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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). 

научно-педагогический журнал
www.vovr.ru; www.vovr.elpub.ru
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Vysshee obrazovanie v Rossii is a monthly scholarly refereed journal that 
provides a forum for disseminating information about advances in higher 
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policy-makers across Russia. The journal welcomes authors to submit articles 
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женерных школ коррелирует с уровнем развития отраслей в регионах, что создаёт вызовы 
и возможности для расширения сотрудничества и внедрения технологий за их пределами во 
всей отрасли. 

Исследование показывает, что масштаб запуска новых образовательных программ вза-
имосвязан с общей культурой исследований и создания программ дополнительного профес-
сионального образования в вузе. Высокий потенциал научно-исследовательской деятельно-
сти, в целом, является необходимым условием для разработки и внедрения востребованных 
в реальном секторе инженерных образовательных программ. При этом результаты интел-
лектуальной деятельности часто выступают источником их создания. Высокий уровень 
запуска в университете программ дополнительного профессионального образования позво-
ляет расширить вовлечённость университетских команд в разработку и реализацию обра-
зовательных программ и инженерной направленности. 

Авторами предлагаются практические рекомендации, направленные на дальнейшее раз-
витие инженерного образования как обучающихся в образовательных организациях, так и 
действующих специалистов в интересах технологического прогресса Российской Федера-
ции, реализации третьей миссии университета, а также на стимулирование продаж обра-
зовательных программ, инновационных решений и проектов.

Ключевые слова: технологическое развитие, трансфер знаний, передовые инженерные 
школы, научно-исследовательская деятельность, дополнительное профессиональное об-
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стоимость
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Abstract. The creation of advanced engineering schools at universities to improve the quality of 
human capital is becoming increasingly relevant. This paper examines the relationship between the 
development of economics, engineering education, the results of intellectual activity and the scale of 
launching new educational programs in universities. 

The analysis demonstrates that activities in the field of engineering education will develop in the 
interests of knowledge transfer in areas of technological sovereignty with large amounts of invest-
ment. However, so far, the educational activity of advanced engineering schools correlates with the 
level of development of industries in the regions, which creates challenges and opportunities for ex-
panding cooperation and introducing technologies beyond their borders throughout the industry. 

The study shows that the scale of launching new educational programs is interconnected with the 
general culture of research and the creation of professional education programs at the university. 
The high potential of research activities, in general, is a prerequisite for the development and imple-
mentation of engineering educational programs in demand in the real sector. At the same time, the 
results of scientific and intellectual activity are often the source of their creation. The high level of 
launching additional professional education programs at the university makes it possible to expand 
the involvement of university teams in the development and implementation of educational pro-
grams and engineering orientation. 

The authors offer practical recommendations aimed at further development of engineering edu-
cation for both students in educational institutions and current specialists in the interests of ensuring 
the technological sovereignty of the Russian Federation, the development of the university’s third 
mission, as well as to stimulate sales of educational programs, innovative solutions and projects.
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Введение
В современном мире, характеризующемся 

возрастающей глобальной взаимозависимо-
стью, обеспечение технологического про-
гресса страны становится ключевым факто-
ром обеспечения национальной безопасно-
сти и устойчивого развития экономики. В ус-
ловиях геополитической неопределённости 

и потенциальных ограничений в поставках 
импортных компонентов необходимость им-
портозамещения становится важным стра-
тегическим приоритетом. Эта задача требует 
не только активных действий по развитию 
собственного производства, но и комплекс-
ного подхода, охватывающего все этапы 
научно-технологического цикла, начиная 

личностно-развивающий Подход к Профессиональной Педагогической Подготовке  
будущего учителя в вузовском образовательном Процессе



12 Высшее образование в России. 2025. Т. 34. № 2.

Передовые инженерные школы: трансфер комПетенций и инноваций в интересах регионального и отраслевого развития

от фундаментальных исследований и за-
канчивая практическим применением новых 
разработок. Ключевым элементом в обеспе-
чении технологического прогресса является 
подготовка квалифицированных инженер-
ных кадров, способных не только осваивать 
уже существующие технологии, но и актив-
но участвовать в их дальнейшем развитии и 
инновационном совершенствовании.

Акцентирование государственного вни-
мания на этой проблеме прослеживается в 
различных указах Президента, стратегиче-
ских планах, программах развития. Одна из 
инициатив Правительства Российской Феде-
рации, направленных на повышение качества 
жизни граждан и подготовку высококвали-
фицированных инженеров, осуществляется 
в рамках государственной программы «На-
учно-технологическое развитие Российской 
Федерации»1 и непосредственно проекта 
«Передовые инженерные школы» 2.

