
вития цифровых образовательных услуг, 
подготовки квалифицированных кадров и 
педагогических работников; укрепление со-
трудничества в области среднего професси-
онального образования и создания инже-
нерных школ»20. Кроме того, представители 
21 государства «подписали Декларацию о 
создании рабочей группы по креативным 
профессиям, применению искусственного 
интеллекта в сфере образования и созданию 
инженерных школ»21.

Сетевой Университет БРИКС (СУ 
БРИКС) в период пандемии также осу-
ществлял образовательную деятельность. 
Одной из форм работы этого сетевого уни-
верситета является проведение ежегодных 
конференций университетов СУ БРИКС. 
Первая конференция СУ БРИКС состоя-
лась 7–8 апреля 2016 г. в Екатеринбурге, 
вторая – 2–7 июля 2017 г. в Чжэньчжоу 
(КНР), третья – 5–7 июля 2018 г. в Универ-
ситете Стелленбоса (ЮАР), четвёртая –  

19 Совместное информационное сообщение об итогах восьмого Совещания министров образования 
государств – членов Шанхайской организации сотрудничества // ШОС. URL: https://rus.sectsco.
org/20240419/1328124.html (дата обращения: 05.09.2024).

20 О втором Международном форуме министров образования в Казани. URL: https://www.mid.ru/ru/
foreign_policy/briks/1956204/ (дата обращения: 05.09.2024).

21 Ibid.
22 Ежегодная конференция Сетевого университета стран БРИКС // Национальный комитет по 

исследованию БРИКС. URL: https://www.nkibrics.ru/posts/show/625033ce6272699b15050000 (дата 
обращения: 05.09.2024).

23 «Энергетика», «Информатика и информационная безопасность», «Партнёрство БРИКС в интересах 
глобального управления и устойчивого развития», «Экология и изменение климата», «Водные 
ресурсы и контроль загрязнения» и «Экономика».

10 декабря 2019 г. в Университете Сан-
Паулу (Бразилия). В 2020–2021 гг. конфе-
ренции не проводились. Однако 2022 г. 
практика проведения конференций была 
возобновлена, конференция прошла 20–21 
апреля в онлайн-формате в Пекине. Тема 
конференции была заявлена как «Постро-
ение партнёрства между ведущими уни-
верситетами для обеспечения устойчивого 
развития стран БРИКС». Основную часть 
конференции провели Пекинский педаго-
гический университет и Северо-Китайский 
университет водных ресурсов и электроэ-
нергетики22. Помимо этого, на базе различ-
ных китайских вузов в рамках конференции 
прошли шесть подфорумов23. 

Кроме того, в период пандемии в рамках 
деятельности СУ БРИКС продолжали про-
водиться ежегодные онлайн-заседания его 
Международного управляющего совета. 
Согласно регламенту в работе Совета при-
нимают участие три официальных пред-
ставителя от каждой страны – участницы 
СУ БРИКС (представители профильных 
ведомств и вузов).

В постпандемийный период СУ БРИКС 
также расширил возможности онлайн-обу-
чения, предлагая программы бакалавриата и 
магистратуры в форме очного (онлайн-) об-
учения. Занятия проводятся на собственной 
видео-платформе БРИКС Видео. Согласно 
данным сайта СУ БРИКС, университет про-
двигает инновационную модель образова-
тельного процесса, используя лучшие прак-
тики онлайн- и классического обучения. 
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4. Образовательное сотрудничество в 
рамках форумов и объединений вузов 

Наше исследование [29] показало, что 
по состоянию на 2018 г. всего функциони-
ровало 12 российско-китайских объедине-
ний вузов (ассоциаций, союзов, альянсов, 
из которых 10 являются профильными и 
2 региональными объединениями), а также 
1 ассоциация научно-технического сотруд-
ничества24. 

В 2019 г. в Цзянсуском педагогическом 
университете была создана Китайско-рос-
сийская ассоциация совместных высших 
учебных заведений (中俄合作办学高校联
盟). Создание такой ассоциации на базе 
китайского вуза обусловлено тем, что все 
китайско-российские СОУ в настоящее 
время функционируют на базе китайских 
вузов. 

В пандемийный и постпандемийный пе-
риод деятельность по проведению фору-
мов и созданию ассоциаций продолжилась. 
Так, 8 декабря 2022 г. формате видеокон-
ференции прошёл первый Форум россий-
ско-китайских ассоциаций профильных 
университетов, на котором был подписан 
Меморандум о сотрудничестве между всеми  
12 российско-китайскими ассоциациями 

24 Ассоциация технических университетов России и Китая (2011 г.), Ассоциация китайских и российских 
вузов искусств (2012 г.), Ассоциация вузов Дальнего Востока и Сибири России и Северо-Восточных 
регионов Китая (2012 г.), Российско-Китайская Ассоциация экономических университетов (2014 г.), 
Российско-Китайский Союз высших педагогических учебных заведений (2014 г.), Российско-
Китайская Ассоциация медицинских университетов (2014 г.), Ассоциации ректоров транспортных 
вузов России и Китая (2014 г.), Российско-Китайская ассоциация вузов культуры и искусств (2016 г.), 
Союз журналистского образования вузов Китая и России (2016 г.), Ассоциации вузов «Волга – 
Янцзы» (2017 г.), Ассоциация классических университетов России и Китая (2017 г.), Китайско-
Российский альянс сельскохозяйственного образования и инновационных исследований (2017 г.), 
Ассоциация научно-технического сотрудничества РФ и КНР (2018, учредители Уральское отделение 
РАН и Академия наук провинции Хэйлунцзян).

25 Первый Форум российско-китайских ассоциаций высших учебных заведений // СПбГУ. URL: https://
unecon.ru/pervyj-forum-rossijsko-kitajskih-assocziaczij-vysshih-uchebnyh-zavedenij/ (дата обращения: 
05.09.2024).

26 Ранее функционировало 2 форума ректоров вузов: Форум ректоров высших учебных заведений 
Дальнего Востока и Сибири РФ и Северо-Восточных провинций КНР (с 1993 г.) и Форум ректоров 
высших учебных заведений России и Китая (с 2016 г.). 

27 Россия и КНР провели первый Форум российско-китайских ассоциаций профильных университетов 
// Российский союз ректоров. URL: https://rsr-online.ru/news/2022/12/9/rossiya-i-knr-proveli-pervyj-
forum-rossijsko-kitajskih-associacij-profilnyh-universitetov/ (дата обращения: 05.09.2024).

(Китайско-российская ассоциация совмест-
ных высших учебных заведений участия в 
форуме не принимала)25. Этот форум стал 
третьей разновидностью двусторонних 
российско-китайских форумов в области 
сотрудничества вузов, проводимых двумя 
странами26. Одним из результатов форума 
стало подписание соглашения о создании 
13-й Российско-китайской ассоциации спор-
тивных университетов (中俄体育院校联盟), 
первый съезд которой прошёл уже офлайн 
6–7 декабря 2023 г. в Пекине в Столичной 
спортивной академии (首都体育学院). Всего, 
по данным Министерства науки и высшего 
образования РФ, в 2021–2022 гг. российско-
китайские вузовские ассоциации провели 
более 120 мероприятий27.

На Втором совещании секретарей и ру-
ководителей ассоциаций университетов, 
состоявшемся 25 декабря 2023 г., было 
озвучено предложение по созданию 14-й 
российско-китайской ассоциации в обла-
сти туризма и гостеприимства. Также на 
совещании была отмечена необходимость 
дальнейшего развития деятельности про-
фильных ассоциаций, усиления информа-
ционной составляющей и роли професси-
ональных сообществ РФ и КНР в достиже-
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нии целей национального развития обеих 
стран28. 

По данным на 2024 г., в 13 российско-ки-
тайских ассоциациях вузов в общей слож-
ности состоят более чем 260 российских 
учебных заведения и более 370 китайских. 
С точки зрения географического охвата в 
российско-китайских ассоциациях пред-
ставлены учебные заведения 29 субъектов 
КНР и 57 субъектов РФ29.

На расширенном заседании Совета Рос-
сийского Союза ректоров (РСР), прошедшем 
в феврале 2024 г., было запланировано про-
ведение в октябре 2024 г. в рамках саммита 
стран БРИКС первого форума ректоров 
университетов стран БРИКС на базе МГУ 
(Лига университетов стран БРИКС основана  
18 ноября 2015 г. одновременно с СУ БРИКС). 
На форуме будут представлены результаты 
первого рейтинга вузов стран БРИКС. По 
оценке Президента РСР В.А. Садовничего, 
«рейтинг университетов стран БРИКС мог 
бы стать альтернативой известным европей-
ским и американским рейтингам, важным 
инструментом позиционирования и продви-
жения российского образования на между-
народной арене»30. 