Вузы, участвующие в реализации про-
грамм, не только предоставляют школьни-
кам, студентам и преподавателям инженер-
ного профиля возможность освоить передо-
вые технологии, но и налаживают тесное со-
трудничество с ведущими промышленными 
предприятиями и научно-исследовательски-
ми центрами для обучения уже действующих 
сотрудников из числа инженерных отрас-
лей. Такое взаимодействие играет ключевую 
роль в обеспечении трансфера знаний и опы-
та от ведущих специалистов до будущих ин-
женеров, так как создаются уникальные ус-
ловия для интеграции теоретических знаний 
с практическими навыками. Это позволяет 
выпускникам более эффективно адаптиро-
ваться к требованиям современного рынка 
труда и активно участвовать в разработке 
и внедрении новых технологий в таких пер-

1 Постановление Правительства РФ от 29 марта 2019 г. № 377 «Об утверждении государственной  
программы Российской Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации». 
URL: http://static.government.ru/media/files/AAVpU2sDAvMQkIHV20ZJZc3MDqcTxt8x.pdf (дата об-
ращения: 28.10.2024).

2 Постановление Правительства РФ от 8 апреля 2022 г. № 619 «О мерах государственной поддержки 
программ развития передовых инженерных школ». URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/
doc/404359900/ (дата обращения: 28.10.2024).

спективных областях, как цифровое про-
ектирование и моделирование, передовые 
производственные технологии, аддитивные 
технологии, технологии сенсорики, кибер-
физические системы, энергетика, беспилот-
ные транспортные средства, робототехника, 
оборонная промышленность, квантовые тех-
нологии и др.

Цель настоящей работы – основанное на 
данных изучение взаимосвязи развития ин-
женерного образования на базе передовых 
инженерных школ (ПИШ) с механизмами 
трансфера знаний, инвестициями и резуль-
татами научно-исследовательской и интел-
лектуальной деятельности в контексте воз-
можного влияния новых институтов на раз-
витие университетов, отраслей экономики и 
регионов Российской Федерации.

Развитие передовых инженерных школ 
на базе университетов для выполнения ин-
женерных разработок, обучения наиболее 
талантливых студентов по инженерным спе-
циальностям и переподготовки внешних ин-
женеров представляет собой важный аспект 
трансформации современного технологи-
ческого общества в условиях нестабильной 
социально-экономической ситуации. Инже-
нерные школы выступают мощным инстру-
ментом для создания технологически-ори-
ентированной промышленности, способной 
ответить на глобальные вызовы и конкури-
ровать на международной арене. Роль пере-
довых инженерных школ в экономике ста-
новится понятной с разных теоретических 
позиций, среди которых присутствуют обра-
зовательные, социальные, организационные 
и экономические теории.

Концепция технологического суверени-
тета подразумевает способность страны 
самостоятельно разрабатывать и внедрять 

AdvAnced engineering SchoolS: TrAnSfer of compeTencieS And innovATionS  
in The inTereSTS of regionAl And SecTorAl developmenT
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современные технологии [1]. В условиях 
глобализации субъекты экономической де-
ятельности предполагали зависимость от 
внешних поставок продуктов и технологий, 
что, как оказывается, может снижать их 
конкурентоспособность и экономическую 
безопасность в долгосрочной перспективе. 
Образование в области инженерии и техно-
логий, передаваемых на базе ведущих уни-
верситетов, позволяет устойчиво выпускать 
кадры, обладающие необходимыми знания-
ми и навыками для разработки отечествен-
ных технологий, обеспечения технологиче-
ской безопасности и возможностей импор-
тозамещения. Формирование такого кадро-
вого резерва может существенно повысить 
технологическую независимость страны и 
обеспечить конкурентные преимущества в 
глобальном масштабе [2; 3]. Эта задача нахо-
дит реализацию в следующих аспектах.

Во-первых, в передовых инженерных 
школах сохраняется фокус на стратегически 
важных отраслях. Согласно Постановлению 
Правительства РФ от 8 апреля 2022 г. № 619 
«О мерах государственной поддержки про-
грамм развития передовых инженерных 
школ» университеты должны создавать пе-
редовые инженерные школы в соответствии 
с приоритетными отраслями технологиче-
ского суверенитета3, к которым относятся: 
«авиационная промышленность, автомо-
билестроение, железнодорожное машино-
строение, медицинская промышленность, 
нефтегазовое машиностроение, сельскохо-
зяйственное машиностроение, специализи-
рованное машиностроение, станкоинстру-
ментальная промышленность, судостроение, 
фармацевтика, химическая промышлен-
ность, электроника и энергетика». Передо-
вые инженерные школы предполагают инте-

3 Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2023 г. № 603 «Об утверждении 
приоритетных направлений проектов технологического суверенитета и проектов структурной адап-
тации экономики Российской Федерации». URL: http://static.government.ru/media/files/8JsiO5kSItJA
1g5IHhGd5qiQVACelECn.pdf (дата обращения: 22.10.2024).

4 В рамках данного показателя учитывается число изобретений, полезных моделей, промышленных 
образцов, баз данных, топологии интегральных микросхем, программ для ЭВМ, селекционных до-
стижений, ноу-хау.

грацию в национальные отраслевые цепочки 
производства, что даёт возможность решать 
текущие технологические задачи, направ-
ленные на исключение импортируемых тех-
нологий в этих областях.

Во-вторых, передовые инженерные шко-
лы способствуют развитию специфических, 
уникальных инженерных компетенций, ко-
торые не доступны или пока не востребова-
ны на внешнем рынке, что позволяет стране 
диверсифицировать свой технологический 
профиль и повышать сопротивляемость 
внешним экономическим и политическим 
факторам.

В-третьих, тесное взаимодействие с ин-
дустриальными партнёрами способствует 
созданию национальных технологических 
патентов, разработке оригинальных продук-
тов и услуг, формированию высокой доли 
добавленной стоимости в экономике регио-
на, а также экспорту более уникального про-
изводства в другие страны [4–6].

Таким образом, деятельность передо-
вых инженерных школ будет направлена не 
только на обучение специалистов, но и на 
формирование условий для эффективной 
коммерциализации результатов научно-ис-
следовательской работы за счёт создания 
благоприятных инвестиционных условий, 
появления институциональной инфраструк-
туры поддержки технологического бизнеса.

Теория создания и диффузии инноваций 
позволяет рассматривать инженерные шко-
лы как центры зарождения нововведений [7; 
8]. Так, одним из показателей, необходимых 
для достижения результатов предоставле-
ния гранта (для каждой передовой инженер-
ной школы), является увеличение количества 
регистрируемых результатов интеллекту-
альной деятельности4 образовательной ор-
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ганизации высшего образования, на базе 
которой создана передовая инженерная 
школа, по сравнению с годом до получения 
финансирования.

Т. Хегерстранд, сформулировавший ос-
новные принципы пространственной диф-
фузии нововведений, показал, что скорость 
и направления их распространения зависят 
от расстояния от центра зарождения ново-
введения и внутренних характеристик ре-
гиона, в частности от его экономического 
и инновационного потенциала [9; 10]. Ско-
рость диффузии зависит от «пропускной 
способности» каналов передачи – соответ-
ствующей инфраструктуры и институтов 
[11]. Распределённое по стране географиче-
ское расположение передовых инженерных 
школ позволяет запустить передачу техно-
логий из традиционных центров научных 
исследований на периферию. В настоящее 
время большинство вузов, получивших гран-
ты на запуск передовых инженерных школ, 
сосредоточено в трёх федеральных окру-
гах – Центральный (17 вузов), Приволжский 
(13 вузов), Северо-Западный федеральный 
округ (8 вузов). В Сибирском федеральном 
округе создано 5 передовых инженерных 
школ, в Южном, Уральском, Дальневосточ-
ном – по 2, а в Северо-Кавказском – одна5.

Теория эндогенного роста территорий 
утверждает, что экономический рост терри-
торий не является следствием исключитель-
но внешних факторов, а напротив, обуслов-
лен внутренними факторами, в первую оче-
редь – развитым человеческим капиталом и 
ресурсами [12; 13]. Данная теория позволяет 
отнести деятельность передовых инженер-
ных школ к двигателям эндогенного роста, 
поскольку созданные образовательные 
программы стимулируют накопление чело-
веческого капитала высокого уровня. Они 
фокусируются на обучении и развитии спе-
циалистов с углублёнными знаниями в ин-
женерных областях, тем самым содействуя 

5 Передовые инженерные школы. Ключевые результаты, достигнутые к 2024 году. URL: https://
analytics.engineers2030.ru/ (дата обращения: 28.10.2024).

технологическому прогрессу конкретных 
предприятий и созданию условий для науч-
ных и прикладных разработок.

Передовые инженерные школы на базе 
университетов могут быть мощным инстру-
ментом для экономического роста терри-
торий, поскольку способствуют созданию 
новых рабочих мест, как в образовательной 
сфере, так и в связанных с ней отраслях, что 
положительно сказывается на экономике 
региона. Однако для достижения макси-
мальной эффективности необходимо учи-
тывать конкретные особенности региона и 
отрасли, а также обеспечивать устойчивую 
поддержку со стороны государственных ор-
ганов и бизнес-предприятий [14; 16].