В апреле 2024 г. министр образования 
Китая Хуай Цзиньпэн (怀进鹏) посетил Рос-
сию, принял участие в восьмом Совещании 
министров образования государств – чле-
нов ШОС, а также подписал ряд договоров 
о сотрудничестве между российскими и ки-

28 Ректоры России и Китая обсудили работу Ассоциаций вузов // Radiometro. URL: https://radiometro.
ru/2024/04/26/rektory-rossii-i-kitaya-obsudili-rabotu-associacij-vuzov/ (дата обращения: 05.09.2024).

29 Ibid.
30 Результаты первого рейтинга вузов стран БРИКС представят в октябре 2024 года // Российский союз 

ректоров. URL: https://rsr-online.ru/news/2024/2/20/rezultaty-pervogo-rejtinga-vuzov-stran-briks-
predstavyat-v-oktyabre-2024-goda/ (дата обращения: 05.09.2024).

31 Международный форум «Университеты и будущее» состоялся в Московском университете 
// Российский союз ректоров.  URL: https://rsr-online.ru/events/2024/mezhdunarodnyj-forum-
universitety-i-budushee-sostoyalsya-v-moskovskom-universitete/ (дата обращения: 05.09.2024).

32 Протокол о реализации Плана мероприятий в рамках Годов научно-технического и инновационного 
сотрудничества (2020–2021 гг.) и Дорожная карта российско-китайского сотрудничества в области 
науки, технологий и инноваций на период 2020–2025 гг.

33 Россия и Китай открыли Годы научно-технического и инновационного сотрудничества (2020–2021) 
// Министерство образования и высшего образования РФ. URL: https://minobrnauki.gov.ru/press-
center/news/novosti-ministerstva/21430/ (дата обращения: 05.09.2024).

тайскими университетами в рамках Форума 
ректоров высших учебных заведений России 
и Китая31. Большое количество договоров в 
рамках форума было заключено между ки-
тайскими университетами и МГУ. 

Образовательное сотрудничество тесно 
связано с развитием научно-технического 
взаимодействия стран. Несмотря на панде-
мию, 26 августа 2020 г. в режиме видеокон-
ференции российской и китайской сторона-
ми был подписан ряд документов в указан-
ной области32. Кроме того, на мероприятии 
были также подписаны другие соглашения 
и меморандумы о научно-техническом со-
трудничестве. Всего в рамках перекрестных 
годов было запланировано около 1000 со-
вместных научных мероприятий33. В рамках 
реализации Плана мероприятий, например, 
23–24 декабря 2021 г. в Харбине в формате 
видеоконференции прошёл Второй китай-
ско-российский научно-технический форум 
«Наукоёмкие технологии: от науки к вне-
дрению», объединивший более 200 учёных 
и экспертов их России и Китая (Первый фо-
рум прошел 15–17 октября 2018 г. на базе 
Харбинского технологического института  
(哈尔滨工业大学)). Третий научно-техниче-
ский форум состоялся 23–25 октября 2023 г. 
также в Харбине.

5. Самостоятельная академическая мо-
бильность и её государственная поддержка

По данным Министерства науки и выс-
шего образования РФ, в 2022/23 учебном 
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году правительство Российской Федерации 
предоставило гражданам Китая 940 учебных 
мест с государственным финансированием34. 
В 2023/24 учебном году квота правительства 
РФ на обучение граждан КНР увеличилась 
до 1 тыс. мест. На 2024/25 учебный год квота 
на обучение китайских студентов также со-
ставила 1 тыс. мест35.

По информации Посольства КНР в Рос-
сии, в рамках Соглашения о сотрудничестве 
в области образования между Министер-
ством образования КНР и Министерством 
науки и высшего образования РФ Китай 
ежегодно предоставляет российским сту-
дентам более 180 стипендий, охватывающих 
274 вуза. В 2021/22 учебном году стипендии 
правительства Китая получили 153 россий-
ских студента, а на 2024/25 учебный год для 
российских граждан по программе «Стипен-
дия Правительства Китая» было выделено 
76 мест36. 

По данным Посольства России в КНР 
в 2020/21 учебном году всего лишь 9,3% 
(1300 чел.) из 14 000 российских обучаю-
щихся продолжали очное обучение в Ки-
тае, а остальные учились дистанционно 
из России. На 2021/22 учебный год из-за 
COVID-19 набор новых студентов из Рос-
сии приостановился. Летом 2021 г. в Китае 
на очном обучении остался 1141 россий-

34 Татьяна Голикова провела 23-е заседание Российско-Китайской комиссии по гуманитарному 
сотрудничеству // Правительство России. 22.11.2022. URL: http://government.ru/news/47113/ (дата 
обращения: 05.09.2024).

35 Татьяна Голикова провела 24-е заседание Российско-Китайской комиссии по гуманитарному 
сотрудничеству // Правительство России. 13.12.2023. URL: http://government.ru/news/50402/ (дата 
обращения: 05.09.2024).

36 Согласован список кандидатов по Китаю // Интеробразование. URL:  https://mobility.ined.ru/
academicmobility/news (дата обращения: 05.09.2024).

37 В российских вузах обучается 37 081 китайский студент // Ведомости. URL: https://www.vedomosti.
ru/society/articles/2023/03/22/967543-v-rossiiskih-vuzah-obuchaetsya-37-081-kitaiskii-student?ysclid=lo
6n6l4acm909736809 (дата обращения: 05.09.2024).

38 Ibid.
39 Россия и КНР провели первый Форум российско-китайских ассоциаций профильных университетов. 

URL: https://rsr-online.ru/news/2022/12/9/rossiya-i-knr-proveli-pervyj-forum-rossijsko-kitajskih-associacij- 
profilnyh-universitetov/ (дата обращения: 05.09.2024).

40 В российских вузах обучается 37 081 китайский студент // Ведомости. URL: https://www.vedomosti.
ru/society/articles/2023/03/22/967543-v-rossiiskih-vuzah-obuchaetsya-37-081-kitaiskii-student?ysclid=lo
6n6l4acm909736809 (дата обращения: 05.09.2024).

ский студент, а 6476 китайских студентов 
продолжили дистанционное обучение из 
России37. 

По данным Министерства образования 
Китая, к 2022/23 учебном году количе-
ство российских студентов очной фор-
мы обучения в Китае увеличилось на 30%  
(1640 чел.). «Около 80% российских сту-
дентов в Китае обучаются на договорной 
основе, около 20% – по стипендиальным 
программам, которые частично или полно-
стью компенсируют расходы на обучение 
и проживание. Наибольшее количество 
российских студентов в университетах Пе-
кина, Шанхая, Тяньцзиня, Чунцина, про-
винций Хэйлунцзян, Ляонин, Шаньдун, 
Гуандун»38. 

По данным Министерства науки и выс-
шего образования России, в 2022 г. в Ки-
тае обучалось 6,5 тыс. российских студен-
тов, а в России обучалось более 32,5 тыс. 
граждан КНР39. По оценкам представителя 
пресс-службы Минобрнауки РФ, в 2022/23 
учебном году в российских вузах (включая 
филиалы российских вузов за рубежом, а 
также учебные заведения, сотрудничающие 
с Китаем) проходило обучение около 37 тыс. 
человек, из них 1729 получали государствен-
ное финансирование, а остальные обучались 
за свой счёт40.
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6. Сотрудничество в области изучения 
китайского и русского языков

Согласно российским источникам, в 
2022 г. китайский язык в России изучали 
40 тыс. человек. Обучение велось в 368 учеб-
ных заведениях на всех уровнях образования 
(от начальных школ до вузов)41, из которых 
200 заведений представляли собой началь-
ные и средние школы. Русский язык в Китае 
изучают 90 тыс. человек. Обучение ведётся 
в 868 учебных заведениях (из них 125 сред-
них школ, 180 вузов, осуществляющих под-
готовку по специальности «Русский язык», 
400 учебных заведений уровня высшего и 
среднего профессионального образования, 
реализующих обучение русскому языку как 
второму или как факультативной дисципли-
не) [31].

По оценкам посла Китая в России Чжан 
Ханьхуэя, «в 2022 г. русский язык в Китае 
изучали 120 тыс. человек, а китайский язык 
в России – 60 тыс. человек»42. В 2023 г. число 
китайских учебных заведений, реализующих 
программы бакалавриата на русском языке, 
достигло 182 (что на 3 больше, чем в 2022 г.), 
программы магистратуры – 163, докторан-
туры – 4343. 

С 2019 г. выпускники школ имеют воз-
можность сдавать ЕГЭ по китайскому языку. 
Статистика ежегодной сдачи такова: в 2019 г. 
экзамен сдавало 80 человек, в 2020 г. – 178, в 
2021 г. – 251, в 2022 г. – 254, в 2023 г. – 152 че-
ловека. Что касается китайских школьников, 
то они имеют возможность сдавать гаокао  

41 Святенко рассказала, сколько россиян учат китайский язык // Парламентская газета. URL: https://
www.pnp.ru/politics/svyatenko-rasskazala-skolko-rossiyan-uchat-kitayskiy-yazyk.html (дата обращения: 
05.09.2024).

42 张汉晖大使在俄罗斯《劳动报》发表署名文章‘教育发展实现历史性跨越 中俄教育合作亮点纷呈’  [По-
сол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил в российской газете Труд: «Развитие образования 
совершило исторический скачок, китайско-российское сотрудничество в сфере образования имеет 
множество положительных моментов»] // 中国驻俄罗斯大使馆. 30.09.2022. URL: http://ru.china-
embassy.gov.cn/sghd/202209/t20220930_10775409.htm (дата обращения: 05.09.2024).

43 Ibid.
44 В Красноярском государственном педагогическом университете им. В.П. Астафьева.
45 Центр российских исследований СОУ Пекинский политехнический университет – Московский 

государственный университет им. М.В. Ломоносова / 深圳北理莫斯科大学俄罗斯研究中心 (2020 г., 
г. Шэньчжэнь), Российский Центр в Китае / 中国俄罗斯中心 (2021 г., г. Циндао).

(高考) по русскому языку с 1983 г. В 2023 г. 
из 12,91 млн выпускников средних школ 
русский язык сдавали около 50 тыс. чело-
век. Таким образом, в 2023 г. ЕГЭ по китай-
скому языку сдавало 0,02% от общего ко-
личества российских выпускников (636 529 
чел.), а гаокао – 0,39% от общего количе-
ства китайских выпускников средних школ 
(12,91 млн чел.). 

Китайский язык также изучают в 19 Ин-
ститутах Конфуция (ИК) и четырёх классах 
Конфуция в России [32]. Последний ИК в 
России был открыт в 2019 г.44. Русский язык 
в Китае изучают в 35 центрах российских ис-
следований, два последних из них были от-
крыты в период пандемии45. 

В ИК, университетах и языковых школах 
России не менее четырёх раз в год прини-
мается экзамен HSK (汉语水平考试，Hanyu 
Shuiping Kaoshi). Всего в России функци-
онируют 24 центра тестирования, распо-
ложенные в 14 регионах, где до пандемии 
можно было сдавать экзамен как письменно, 
так и на компьютере. В период пандемии, 
начиная с 2020 г., была апробирована прак-
тика сдачи экзамена HSK на компьютере 
удалённо (из дома), которая сейчас прово-
дится как дополнительная форма экзамена 
по особому объявлению. В марте 2023 г. по 
всей стране в разных формах экзамен HSK 
сдавали около 1500 кандидатов возрастом 
от 8 лет до 61 года. Тест по русскому языку 
как иностранному (ТРКИ) можно сдавать 
дважды в год в Китайском центре тестиро-
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вания по русскому языку (中国俄语考试中
心)46, который имеет 25 региональных баз 
тестирования по всему Китаю, где экзамен 
сдают очно. В период пандемии экзаменаци-
онный центр принимал экзамен в форме он-
лайн-экзамена в режиме реального времени. 
В постпандемийный период центр вернулся 
к очному приёму экзаменов в экзаменаци-
онных помещениях региональных центров 
тестирования. 

Всемирный международный конкурс по 
китайскому языку «Китайский язык – это 
мост» (汉语桥) в России имеет региональ-
ный, всероссийский и международный 
этапы. Международный этап проводится 
в КНР. В период пандемии, в 2020–2022 гг., 
этот этап проходил онлайн, а в 2023 г., он 
вернулся в офлайн-режим и был проведён 
в Гуанси-Чжуанском автономном районе. 
Также в период пандемии в 2021 г. формат 
проведения конкурса был расширен в пользу 
участия в нём младших школьников. В Рос-
сии, например, в СПбГУ с 2018 г. проводится 
онлайн-олимпиада по русскому языку как 
иностранному, которая продолжала орга-
низовываться и в период пандемии. За весь 
период проведения в ней приняло участие 27 
тыс. человек из 151 страны47. Победители и 
призёры олимпиады получают дополнитель-
ные баллы при поступлении в СПбГУ.

7. Перспективы развития российско-
китайского образовательного сотрудниче-
ства

Исходя из проведённого анализа, мы 
полагаем, что перспективными областями 
дальнейшего развития сотрудничества будут 
следующие:

1. Оптимизация работы Подкомиссии 
по сотрудничеству в области образования, 
а именно приглашение для участия в работе 
представителей вузов, ссузов и школ. Пу-
бликация протоколов заседания подкомис-
сии в открытом доступе для дальнейшего их 
46 中国俄语考试中心 [Китайский центр тестирования по русскому языку]. URL: http://www.

eluosilianbang.com/ (дата обращения: 05.09.2024).
47 IV Международная онлайн-олимпиада СПбГУ по русскому языку как иностранному // СПбГУ. URL: 

https://olympiada-rki.spbu.ru/ (дата обращения: 05.09.2024).

анализа и оптимизации направлений обра-
зовательного сотрудничества.

2. Введение в российское правовое поле 
понятий «совместная образовательная про-
грамма», «программа двойных дипломов», 
«программа включённого обучения», «со-
вместное образовательное учреждение». 
Создание единого реестра совместных об-
разовательных программ, реализуемых для 
российских студентов с участием Китая. 
Оптимизация структуры российско-китай-
ских СОП, их ориентация на приоритетные 
направления развития науки, повышение ка-
чества реализации СОП.

3. Создание на территории России рос-
сийско-китайских СОУ, основным контин-
гентом которых являются российские граж-
дане (по аналогии с китайско-российскими 
СОУ, созданными для обучения китайских 
граждан).

4. Дальнейшая оптимизация деятель-
ности сетевых университетов: расширение 
перечня перспективных направлений и спе-
циальностей обучения, расширение сети вза-
имодействия вузов в реализации совместных 
образовательных программ, разработка и 
реализация концепции «сетевого диплома». 
Активизация информационной деятельно-
сти, связанной с работой сетевых универси-
тетов (новостная страница на сайте УШОС 
не обновлялась с 2021 г.).

5. Развитие многосторонней системы 
ранжирования вузов, например, рейтинга 
университетов стран БРИКС. Активиза-
ция участия китайских вузов в Московском 
международном рейтинге вузов «Три мис-
сии университета» и российских вузов в ки-
тайском международном рейтинге Academic 
Ranking of World Universities.

6. Усиление государственной поддержки 
талантливых российских и китайских сту-
дентов в Китае и России. Увеличение общего 
количества китайских и российских обучаю-
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щихся по бакалаврским и магистерским про-
граммам в России и Китае.

7. Кратное увеличение общего количе-
ства человек, изучающих и использующих 
китайский и русский языки в странах-пар-
тнёрах. Повышение качества обучения ки-
тайскому и русскому языкам как иностран-
ным. Оптимизация структуры и содержания 
ЕГЭ по китайскому языку в соответствии с 
дальнейшим развитием методических систем 
обучения китайскому языку. Увеличение ко-
личества совместных российско-китайских 
лингвистических исследований китайского и 
русского языков.

Выводы
В процессе исследования выявлены сле-

дующие характеристики российско-китай-
ского образовательного сотрудничества в 
период с 2020 по 2024 г.:

1. В период пандемии созданная ранее 
модель российско-китайского образова-
тельного сотрудничества продемонстриро-
вала необычайную гибкость и жизнеспособ-
ность, за короткий период смогла адаптиро-
ваться к сложной и трудно прогнозируемой 
ситуации пандемии. Ни одна из форм обра-
зовательного сотрудничества не была пол-
ностью остановлена либо утрачена. 

2. Основными инструментами реали-
зации образовательного сотрудничества, 
пришедшими на смену очному формату 
осуществления многообразных проектов 
взаимодействия стали видеоконференции, 
электронное обучение и дистанционные об-
разовательные технологии. В онлайн-фор-
мат были переведены заседания Россий-
ско-Китайской комиссии по гуманитарному 
сотрудничеству и всех её подкомиссий, об-
учение по всем видам совместных образо-
вательных программ, работа совместных 
и сетевых образовательных учреждений, 
заседания форумов ректоров и работа про-
фильных ассоциаций вузов, конференции, 
международные экзамены по китайскому и 
русскому языкам, международные конкур-
сы по китайскому и русскому языкам.

3. Наряду с повсеместным внедрением 
онлайн-формата образовательного взаи-
модействия странам удавалось в небольших 
объёмах сохранять традиционную очную 
форму обучения. Так, в 2022 г. Минобрнауки 
России с помощью посольств России и Китая 
осуществляли централизованные вызовы 
российских студентов для обучения в Китае, 
перевозя их туда чартерными авиарейсами 
(1270 российских студентов). 