Теория системного подхода акцентиру-
ет внимание на необходимости взаимосвязи 
различных компонентов системы и их влия-
нии на её функционирование [17; 19]. В кон-
тексте внедрения передовых инженерных 
школ она помогает понять, что различные 
элементы образовательной и инновацион-
ной экосистемы взаимодействуют и взаимно 
обогащают друг друга. Во-первых, в инте-
грации образовательных процессов через 
запуск и реализацию междисциплинарных 
программ, находящихся на стыке различных 
областей знаний. Во-вторых, в передовых 
инженерных школах предусмотрена тесная 
связь фундаментального обучения с научны-
ми исследованиями и практической деятель-
ностью. Например, одним из компонентов 
является включение практических проектов 
и стажировок в учебные программы (в со-
ответствии с перечнем показателей проекта 
«Передовые инженерные школы»), что по-
зволяет студентам технологической маги-
стратуры применять теоретические знания 
на практике в составе инженерных команд с 
учётом реальных вызовов технологической 
индустрии. Для реализации инженерных 
проектов важным оказывается работа ин-
женерных команд в специальных образова-
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тельных пространствах, оснащённых специ-
ализированным программным обеспечением 
и другим специализированным комплексом 
оборудования.

Теория кластерного развития подчёрки-
вает важность для развития и устойчивой 
деятельности передовой инженерной школы 
концентрацию взаимосвязанных компаний, 
институтов и организаций в определённом 
географическом регионе [20]. В центре те-
ории лежит идея о том, что организации не 
просто конкурируют, но и взаимодействуют 
друг с другом, обмениваются знаниями, ре-
сурсами и технологиями, что создаёт синер-
гетический эффект, превышающий сумму 
результатов отдельных [21]. Сфокусиро-
ванное расположение предприятий в опре-
делённой области приводит к концентрации 
специализированных ресурсов и навыков. 
Взаимодействие с компаниями и исследо-
вательскими институтами, а также другими 
образовательными организациями (напри-
мер, школами) позволяет инженерным шко-
лам разрабатывать учебные программы в 
соответствии с современными требованиями 
рынка труда, что обеспечивает более высо-
кое качество подготовки специалистов и по-
зволяет привлекать талантливую молодёжь 
к инженерному профилю деятельности. 
Соответственно, создание таких синергети-
ческих кластеров, учитывающих возможно-
сти образовательной среды и потребностей 
рынка труда, позволяет быстрее трансфор-
мировать знания в практику и способствует 
обмену идеями, что в свою очередь ускоряет  
процесс внедрения и распространения пере-
довых инноваций [22]. Общее число партнё-
ров проекта «Передовые инженерные шко-
лы» включает свыше 250 высокотехнологич-
ных компаний (например, «Сбер», «Ростех», 
«Роскосмос», «Татнефть», «Алмаз-Антей», 
«РЖД», «КамАЗ», «Сибур», «Газпром 
нефть» и др.), которые организуют стажи-
ровки для студентов технологической маги-
стратуры, проводят мероприятия для школь-
ников по направлениям «Инженерная/
проектная подготовка», «Образовательная 

деятельность», «Профориентационные ме-
роприятия», «Довузовская подготовка».

Резюмируя вышеизложенные теоретиче-
ские концепции, можно отметить, что пере-
довые инженерные школы детализируют 
формирование положительной связи между 
образованием, производством и социаль-
но-экономическим развитием территории. 
Именно эта самоподдерживающаяся дина-
мика, стимулируемая в передовой инженер-
ной школе, является основой для долгосроч-
ного закрепления конкретных результатов 
проекта, как в университетах, так и во внеш-
ней инженерно-инновационной экосистеме 
страны.

Вместе с тем в настоящий момент от-
сутствуют доказательные исследования, 
основанные на данных и подчёркивающие 
механизмы влияния передовых инженерных 
школ на развитие университетов, отраслей и 
субъектов Российской Федерации. 

Гипотезы настоящего исследования за-
ключаются в следующих предположениях:

1) Деятельность в области инженерного 
образования будет развиваться в интересах 
трансфера знаний в областях технологиче-
ского прогресса с большими объёмами инве-
стиций.

2) Результаты интеллектуальной дея-
тельности (далее – РИД) выступают ис-
точником для разработки образовательных 
программ.

3) Масштаб запуска новых образователь-
ных программ коррелирует с общей культу-
рой исследования (далее – НИОКР) и созда-
ния программ дополнительного профессио-
нального образования (далее – ДПО) в вузе.

Методология исследования и данные
В настоящей работе проводился дескрип-

тивный анализ показателей реализации 
различных образовательных программ ву-
зов – участников проекта «Передовые ин-
женерные школы» в зависимости от уровня 
экономической активности отрасли и реги-
она, общих характеристик научной и обра-
зовательной деятельности вузов. Выборка 
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исследования составила 30 университетов, 
получивших гранты на создание передовых 
инженерных школ (первая волна реализации 
программы). Для проведения эмпирического 
исследования были использованы следую-
щие базы данных.

1. Статистические данные мониторинга 
деятельности вузов – участников проекта 
2023 год:

• общая численность научно-педагогиче-
ских работников в университете (чел.),

• объём выполненных научно-исследо-
вательских и опытно-конструкторских ра-
бот (тыс. руб.),

• объём средств, полученных от реали-
зации дополнительных профессиональных 
программ, в университете (тыс. руб);

• общая численность слушателей, про-
шедших обучение по программам дополни-
тельного профессионального образования, 
магистратуры, бакалавриата и специалитета 
в университете – участнике проекта «Пере-
довые инженерные школы» (чел.);

• количество школьников, принявших 
участие в деятельности передовых инженер-
ных школ по группе мероприятий «Инже-
нерная/проектная подготовка» (чел.);

• количество школьников, принявших 
участие в деятельности передовых инженер-
ных школ по группе мероприятий «Образо-
вательная деятельность» (чел.);

• количество лиц из числа участников 
управленческих команд и профессорско-
преподавательского состава передовых ин-
женерных школ и образовательных орга-
низаций высшего образования, прошедших 

6 ВЭБ.РФ. Совокупный объём поддержки группой ВЭБ.РФ проектов промышленности к концу 2024 
года составит более 5,6 трлн рублей. URL: https://вэб.рф/press-tsentr/55508/ (дата обращения: 
27.11.2024); ВЭБ.РФ: общий объём проектов техсуверенитета и структурной адаптации. URL: https://
вэб.рф/press-tsentr/60418/ (дата обращения: 27.11.2024); Итоги развития химической отрасли в РФ 
в 2023 году. URL: https://delprof.ru/press-center/open-analytics/itogi-razvitiya-khimicheskoy-otrasli-v-
rf-v-2023-godu/ (дата обращения: 26.11.2024); Распоряжение Правительства Российской Федерации. 
Стратегия развития станкоинструментальной промышленности на период до 2035 года. URL: http://
static.government.ru/media/files/NyeLKqLhrJrydnGRBm39nHl0hJNOzHzQ.pdf (дата обращения: 
25.11.2024).

7 Федеральная служба государственной статистики. Национальные счета. URL: https://rosstat.gov.ru/
statistics/accounts (дата обращения: 28.10.2024).

обучение по программам повышения квали-
фикации;

• количество лиц из числа участников 
управленческих команд и профессорско-
преподавательского состава передовых ин-
женерных школ и образовательных орга-
низаций высшего образования, прошедших 
обучение по программам профессиональной 
переподготовки.

2. Данные ВЭБ.РФ об объёмах инвести-
ций в отраслях технологического суверени-
тета по отраслям6.

3. Данные федеральной службы госу-
дарственной статистики о размерах валовой 
добавленной стоимости (далее – ВДС)7 в от-
раслевых разделах в субъектах Российской 
Федерации, в которых созданы передовые 
инженерные школы. Данные использовались 
для соотнесения отраслевой специфики ре-
ализуемой передовой инженерной школы с 
уровнем развития данной отрасли в субъекте 
Российской Федерации.

Результаты исследования
Распределение количества передовых ин-

женерных школ по отраслям технологиче-
ского суверенитета (обе волны реализации 
программы) в сопоставлении с объёмами про-
изведённых инвестиций в соответствующих 
отраслях представлено на рисунке 1. Наи-
большее количество передовых инженерных 
школ в университетах создано в сфере маши-
ностроения, электроники и авиационной про-
мышленности, в то время как в судостроении и 
железнодорожном машиностроении создано 
лишь по одной передовой инженерной школе.
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Рис. 1. Передовые инженерные школы по отраслям технологического суверенитета РФ, ед.,  
(справа) в сопоставлении с объёмами инвестиций (слева)8, трлн руб.

Fig.1. Distribution of Advanced engineering schools by branches of technological sovereignty of the Russian 
Federation, trillion rubles.

8 На рисунке представлено распределение по 50 передовым инженерным школам (обе волны), создан-
ным в 2023–2024 гг.

9 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Рос-
сийской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». URL: http://www.kremlin.
ru/acts/bank/50542 (дата обращения: 28.11.2024).

Университеты преимущественно сосре-
дотачиваются на запуске передовых инже-
нерных школ в отраслях с высоким уровнем 
технологической зависимости от зарубеж-
ных поставщиков. Из сопоставления диа-
грамм видно, что именно в этих отраслях 
присутствуют крупные инвестиции со сто-
роны государства и частных компаний, что 
позволяет прогнозировать рост рынка и 
потенциальной экономической выгоды от 
наращивания объёмов производства. В не-
которых отраслях с высоким потенциалом 
развития, например, в нефтегазовом сек-
торе, судостроении инвестиции в развитие 
технологических проектов были сделаны в 
большом объёме, а вот передовых инженер-
ных школ создано пока сравнительно мень-
ше, что может свидетельствовать о разрыве 

между потребностями промышленности и 
возможностями российских университетов 
адаптировать образовательные программы 
к динамично меняющимся технологиям в 
данных отраслях.