4. Основными проблемами развития об-
разовательного сотрудничества в период 
пандемии стало снижение общего количе-
ства китайских и российских обучающихся 
в России и Китае, а также падение качества 
обучения в силу перехода с очного формата 
обучения на дистанционный. Если к началу 
пандемийного 2020 г. показатель двусто-
роннего обмена обучающимися составлял 
100 тыс. человек, то в 2022 г. он суммарно 
оценивался сотрудниками профильных 
министерств двух стран приблизительно 
в 45 тыс. человек. Такое падение в первую 
очередь произошло из-за уменьшения форм 
краткосрочной мобильности (краткосроч-
ные программы включённого обучения и 
сезонные языковые школы и лагеря), кото-
рые были отложены обучающимися на пост-
пандемийный период. Кроме того, эксперты 
отмечали снижение качества обучения по 
совместным образовательным программам 
из-за полного перехода на дистанционное 
обучение.

5. Основными достижениями развития 
образовательного сотрудничества в период 
пандемии стало создание 11 новых китай-
ско-российских СОУ уровня общего высше-
го образования, расширение перечня специ-
альностей некоторых уже функционирую-
щих СОУ (СОУ ППУ – МГУ), упорядочение 
работы 5 и открытие 3 новых китайско-рос-
сийских СОУ уровня профессионального 
высшего образования, реализация новых 
образовательных программ СОУ (первые 
выпуски бакалавров УШОС по СОП МЭИ 
и СКЭУ) и расширение их возможностей в 
реализации онлайн-обучения, проведение 
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нового Форума российско-китайских ассо-
циаций профильных университетов и соз-
дание новой профильной ассоциации вузов, 
подготовка к открытию нового типа СОУ в 
формате «российский вуз в китайском ре-
гионе» (Университет НИУ «МЭИ» – Хай-
нань), усиление государственной поддержки 
обучающихся студентов в России и Китае, 
открытие двух новых центров российских 
исследований в Китае, подготовка работы 
первого форума ректоров университетов 
стран БРИКС и разработка нового рейтинга 
вузов стран БРИКС, расширение континген-
та конкурса «Китайский язык – это мост» на 
школьников младших классов и др.

6. Вынужденный переход образователь-
ного сотрудничества в онлайн-формат, 
произошедший в период пандемии, в пост-
пандемийный период трансформировался в 
смешанный формат реализации образова-
тельных проектов сотрудничества, который 
является более гибким по сравнению с оч-
ным или онлайн-форматом взаимодействия 
и предоставляет участникам российско-ки-
тайского образовательного сотрудничества 
более широкие возможности интеграции в 
его многообразные проекты.

7. Российско-китайское образовательное 
сотрудничество имеет широкие перспекти-
вы дальнейшего развития в области совер-
шенствования российской законодательной 
базы, регламентирующей реализацию СОП, 
оптимизации функционирования существу-
ющих СОП и СОУ, развития международ-
ных систем ранжирования вузов, увеличе-
ния количества лиц, изучающих китайский и 
русский языки в России и Китае и др. 
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Аннотация. Вопросы технологического лидерства и инновационного развития актуали-
зировали запрос на высококвалифицированные кадры, которые в последнее время ассоцииру-
ются с обладателями учёной степени. В академической сфере учёная степень является сви-
детельством профессионального статуса и неотъемлемым атрибутом профессионального 
развития и продвижения. Целесообразность и значимость учёной степени на неакадемиче-
ском рынке неоднозначна. Цель данной статьи – исследовать мнение и оценки представи-
телей неакадемической сферы о востребованности остепенённых сотрудников и о статусе 
учёной степени вне академического рынка труда. Исследование проведено с использованием 
метода полуформализованного интервью с работодателями и представителями семи пред-
приятий юга России в отраслях машиностроения, металлообработки, чёрной металлургии 
и IT-сферы (n = 13). В результате исследования установлено следующее: при трудоустрой-
стве учёная степень не даёт конкурентных преимуществ соискателю; учёная степень на 
неакадемическом рынке труда не имеет ценностного значения, не способствует продвиже-
нию и занятию более высокой позиции на предприятии; учёная степень и наличие в штате 
остепенённых сотрудников рассматриваются как имиджево-статусный и репутационный 
капитал предприятия; у работодателей сформированы стереотипы в отношении научных 
сотрудников, которые связаны как с индивидуально-личностной организацией трудового 
процесса, так и совместимостью научно-творческого и производственного процесса; в не-
академическом секторе отсутствует кадровая стратегия по работе с такими сотрудни-
ками и система их стимулирования. Авторы приходят к выводу, что востребованность 
учёной степени на неакадемическом рынке труда продиктована в большей мере политиче-
ским запросом, связанным с убеждением, что технологический и инновационный прорывы 
смогут обеспечить высококвалифицированные остепенённые кадры. Авторы акцентируют 
внимание на возможных рисках, связанных с массовизацией обладателей учёных степеней, 
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которая может привести к размыванию академической культуры и потере идентичности 
научного сообщества. 
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Abstract. Technological leadership and innovation-driven growth have actualized the re-
quest for highly qualified personnel, which have recently been associated with holders of a 
scientific degree. In the academic field, a scientific degree is a testimony to the occupational 
status and an integral feature of professional growth and advancement. The reasonableness and 
significance of a scientific degree in the non-academic market are ambiguous. The purpose of 
this article is to investigate the opinion and assessments of the non-academic sphere representa-
tives about the demand for the employees with a scientific degree and the status of a scientific 
degree outside the academic labour market. The research was conducted using the method of 
semi-structured interview with employers and representatives of seven enterprises in the south 
of Russia in the machine engineering, metalworking, ferrous metallurgy and IT sectors (n = 13). 
As a result of the study it was established that: in employment a scientific degree does not give 
competitive advantages to the applicant; a scientific degree has no value in the non-academic 
labour market, does not contribute to the advancement and occupation of a higher position in 
the enterprise; a scientific degree and the presence of employees with a scientific degree in the 
staff are considered as image-building, status marker and reputation capital of the enterprise; 
employers have stereotypes regarding scientific employees, which are associated both with the 
individual organization of labour processes and the compatibility of the scientific, creative and 
production process; the non-academic sector lacks a human resources strategy for dealing with 
such employees and a system of their incentives. The authors conclude that the demand for a 
scientific degree in the non-academic labour market is caused largely by a political request re-
lated with the belief that technological and innovative breakthroughs can provide highly quali-
fied personnel with a scientific degree. The authors focus on the probable risks associated with 
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the massification of degree holders, that can lead to a blurring of academic culture and loss of 
identity of the scientific community.

Keywords: scientific degree, non-academic labour market, demand, status, prestige, highly qual-
ified personnel, PhD holders, academic culture, scientific community
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Development, The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities. Paris: OECD 
Publishing, 2015. 402 p. URL: https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/frascati-manual-
2015_9789264239012-en (дата обращения 30.08.2024).

Введение
Ускоряющееся технологическое разви-

тие, переход к экономике, основанной на 
знаниях, развитии наукоёмкого производ-
ства и услуг, повышении наукоёмкости ВВП, 
расширении фронта научно-технических 
исследований, ускорении темпов исследова-
ний, модернизации низкотехнологического 
сектора промышленности и предоставля-
емых услуг, «встраивание» традиционных 
отраслей в структуру «нового технологи-
ческого уклада» и «новой экономики», раз-
витие «экономики знаний», конкуренция за 
научно-технологическое и инновационное 
лидерство задали мощный запрос на вы-
сококвалифицированные кадры. При этом 
единый подход к определению высококва-
лифицированных кадров в отечественном и 
международном сообществе отсутствует1. 
Критериями принадлежности к данной кате-
гории чаще всего выступают: уровень обра-
зования, специализация, деятельность в об-
ласти исследований и разработок. Также в 
качестве квалификационного свидетельства 
таких кадров стали активно рассматривать 
учёную степень [1]. Произошло смещение 
акцента с воспроизводства специалистов 
с дипломом о высшем образовании на вос-
производство обладателей учёных степеней, 
увеличение численности которых, в пред-

ставлении политических структур, может 
привести к технологическому прорыву. Та-
кое смещение акцентов может привести к из-
менению восприятия статуса учёной степени 
на рынке труда.

Наличие учёной степени свидетельствует, 
прежде всего, о научном статусе в академи-
ческом сообществе, даёт полноценное право 
на преподавательскую и исследовательскую 
деятельность и является обязательным атри-
бутом дальнейшего развития академической 
карьеры.

Статус учёной степени на неакадемиче-
ском рынке труда до недавнего времени не 
имел явных преимуществ и его целесообраз-
ность вызывала сомнения. Однако актуали-
зация вопросов технологического лидерства 
и инновационного развития в политической 
повестке многих стран определила страте-
гическое значение воспроизводства высо-
коквалифицированных кадров, способных 
обеспечить глобальную экономическую и 
технологическую конкуренции, что сделало 
неакадемический рынок труда альтернатив-
ным и конкурентным, где постоянно растёт 
численность остепенённых соискателей [2].

Увеличение контингента выпускников 
аспирантского (докторантского) образова-
ния обострило не только конкурентную борь-
бу за трудоустройство [3], но и проблемы 
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интеграции и адаптации обладателей учёных 
степеней в производственный процесс2 [4], 
противоречия системы ценностей рабочей 
силы и потребностей за пределами академи-
ческого мира [5], мотивов и представлений 
в академическом и неакадемическом круге 
[6], разные подходы к системе оценки про-
фессиональных достижений [7], ориентации 
работодателей неакадемического сектора на 
опыт, а не на исследовательские компетен-
ции [8], чрезмерную квалификацию и недо-
статочное использование исследовательских 
навыков [9], актуальность аспирантской под-
готовки для разных рынков труда [10]. Одна 
из причин появления указанных проблем – 
это формирование запроса на высококва-
лифицированные кадры «сверху», а не со 
стороны потенциальных работодателей вне 
академического мира, представителей про-
изводственного неакадемического сектора. 
Нуждаются ли они в сотрудниках с учёной 
степенью и исследовательских компетенци-
ях? Представляет ли ценность учёная степень 
на неакадемическом рынке труда? 

В научном дискурсе практически отсут-
ствуют работы, посвящённые исследова-
нию ключевых акторов данных процессов – 
представителей производственного высоко-
технологического сектора, работодателей 
неакадемической сферы. Исключение со-
ставляет лишь ограниченное количество 
работ, акцентирующих внимание на мнении 
и стереотипах работодателей неакадемиче-
ской сферы о соискателях с учёной степе-

2 The impact of doctoral careers. CFE research. 2014. Final Report. URL: https://www.ncub.co.uk/insight/
the-impact-of-doctoral-careers/ (дата обращения 22.09.2024); Euraxind. Literature review of employers’ 
needs in enhancing sectoral mobility. 2016. URL: https://euraxess.ec.europa.eu/sites/default/files/
euraxind_lit_review_employer_needs.pdf (дата обращения 22.09.2024). 

3 Raddon A., Sung J. The Career Choices and Impact of PhD Graduates in the UK: A Synthesis Review. 
Centre for Labour Market Studies (CLMS), University of Leicester. 2009. URL: https://www.academia.
edu/1135203/The_Career_Choices_and_Impact_of_PhD_Graduates_in_the_UK_A_Synthesis (дата об-
ращения 20.09.2024); Wille L., Legrand V., Mortier A., Levecque K. PhD holders through the eyes of 
non-academic employers: A state of-the-art literature review. 2020. Ecoom brief 32. Ghent: ECOOM. URL: 
https://biblio.ugent.be/publication/01H6BKP5N4735GHBKKEWYY09WF (дата обращения 20.09.2024).

4 Сессия на II Конгрессе молодых учёных в декабре 2022 года «Зачем производству научные сотруд-
ники?». URL: https://roscongress.org/sessions/kmu-2022-zachem-proizvodstvu-nauchnye-sotrudniki/
translation/# (дата обращения 22.08.2024).

нью3 [11], восприятии остепенённых сотруд-
ников неакадемическим рынком труда [12].  
В России данная тематика получила свой им-
пульс к обсуждению и развитию на II Кон-
грессе молодых учёных в 2022 г.4.

Обозначенный круг вопросов определил 
цель данной статьи – исследовать востре-
бованность остепенённых сотрудников и 
статус учёной степени на неакадемическом 
рынке труда.

Методология и дизайн исследования
Исследование опирается на теорию капи-

тала П. Бурдьё [13], которая позволила изу-
чить учёную степень как ценностный ресурс – 
капитал. В соответствии с теорией П. Бурдьё, 
капитал обладает такими свойствами как лик-
видность – способность к обмену на ресурсы 
(прежде всего, денежные) и конвертация – 
способность к переходу между различными 
его формами (экономическими, культурны-
ми, символическими, социальными). В рам-
ках данного исследования учёная степень на 
рынке труда рассматривается как квалифика-
ционное отличие, критерий профессионально 
признанного мастерства, определяющего ста-
тусную позицию своего обладателя в социаль-
но-профессиональной системе, имеет свою 
стоимость и обеспечивает взаимную конвер-
тацию различных форм капитала.

Исследовательская проблема обусловле-
на образовавшимся противоречием между 
сформировавшимся запросом на высоко-
квалифицированные остепенённые кадры со 
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стороны правительственных структур, кото-
рые создают и развивают институциональ-
ные условия для подготовки и аттестации 
таких кадров, и слабым запросом со стороны 
неакадемического рынка труда. 

Достижение поставленной цели данной 
статьи осуществляется путём исследования 
мнения работодателей неакадемического 
рынка труда о ценности и статусе учёной 
степени. Были сформированы следующие 
исследовательские вопросы:

Статус и ценность учёной степени на 
неакадемическом рынке труда.

1. Имеет ли конкурентные преимущества 
учёная степень на неакадемическом рынке 
труда?

2. Занимают ли сотрудники с учёной сте-
пенью более высокие позиции в организа-
ции?

3. Каково отношение и восприятие рабо-
тодателями неакадемического сектора осте-
пенённых сотрудников и соискателей?

Востребованность компетенций на не-
академическом рынке труда.

1. Востребованы ли исследовательские 
компетенции? Какие компетенции востребо-
ваны неакадемическим рынком?

2. Существуют ли отличия между сотруд-
никами со степенью и без?

Ориентация на поддержку и стимулиро-
вание сотрудников с учёной степенью.

1. Существуют ли инструменты поддерж-
ки сотрудников с учёной степенью?

2. Готовы ли работодатели поддерживать 
стремление своих сотрудников на соискание 
учёной степени?

В данном исследовании под неакадемиче-
ским рынком труда понимается производ-
ственный, промышленный высокотехноло-

5 Национальный доклад. Высокотехнологичный бизнес в регионах России / под ред. С. П. Земцова М.: 
РАНХиГС, АИРР, 2020. Вып. 3. 100 с. ISBN: 978-5-85006-214-9. 

6 Эксперт ЮГ. 100 крупнейших производственных компаний юга России по итогам 2020 года. 
Данные за 2020 год. URL: https://expertsouth.ru/ratings/krupnejshie-kompanii/100-krupneyshikh-
proizvodstvennykh-kompaniy-yuga-rossii-po-itogam-2020-goda/ (дата обращения: 20.12.2023).

7 Эксперт ЮГ. 100 крупнейших ИТ-компаний ЮФО по итогам 2022 г. Данные за 2022 год. URL: https://
expertsouth.ru/ratings/krupnejshie-kompanii/100-krupneyshikh-it-kompaniy-yufo-po-itogakh-2022-
goda/ (дата обращения: 20.12.2023).

гический сектор, в том числе компании, за-
нимающиеся разработкой и сопровождени-
ем программных продуктов (IT-компании) 
различных форм собственности.

Исследование базируется на качествен-
ных данных, полученных методом полу-
формализованного интервью, организация 
и проведение которого включали три этапа. 

На первом этапе в соответствии с нацио-
нальным докладом Высокотехнологическо-
го бизнеса в регионах России, все регионы 
разделяются на несколько групп по соот-
ношению их доли в ресурсах высокотехно-
логического бизнеса (капитал, кадры, ин-
фраструктура и т. д.) и доле в результатах 
высокотехнологического бизнеса (выпуск, 
экспорт, налоги и т. д.) 5. Сбор эмпирической 
информации производился на территории 
Ростовской области, которая относится к 
категории «средние центры несырьевого ро-
ста (ЗС)», характеризующейся средней до-
лей в ресурсах и результатах, относительно 
благоприятными условиями; вклад высоко-
технологического бизнеса регионов данной 
категории в высокотехнологический сектор 
России превышает 1%. 

На втором этапе производился отбор 
предприятий, масштаб деятельности кото-
рых соответствовал тенденциям внедрения 
и потребности в научных и научно-техно-
логических инновациях. Для подтвержде-
ния масштаба компании был использован 
рейтинг производственных компаний Юга 
России6 по состоянию на 2020 г. В исследо-
вание включались компании из указанного 
рейтинга. Дополнительно также использо-
вался рейтинг 100 крупнейших IТ-компаний 
ЮФО7. C целью снижения «тенденциозно-
сти» при выборе компании учитывалась не 
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только отрасль, но и основной вид деятель-
ности компании. В итоге было отобрано семь 
предприятий, функционирующих в таких 
отраслях, как машиностроение, металло- 
обработка, чёрная металлургия и IT-сфера. 

На третьем этапе формировались группы 
экспертов для включения в опрос. Оценка 
уровня компетентности строилась как на 
методе самооценки, так и на предваритель-
ном оценивании. Предварительное оце-
нивание производилось на основании ин-
формации из открытых источников данных 
(сайты компаний и предприятий). К экс-
пертам выдвигались следующие требова-
ния: работа на руководящей должности на 
предприятии, в компетенции которой вхо-
дит принятие решений о трудоустройстве, и 
стаж работы. Было проведено 13 интервью 
с экспертами.