Российские университеты продемонстри-
ровали свою проактивность и стратегиче-
ское видение национального развития стра-
ны. Вузы – участники проекта запускали ин-
женерные школы с расчётом на обеспечение 
не только технологического суверенитета, 
но и решения задач лидерства в отраслевых 
направлениях, которые впоследствии были 
отражены в Указе Президента Российской 
Федерации от 07.05.2024 № 309 «О нацио-
нальных целях развития Российской Феде-
рации на период до 2030 года и на перспек-
тиву до 2036 года»9. 
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Как следует из рисунка 1 и анализа отрас-
левых направлений образовательных про-
грамм в запущенных передовых инженерных 
школах, подготовка кадров была начата в та-
ких направлениях, как биоэкономика, сбере-
жение здоровья граждан, беспилотные ави-
ационные системы, средства производства и 
автоматизации, транспортная мобильность, 
экономика данных и цифровая трансфор-
мация, перспективные космические техно-
логии, новые энергетические технологии 
(включая атомные). Таким образом, универ-
ситеты смогли заранее обеспечить поддерж-
ку национальной цели «Технологическое 
лидерство» за счёт предоставления линейки 
как длинных (специалитета и бакалавриата), 
так и коротких программ дополнительного 
профессионального образования и маги-
стратуры для инженеров и внешних слуша-
телей.

Количество реализуемых профессио-
нальных образовательных программ в пере-
довых инженерных школах в целом ока-
зывается пропорционально их созданному 

числу, как это видно из сравнения рисунка 1  
с рисунком 2. 

Во всех отраслях большинство професси-
ональных программ были короткими и пред-
ставляли собой дополнительное професси-
ональное образование (Рис. 2). Такие про-
граммы быстрее всего передают необходи-
мые инженерные компетенции и выступают 
драйвером трансфера специальных знаний. 
Они часто составляют основу для формиро-
вания более длительных программ магистра-
туры, обеспечивая их востребованность. Их 
компоненты интересны школьникам. Про-
фильных отраслей передовой инженерной 
школы длительных программ бакалавриата 
и специалитета разрабатывалось значитель-
но меньше. Таким образом, оперативное 
обновление навыков в отраслях остаётся 
именно за программами дополнительного 
профессионального образования. 

Количество разработанных программ 
ДПО напрямую коррелирует с общим коли-
чеством обученных внешних слушателей по 
этим программам (Рис. 3).
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Fig. 2. Types of Programs in Advanced Engineering Schools by Technological Sovereignty Sectors,  
units, 2023
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В целом проект «Передовые инженер-
ные школы» был направлен на широкие ау-
дитории слушателей для трансфера знаний 
(Рис. 4). При этом в проекте предусматри-
вается воронка для перехода школьников, 
студентов бакалавриата и специалиатета 
к магистратуре и программам ДПО. Наи-
большее количество обучающихся в рамках 
передовой инженерной школы составляли 
школьники, принявших участие в меро-
приятиях по направлениям «Инженерная 
подготовка» и «Образовательная деятель-
ность» (28%), внешние слушатели программ 
ДПО (25%). Также команды управленче-
ского и профессорско-преподавательско-
го состава, прошедшие обучение по про-
граммам повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки (18,7%) и 
внешние инженеры (17,6%). Обращает на 
себя внимание выпадение из общей ворон-
ки механизма стажировок на предприятиях 
реального сектора экономики (2,2%). Чис-
ло обучающихся студентов, проходивших 
практику или стажировку на предприятиях 
реального сектора, было в три раза ниже, 
чем общее количество магистрантов, полу-
чающих образование в рамках передовой 
инженерной школы.

Для анализа уровня развития отрасле-
вой региональной экономики нами исполь-
зовался показатель валовой добавленной 
стоимости (ВДС), который свидетельствует 
об интенсивности объёма производства в 
конкретном регионе в отраслевом разрезе, 
эффективности использования ресурсов, 
расширении производственных мощностей 
и диверсификации производства.

Как показывает исследование, масштабы 
обучения внешних слушателей и инженеров 
различных предприятий в рамках передовой 
инженерной школы коррелируют с уров-
нем развития отрасли в экономике регио-
на (Рис. 5 и 6). Более развитая отрасль, как 
правило, чаще обновляется технологически 
и нуждается в более квалифицированных 
специалистах для запуска новых проектов 
и производств. Предприятия, имеющие вы-
сокий объём производства и сложную тех-
нологическую базу, сильнее заинтересованы 
в обучении своих инженеров и внешних со-
трудников на базе передовой инженерной 
школы. Высокий показатель доли ВДС в кон-
кретной отрасли в регионе часто характери-
зует и наличие значимых инвестиций в про-
изводство, поэтому соответствующие пред-
приятия могут самостоятельно выделять 
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больше ресурсов на обучение персонала, 
чтобы поддержать свои производственные 
мощности и конкурентоспособность. 