Ввиду отсутствия статистических данных 
о численности сотрудников с учёными сте-
пенями на предприятиях, отобранных для 
опроса, не проводилась рандомизация по 
наличию/отсутствию в штате сотрудников с 
учёной степенью.

Исследовательская гипотеза была сфор-
мулирована следующим образом: производ-
ственный сектор ориентирован на привлече-
ние не столько научных кадров с научными 
регалиями и статусом, сколько кадров, спо-
собных эффективно решать производствен-
ные задачи.

Исследование проводилось в феврале 
2024 г.

Анализ полученных данных осуществлял-
ся методом тематического анализа. Принцип 
кодирования реализовывался в индуктивной 
логике.

Результаты исследования 
Одним из первых вопросов, адресованных 

экспертам, был вопрос, связанный с опреде-
лением статуса учёной степени на неакаде-
мическом рынке труда – является ли учёная 
степень свидетельством профессиональ-
ного статуса и конкурентным преимуще-
ством перед другими соискателями?

Критерии конкурентного преимуще-
ства соискателей на неакадемическом 
рынке труда. В качестве ключевых крите-
риев при отборе соискателей эксперты ак-
центируют внимание на личностно-деловых 
качествах соискателей: «наши сотрудники 
не занимаются исключительно проектиро-
ванием, они ведут конкретное направление, 
проект, узел, что требует коммуникатив-
ных, организаторских качеств, то есть 
управленческих качеств во всём многооб-
разии» (главный конструктор по машине, 
стаж работы 16 лет); «все идеи необходимо 
отстаивать у руководства, доказывать их 
жизнеспособность» (начальник конструк-
торского бюро, стаж работы 11 лет); «“неж-
ным” натурам в нашей среде не выжить» 
(директор технического центра, стаж рабо-
ты 14 лет).

В опыте работы (трудовом стаже) соис-
кателя «всегда учитываю, сколько лет про-
работал на производстве, на каких предпри-
ятиях, в каких должностях, с какой долж-
ности начинал» (главный инженер проекта, 
стаж работы 17 лет); «опыт есть опыт, и от 
учёной степени он не зависит» (главный ин-
женер, стаж работы 22 года); «можно быть 
кандидатом наук и при этом ни ризу не ви-
деть производственный процесс вживую» 
(начальник испытательного цеха, стаж рабо-
ты 11 лет).

Учёная степень как профессиональный 
статус, по мнению экспертов, на неакаде-
мическом рынке труда не имеет ключевого 
значения, а у её обладателей отсутствует 
приоритет перед другими соискателями: «…
при собеседовании мы даём соискателю за-
дачу «с подковыркой». Если он её решает – 
добро пожаловать. И не имеет значения – 
есть у него учёная степень или нет» (на-
чальник производственного сектора, стаж 
работы 7 лет); «наличие или отсутствие 
учёной степени для нас не играет никакой 
роли» (начальник отдела управления персо-
налом, стаж работы 7 лет); «учёная степень 
не является приоритетом» (начальник от-
дела испытаний, стаж работы 8 лет); «мы 
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учитываем наличие учёной степени как 
определённый показатель и достижение, но 
это не является определяющим фактором» 
(директор по развитию и обучению персона-
ла, стаж работы 12 лет).

При этом представители неакадемиче-
ского рынка труда в качестве профессио-
нального достижения, которое даёт вес при 
трудоустройстве и конкурентные преиму-
щества, рассматривают патент (патент на 
изобретение, патент на полезную модель, 
промышленный образец): «наличие патен-
та для нас уже серьёзный аргумент» (на-
чальник испытательного цеха, стаж работы 
11 лет); «выбирая между претендентом с 
учёной степенью и с патентом – выберу 
соискателя с наличием патента» (началь-
ник конструкторского бюро, стаж работы 
11 лет); «для меня патент – это и реальный 
показатель не только технического твор-
чества, но и логического практического ре-
зультата» (главный инженер проекта, стаж 
работы 17 лет).

Отношение к остепенённым сотрудни-
кам и статусу учёной степени и их воспри-
ятие. Опрошенные эксперты воспринимают 
наличие учёной степени в большей мере как 
личностную характеристику соискателя, а 
не профессиональную: «учёная степень сви-
детельствует о целеустремлённости чело-
века» (начальник сервисной службы, стаж 
работы 10 лет); «способности доводить на-
чатое дело до конца» (директор IT-службы, 
стаж работы 13 лет); «твёрдости в своих 
решениях» (начальник производственного 
сектора, стаж работы 7 лет).

К наличию учёной степени как про-
фессионально-статусной характеристики 
соискателя эксперты достаточно равно-
душны: «Наличие учёной степени говорит 
об исследовательских компетенциях, а 
мы не ищем чистого исследователя, нам 
необходим сотрудник с более широкими 
обязанностями – управленческими, ком-
муникационными, маркетинговыми» (на-
чальник экспериментального цеха, стаж 
работы 18 лет).

Наличие учёной степени в восприятии 
опрошенных экспертов ассоциируется с да-
нью моде и престижем: «сейчас модно быть с 
учёной степенью» (главный инженер проек-
та, стаж работы 17 лет); «престижно, когда 
на твоей визитке указана учёная степень» 
(начальник испытательного цеха, стаж ра-
боты 11 лет); «учёная степень сотрудника – 
это репутация и престиж предприятия» 
(начальник отдела управления персоналом, 
стаж работы 7 лет).

Стереотипы в отношении соискате-
лей и сотрудников с учёной степенью. Во 
мнениях и суждениях представителей не-
академического рынка труда доминируют 
стереотипы, связанные с актуальностью 
(востребованностью) научных исследований 
(темами диссертационных исследований), 
производственным процессом, спецификой 
и организацией научного и производствен-
ного труда. Анализ мнений экспертов позво-
лил выделить три стереотипа. 

Первый стереотип связан с изолирован-
ностью научных исследований от реального 
производственного сектора: «Учёная сте-
пень не является критерием высочайшего 
профессионализма. Даже если тема научной 
работы имеет нашу профильность, это не 
означает, что описанные идеи могут быть 
внедрены. Я знаю, что для защиты дис-
сертации необходим акт внедрения. Акт 
подписан, но дальнейшая судьба внедрения 
уже никого не интересует, ни соискателя, 
ни завод» (директор технического центра, 
стаж работы 14 лет); «Я знакомился с не-
сколькими диссертационными идеями, но 
для практического применения они имеют 
низкий потенциал внедрения и, по сути, 
отсутствует выход на практическую пло-
скость» (главный инженер проекта, стаж 
работы 17 лет).

Второй стереотип связан с отсутствием 
чувства тайминга, который проявляется на 
двух уровнях:

– в индивидуально-личностном планиро-
вании сотрудника: «Техническое проекти-
рование в производственном процессе име-
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ет жёсткие временные рамки. Нам нужно 
к конкретному сроку иметь сто процентов 
работающее решение. У научных сотруд-
ников с этим проблемы. Они не чувствуют 
эту временную жёсткость. Как правило, у 
них к обозначенному сроку есть несколько 
вариантов решения, что само по себе хоро-
шо. Но эти варианты требуют проверки, 
которую не учитывали при планировании» 
(начальник производственного сектора, 
стаж работы 7 лет).

– в общей специфике планирования и ре-
ализации производственных задач: «Мне ка-
жется, у учёных и производственников прин-
ципиально разный подход к решению постав-
ленной задачи. Для нас – это, прежде всего, 
время и деньги. Нет у нас времени на долгие 
поиски, размышления, обсуждения. У учёных 
всё более пролонгировано, необходимо время 
подумать. У нас всё жёстко – сроки, деньги, 
проекты. Занятие наукой и производствен-
ный процесс – это разные вещи, это люди с 
разных планет. Хочу сказать, что у нас был 
опыт взаимодействия с научными сотрудни-
ками. Идеи они классные предлагают, но в 
условиях нашего производства они не реали-
зуемые» (начальник производственного сек-
тора, стаж работы 7 лет).

Третий стереотип связан с несовмести-
мостью творческого и производственного 
процессов: «мы не свободные художники» 
(начальник сервисной службы, стаж работы 
10 лет); «идей много, но реальные возмож-
ности внедрения ограничены» (начальник 
экспериментального цеха, стаж работы 
18 лет); «чаще всего предложенные идеи не-
сут серьёзные финансовые вливания, а вы-
хлоп от идеи минимальный» (начальник 
производственного сектора, стаж работы 
7 лет); «у представителей науки «невин-
ный» взгляд на систему функционирования, 
они не думают, что мы действуем в рамках 
технической, экономической, бюрократиче-
ской систем» (начальник конструкторского 
бюро, стаж работы 11 лет).

Решение производственных задач. Экс-
перты сходятся во мнении, что наличие или 

отсутствие учёной степени не влияет на про-
изводительность труда: «производственный 
процесс и наличие учёной степени – не свя-
занные друг с другом вещи» (начальник отде-
ла испытаний, стаж работы 8 лет); «уверен, 
что на производительность наличие или 
отсутствие учёной степени никак не влия-
ет» (главный инженер проекта, стаж рабо-
ты 17 лет).

При этом опрошенные руководители, в 
чьём подчинении есть сотрудники с учёной 
степенью, выделяют их преимущества, кото-
рые проявляются в следующих качествах:

– аналитические компетенции: «у меня в 
подчинении есть сотрудник с учёной сте-
пенью; хочу сказать, что он может генери-
ровать нестандартные решения, находить 
методы, широко поставить задачу, что-то 
такое выдумать, правда иногда это труд-
нореализуемо в жизни, но идеи хороши, све-
жие» (начальник испытательного цеха, стаж 
работы 11 лет); 

– ответственность: «им можно ставить 
более сложные комплексные задачи» (глав-
ный конструктор по машине, стаж работы 
16 лет);

– самостоятельность: «могут сформули-
ровать гипотезы, выстроить архитектуру 
данных» (директор IT-службы, стаж работы 
13 лет); «имеют экспериментальное мышле-
ние» (начальник экспериментального цеха, 
стаж работы 18 лет) «… это ищущие люди» 
(начальник конструкторского бюро, стаж 
работы 11 лет).

Заключительный блок интервью был на-
правлен на исследование готовности финан-
сировать и поддерживать защиту диссерта-
ций штатными сотрудниками. К идее под-
держки своих сотрудников в намерении соис-
кания учёной степени опрошенные эксперты 
относятся сдержанно-нейтрально. С одной 
стороны, работодатели говорят о том, что не 
могут запрещать или ограничивать своих со-
трудников в таком желании, но высказывают 
опасения, что работа над диссертационным 
исследованием будет занимать много време-
ни и это скажется на трудовом процессе. 
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С другой стороны, они готовы поддер-
жать такое желание сотрудника, естествен-
но, если тема исследования будет лежать 
в плоскости интересов предприятия и не в 
ущерб работе. Беспокойство у производ-
ственников вызывают два аспекта: 1) реаль-
ная возможность практического примене-
ния и внедрения результатов научного труда 
на предприятии; 2) временные рамки подго-
товки и защиты диссертационной работы. 

Работодатели готовы поддерживать со-
трудников в намерении получить учёную 
степень. В качестве форм поддержки были 
названы:

– возможность рассмотрения гибкого 
графика работы: «можно рассмотреть ва-
рианты пересмотра графика работы для 
возможности написания диссертации» (ди-
ректор технического центра, стаж работы 
14 лет); «мы готовы предоставить таким 
сотрудникам гибкий график работы» (ди-
ректор по развитию и обучению персонала, 
стаж работы 12 лет);

– возможность предоставить инфра-
структурную базу предприятия: «у нас есть 
экспериментальный цех, его возможно-
сти – в распоряжении сотрудников, есте-
ственно, после согласования темы, плана, 
технического задания с вышестоящим руко-
водством» (начальник испытательного цеха, 
стаж работы 11 лет).

Представители неакадемической сферы 
пока не готовы самостоятельно разраба-
тывать и применять мотивационные и сти-
мулирующие механизмы, направленные на 
увеличение численности остепенённых со-
трудников: «в нашей практике таких мер 
не припомню и в планах точно их пока нет» 
(директор технического центра, стаж рабо-
ты 14 лет); «нет, в ближайшем будущем не 
планируем» (директор по развитию и обуче-
нию персонала, стаж работы 12 лет); «даже 
не задумывались» (главный инженер проек-
та, стаж работы 17 лет).

8 ТАСС от 28.02.2024. С высшим образованием и в промышленности: какие специалисты нужны на рын-
ке труда. URL: https://tass.ru/obschestvo/20094547 (дата обращения: 20.09.2024).

Результаты проведённого исследования, 
учитывая обозначенные ограничения, по-
зволили восполнить пробел в отсутствии 
мнения представителей неакадемического 
рынка труда о востребованности остепенён-
ных сотрудников. 

Обсуждение результатов
Востребованность учёной степени на 

неакадемическом рынке труда 
Проведённое исследование позволи-

ло определить востребованность и статус 
учёной степени на неакадемическом рынке 
труда как слабо конвертируемый капитал, 
не представляющий ценности как при тру-
доустройстве, так и в процессе реализации 
трудовой деятельности. Критерием востре-
бованности и заинтересованности в соиска-
теле для производственного сектора высту-
пает наличие патента как индикатора изо-
бретательских, рационализаторских качеств 
и компетенций. Производственный сектор 
ориентирован на решение своих локальных 
узкопрактических, то есть прикладных про-
блем и задач, способствующих экономиче-
ской и производственной эффективности. 
Опрошенные работодатели утверждают, что 
синтезирование научно-технических дости-
жений и их внедрение – это принципиально 
разные процессы. Производством востребо-
ваны компетенции, направленные не на гене-
рирование идей, а на воплощение их в жизнь, 
что подтверждается образовавшимся на 
рынке труда тренда: «охота не за головами, 
а охота за руками с головой»8.

Востребованность учёной степени на не-
академическом рынке труда имеет два про-
явления. 

1. Как критерий конкурентоспособности 
на неакадемическом рынке труда – не имеет 
эмпирического подтверждения. При трудоу-
стройстве для работодателя важное значение 
имеет опыт работы, личностные и професси-
ональные качества. Конкурентные преиму-
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щества при трудоустройстве имеет не учёная 
степень, а наличие зарегистрированного РИД 
(результата интеллектуальной деятельности, 
например, патента). Работодатели особо це-
нят те качества, формированию которых спо-
собствует соискание учёной степени: само-
стоятельность, ответственность, критическое 
и аналитическое мышление.

2. Как заинтересованность работодателя 
в исследовательских компетенциях своих 
работников (как наличие в штате остепенён-
ных сотрудников, так и содействие в полу-
чении учёной степени), который можно рас-
сматривать как имиджевую ценность орга-
низации (предприятия).

Полученные данные коррелируют с дан-
ными исследований, посвящённых мнению 
работодателей неакадемической сферы от-
носительно сотрудников с учёной степенью9. 
Их солидарность проявляется в противо-
речивости ожиданий от навыков и компе-
тенций остепенённых сотрудников [14], на-
личии стереотипов по отношению к таким 
сотрудникам [11]. Стоит согласиться с тем, 
что сотрудники, социализированные в ака-
демической среде, вряд ли будут обладать 
навыками, свойственными другим профес-
сиональным сферам [15].

Исследование показало, что у работода-
телей неакадемического рынка труда отсут-
ствует кадровая политика для работы с осте-
пенёнными сотрудниками и сотрудниками, 
нацеленными на соискание учёной степени. 
Эффективное использование исследователь-
ского потенциала и компетенций остепенён-
ных сотрудников нуждается в соответству-
ющей кадровой стратегии, направленной на 
развитие системы адаптации и интеграции, 
снижение эффекта «сверхмерного образова-
ния» (Overeducation) и «избыточной квали-
фикации» (Оverskilling) [9].

Статус учёной степени сегодня приобре-
тает элемент атрибутики, который не связан 
9 Gaeta G.L., Lavadera G.L., Pastore F. Much Ado About Nothing? The Wage Effect of Holding  

a Ph.D. Degree but not a Ph.D. Job Position, IZA Discussion Papers, No. 10051, Institute for the Study of 
Labor (IZA), Bonn, 2016. 35 p. URL: https://www.econstor.eu/handle/10419/145185 (дата обращения 
10.11.2024).

с профессиональным продвижением, при-
чём как на неакадемическом, так и на акаде-
мическом рынке труда [16]. Результаты эм-
пирических исследований свидетельствуют 
об отсутствии статистически значимого вли-
яния доли сотрудников с учёными степенями 
на выручку одного занятого, а также о том, 
что сотрудники с учёной степенью положи-
тельно и статистически значимо влияют на 
выпуск новой продукции на одного занято-
го [17]. Это может говорит о сформирован-
ности и развитости изобретательских, кон-
структорских компетенций у остепенённых 
сотрудников и потенциальной востребован-
ности таких сотрудников производственным 
сектором при эффективно реализованной 
кадровой политики предприятия.

Следует обратить внимание на выводы 
рейтинга инновационного развития субъек-
тов Российской Федерации, где научно-тех-
нический потенциал субъектов определя-
ется в большей мере по патентной, а не пу-
бликационной активности, а также тем, что 
высокая доля исследователей, имеющих учё-
ную степень, уже не является обязательным 
и востребованным атрибутом успешности в 
научно-технической сфере региона [18].