Передовая инженерная школа стано-
вится привлекательной площадкой для об-
учения сотрудников именно потому, что 

университеты предлагают в данном случае 
наукоёмкие программы, соответствующие 
актуальным технологическим и отраслевым 
потребностям. Кроме того, университеты в 
рамках участия в гранте по созданию пере-
довых инженерных школ обновили свою ин-
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Рис. 5. Взаимосвязь доли ВДС отрасли передовой инженерной школы (%) в субъекте РФ  
и численности обученных инженеров (чел.) 

Fig. 5. Relationship between Gross Value Added Share (GVA) in a Advanced Engineering School’s  
Industry (%) and the Number of Engineers (persons)
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фраструктуру, включая доступ к новым тех-
нологиям, лабораторному оборудованию. 
Оснащённые образовательные пространства 
работают на практическое применение по-
лученных знаний, что позволяет интенсивно 
вовлекать в повышение квалификации также 
действующих сотрудников предприятий.

В то же время численность обучающихся 
студентов по программе технологической 
магистратуры, как правило, не пропорци-
ональна уровню развития отрасли, в кото-
рой создана передовая инженерная школа 

(Рис. 7). И даже, скорее, снижается с увели-
чением масштабов отрасли в регионе. 

Это может быть обусловлено конку-
ренцией с короткими образовательными 
программами, которые в развитых отрас-
лях эффективнее решают задачу передачи 
узкоспециализированных навыков и бы-
строго выхода на рынок труда. Программы 
магистратуры ориентированы на приобре-
тение глубоких, фундаментальных знаний, 
проведение исследований. Они востре-
бованы больше в регионах с менее разви-

Рис. 6. Взаимосвязь доли ВДС отрасли передовой инженерной школы (%) в субъекте РФ и 
численности обученных внешних слушателей (чел.), 2023 г.

Fig. 6. Correlation between the share of GVA in the industry of an Advanced Engineering School (%) in a 
Russian Federation constituent entity and the number of trained external persons, 2023
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Fig. 7. The relationship between the share of GVA (%) of the branch in advanced engineering school  
in the subject of the Russian Federation and the number of graduate students (people), 2023
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той экономикой и выполняют фактически 
роль переподготовки для тех граждан, 
кто приходит в новый формируемый вид  
деятельности.

Передовые инженерные школы неодно-
родны по уровню своей активности в вузах. 
Исследование демонстрирует существенные 

10 В данную выборку вошли инженеры и внешние слушатели, а также представители профессорско-
преподавательского состава и управленческого персонала, обучившиеся по программам ДПО.

11 В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 8 апреля 2022 г. № 619 «О мерах государ-
ственной поддержки программ развития передовых инженерных школ» гранты в форме субсидий 
выделяются из федерального бюджета на поддержку программ развития передовых инженерных 
школ, обеспечение прохождения практик и стажировок, в том числе для талантливых студентов 
лучших магистерских программ, обеспечение повышения квалификации и/или профессиональной  

различия в вовлечённости научно-педаго-
гических работников (далее – НПР) вуза в 
обучение слушателей по программам ДПО, 
разработанным в передовой инженерной 
школе (Рис. 8). Так, высокая доля слушате-
лей на одного НПР наблюдается, например, 
в КНИТУ, ПсковГУ, Иннополисе. 
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Рис. 8. Численность обученных граждан в передовых инженерных школах10 на одного НПР  
в вузе, чел., 2023 г.

Fig. 8. The number of trained adult citizens in advanced engineering schools per scientific  
and pedagogical worker at the university, people, 2023

Университеты с высокой долей слуша-
телей на одного НПР активно развивают 
программы ДПО, ориентированные на ком-
мерческую составляющую (в том числе в 

интересах обучения внешних слушателей, 
для которых не выделяются гранты в рамках 
проекта11), и уже имеют значительный опыт 
в реализации такого рода программ.
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переподготовки, в том числе в форме стажировки на базе высокотехнологичных компаний, для про-
фессорско-преподавательского состава и управленческих команд передовых инженерных школ, 
а также образовательных организаций высшего образования, реализующих образовательные про-
граммы инженерного профиля. 

Рис. 9. Взаимосвязь общей численности внешних обученных слушателей по программам ДПО в рамках 
передовой инженерной школы с общей численностью обученных слушателей в вузе (чел.), 2023 г.

Fig. 9. Correlation between the total number of trained adult citizens within a leading engineering  
school and the total number of trained listeners at the university (persons), 2023
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Fig. 10. The relationship between the total number of trained engineers at the advanced engineering school 
and the total number of trained adult citizens at the university (people), 2023
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Рис. 11. Взаимосвязь между количеством программ ДПО (ед.) и общим количеством 
зарегистрированных результатов интеллектуальной деятельности (ед.) в рамках передовой 

инженерной школы, 2023 г.
Fig. 11. The relationship between the number of lifelong learning programs (units) and the total number 
of the results of intellectual activity as objects of intellectual property (units) within the framework of the 

advanced engineering school, 2023
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В университетах с невысокой долей слу-
шателей в передовой инженерной школе 
на одного НПР (например, РНИМУ имени 
Н.И. Пирогова, МФТИ) традиционно про-
являют больший интерес к научным ис-

следованиям. Соответственно это может 
быть проявлением стратегии критической 
специализации (элитарности), созданной 
передовой инженерной школой для от-
дельных отраслей.