В такой ситуации предполагается целесо-
образным инициировать дискуссию о стату-
се учёной степени.

Вопрос о статусе и престиже учёной 
степени

Традиционно в учёное достоинство вос-
производили кандидатов, многолетним, 
кропотливым трудом доказавших свои 
способности и талант к интеллектуаль-
ной деятельности и научному творчеству, 
показавшие широту и глубину мысли. Се-
годня соискание учёной степени пытаются 
рассматривать не как учёное достоинство, 
а как критерий, определяющий место в 
профессионально-квалификационной си-
стеме в различных отраслях и направлени-
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ях, переводя науку и учёных в разряд мас-
совых профессий. 

Система высшего образования и науки в 
нашей стране в последние десятилетия нахо-
дится в системе постоянных социально-эко-
номических и организационно-структурных 
реформ, изменивших общественное отноше-
ние и статус не только к университетскому 
диплому, но и к представителям науки и учё-
ным степеням, переведя их из эгалитарного 
статуса в массовый разряд, вследствие исто-
рических событий постсоветского транзита. 

Сегодня активно обсуждается возмож-
ность и перспективы диверсификации учё-
ных степеней [19–22], расширение линейки 
присуждаемых учёных степеней [23; 24], на-
правленной на формирование системы про-
фессиональной квалификации, где учёная 
степень выступает критерием гарантирован-
ного отнесения к категории «высококвали-
фицированные» кадры. 

В зарубежных странах, где функциони-
рует дифференцированная система при-
суждения учёных степеней, не угасает дис-
куссия о её статусе. Научным сообществом 
такие степени не признаются, считаются 
вторым сортом, подвергаются критике, от-
мечается низкий методологический уровень 
таких диссертационных работ [25; 26]. В оте- 
чественном общественно-политическом и 
научном дискурсе идёт активное обсужде-
ние необходимости внедрения подобной си-
стемы профессиональных учёных степеней, 
рассматриваются перспективы и риски реа-
лизации [22; 27]. Попытки развития системы 
профессиональных учёных степеней реали-
зуются в рамках программ дополнительного 
образования. Однако выдаваемый диплом не 
эквивалентен учёной степени кандидата или 
доктора наук, что ограничивает перспекти-
вы развития такой системы и не позволяет 
сформировать статус и престиж професси-
ональной степени в общественном воспри-
ятии. Также в качестве рисков отмечается 
непризнание таких степеней равнозначно 
традиционным [28]. При этом не приводится 
анализ рисков внедрения профессиональ-

ных учёных степеней для научного сообще-
ства, за рамками дискуссии остаётся статус 
представителей фундаментальной науки, 
соискателей, уровень подготовки которых 
соответствует устоявшимся традиционным 
требованиям, предъявляемым к кандидатам 
(докторам) наук. 

Сформировавшийся приоритет приклад-
ной науки ставит их в неравное положение, 
где доминирует государственное финанси-
рование, а результаты фундаментальной на-
уки пролонгированы во времени и не всегда 
имеют коммерческий интерес. Прикладная 
тематика не носит в полной мере научный 
характер, имеет узкопрактическое значение 
конкретного стейкхолдера, препятствует 
развитию научных школ, заставляя исследо-
вателей распыляться на мелкие прикладные 
задачи [29]. 

Нивелирование указанных рисков может 
привести к утрате социокультурных основа-
ний функционирования научного сообще-
ства. 

Размывание академической культуры и 
потеря идентичности

Развернувшаяся дискуссия о трансфор-
мации системы аттестации научных и на-
учно-педагогических кадров снижает не 
только методологическую культуру, но и ни-
велирует академическую культуру – науч-
ный этос (Р. Мертон), как социокультурную 
основу профессиональной деятельности на-
учного сообщества [30]. Перевод научного 
знания в финансовую эффективность, до-
минирование экономической логики и про-
изводственных задач делают науку более 
прикладной и инженерной и не работают с 
фундаментальными закономерностями [31]. 
Формирование «новоевропейской интеллек-
туальной культуры», основанной на тесном 
переплетении науки, техники и инженерии, 
влечёт за собой деавтономизацию науки за 
счёт размывания границ между академи-
ческой наукой и производством, снижение 
экспертного статуса учёного, губительных 
для фундаментальной науки и научного 
этоса [32]. Трансформация классического 
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научного этоса, преобладание утилитарных 
ценностей неизменно приведут к деградации 
образовательных практик и воспроизвод-
ству сходных практик в рамках отраслевой 
науки, ориентированных на локальные про-
изводственные задачи. 

Сегодняшний ориентир на массовизацию 
обладателей учёных степеней, масштаби-
рование учёных10, дерегуляция професси-
ональных и трудовых отношений [33] в на-
учной сфере приведёт к обесцениванию их 
статуса. Такой подход негативным образом 
скажется на академическом сообществе, 
которое как экономическая и профессио-
нальная организация сохранило до сегод-
няшнего дня исторически сложившуюся 
структурированную статусную систему и 
специфический социально-профессиональ-
ный уклад [34]. В будущем это может приве-
сти к утрате субъектности академического 
сообщества.

Исследования показывают, что сегодня 
проходят защиты диссертационных иссле-
дований соискателей, основным местом ра-
боты которых выступают неакадемические 
организации, соответственно есть соиска-
тели, способные аккумулировать академи-
ческие и практические навыки, выполнять 
установленные высокие требования на со-
искание учёной степени [35] и соответству-
ющие тренду «охота за руками с головой»11. 
Это даёт им полноценное право не только на 
присуждение учёной степени, но и справед-
ливое отнесение к интеллектуальной техни-
ческой (инженерной) элите. 

Заключение
В настоящей работе, основанной на дан-

ных качественного эмпирического исследо-
вания, проведённого среди региональных 
представителей неакадемического рынка 
труда, был исследован статус учёной сте-

10 Валерий Фальков предложил изменения в систему научной аттестации // Официальный сайт Ми-
нистерства науки и высшего образования. URL: https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/novosti-
ministerstva/59495/ (дата обращения: 20.09.2024).

11 ТАСС от 28.02.2024. С высшим образованием и в промышленности: какие специалисты нужны на рын-
ке труда. URL: https://tass.ru/obschestvo/20094547 (дата обращения 20.09.2024).

пени и востребованность остепенённых со-
трудников. Данное исследование особенно 
актуально в контексте дискуссии о развитии 
национальной системы аттестации научных 
и научно-педагогических кадров.

Результаты исследования позволили вы-
двинуть следующие гипотезы.

1. Учёная степень на неакадемическом 
рынке труда не выступает ценностным ре-
сурсом, конкурентным преимуществом и не 
наделяет своего обладателя отличительны-
ми чертами, способными обеспечить и га-
рантировать его профессиональный статус и 
карьерное продвижение.

2. Профессиональная среда неакадеми-
ческого рынка труда имеет иные подходы к 
оценке квалификации, профессиональных 
достижений, а также характер трудовой де-
ятельности и организацию трудового про-
цесса. Поэтому учёная степень на неакаде-
мическом рынке труда не расценивается как 
профессионально-статусная характеристи-
ка и воспринимается как личное достижение 
её обладателя. 

3. Наличие в штате остепенённых сотруд-
ников рассматривается работодателями как 
имиджево-статусный и репутационный ка-
питал предприятия.

4. Учёная степень на неакадемическом 
рынке труда обладает слабой ликвидностью 
по причине отсутствия системы материаль-
ного поощрения и стимулирования, кадро-
вой политики и стратегий в работе с остепе-
нёнными сотрудниками.

Таким образом учёная степень как капи-
тал на неакадемическом рынке характеризу-
ется рисками слабого признания и пробле-
мами легитимации при взаимной конверта-
ции, прежде всего, из культурного и симво-
лического в экономический капитал.

Проведённое исследование имеет ряд 
ограничений, не позволяющих распростра-
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нить полученные результаты на весь не-
академический рынок труда. Первое огра-
ничение связано с тем, что выборка каче-
ственного исследования не позволяет делать 
широкие обобщения и выводы о статусе и 
востребованности учёной степени на всём 
неакадемическом рынке труда. Второе огра-
ничение связано с территориальным факто-
ром, так как исследование было проведено 
на территории одного субъекта и характе-
ризует региональную тенденцию востребо-
ванности соискателей и сотрудников с учё-
ной степенью. Третье ограничение связано с 
«тенденциозностью» мнения экспертов, ко-
торое свойственно представителям домини-
рующих отраслей в регионе – машинострое-
ние, металлообработка, чёрная металлургия, 
IT-сфера. 

Несмотря на это, данное исследование 
является одним из первых в направлении из-
учения мнения и отношения представителей 
неакадемического рынка труда о соискате-
лях и сотрудниках с учёной степенью. По-
лученные результаты позволяют выдвинуть 
гипотезы, требующие дальнейшей проверки 
в условиях расширения территориальной и 
отраслевой локализации исследования.
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