Рис. 12. Взаимосвязь между объёмом НИОКР на 1 НПР (тыс руб.) и числом разработанных  
программ ДПО (ед.) в рамках передовой инженерной школы

Fig. 12. The relationship between the amount of R&D per scientific and pedagogical worker (thousand rubles) 
and the number of lifelong learning programs within the framework of the advanced engineering school
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Вместе с тем масштабы обучения внешних 
слушателей (Рис. 9) и инженеров (Рис. 10) 
передовой инженерной школой коррелиру-
ют с общей численностью обученных слуша-
телей в университете. 

Таким образом, обучение в передовой 
инженерной школе представителей внеш-
них предприятий и организаций, вероятно, 
связано с общей организацией и культурой 
ДПО в вузе. Это подтверждает перспектив-
ность стратегии интеграции передовой ин-
женерной школы с вузовской системой не-
прерывного образования.

Корреляция обнаруживается также меж-
ду общей численностью разработанных и за-
пущенных образовательных программ ДПО 
в рамках передовой инженерной школы и 
количеством разработанных и зарегистри-
рованных результатов интеллектуальной де-
ятельности (РИД) (Рис. 11). Положительная 
взаимосвязь наблюдается и с общим объё-
мом НИОКР, выполняемым в вузе на одного 
НПР в целом (Рис. 12). 

Обнаруженные закономерности под-
тверждают влияние общей культуры уни-
верситета в проведении научных исследо-
ваний на развитие образовательной дея-
тельности передовой инженерной школы. 
Её сотрудники, являясь одновременно и 
исследователями-разработчиками РИД, 
и преподавателями, синхронизируют на-
учные исследования и короткие образова-
тельные программы, которые сопровожда-
ют внедрение новых разработок на пред-
приятиях.

 
Заключение

Анализ деятельности передовых инже-
нерных школ, запущенных в ряде ведущих 
российских университетов, показал, что 
они становятся важнейшим инструментом 
трансфера знаний в промышленность на 
разном уровне. Разрабатываемые образова-
тельные программы направлены на создание 
и передачу передового опыта, методов и тех-
нологий, что, в свою очередь, способствует 
повышению конкурентоспособности как ву-

зов, так и предприятий, с которыми они со-
трудничают.

Интенсивность трансфера знаний, осу-
ществляемого передовой инженерной шко-
лой, напрямую зависит от уровня их проек-
тов, инженерной и изобретательской актив-
ности. Чем выше эти показатели, тем более 
гибко происходит обмен знаниями и техно-
логиями от университетов к потенциальным 
заказчикам в формате коротких программ, 
драйверами которых выступают программы 
ДПО. Важную роль играет научно-исследо-
вательская деятельность вуза в целом. Ком-
плексный подход к развитию научных иссле-
дований позволяет укрепить связи между те-
оретическими и практическими аспектами, 
создавая основу для успешного трансфера 
знаний.

Дополнительное профессиональное обу-
чение, реализуемое в рамках передовых ин-
женерных школ, также связано с развитием 
общей культуры непрерывного образования 
взрослых в университете. Чем больше слу-
шателей обучается в университете в целом, 
тем охотнее университетские команды уча-
ствуют в предложении и реализации новых 
программ высшего и дополнительного про-
фессионального образования для опережа-
ющей подготовки инженерных кадров по 
актуальным научно-технологическим на-
правлениям.

Вместе с тем механизм стажировок сту-
дентов технологической магистратуры ещё 
не в полной мере задействован для форми-
рования консорциумов «передовая инже-
нерная школа – предприятие». Вовлечение 
студентов в стажировки на реальных произ-
водственных площадках позволит не толь-
ко углубить их технические и практические 
знания, но и создаст взаимовыгодные усло-
вия для обеих сторон. Предприятия полу-
чат доступ к молодым кадрам и их иннова-
ционным идеям, студенты – опыт работы 
на реальном оборудовании в организации. 
Университетам, создающим передовые ин-
женерные школы в своей структуре, страте-
гически важно развивать механизмы сотруд-
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ничества с промышленными предприятиями 
для формирования эффективных команд, 
способных решать актуальные задачи соот-
ветствующего сектора экономики.

Стоит отметить, что деятельность передо-
вой инженерной школы линейно коррелиру-
ет с уровнем развития профильной отрасли 
в регионе, а значит, активнее и интенсивнее 
проявляется на региональном уровне, чем на 
уровне всей отрасли. Это создаёт определён-
ные вызовы и возможности для расширения 
целевых аудиторий, потенциальных партнё-
ров и заказчиков образовательных услуг 
разнообразных программ ДПО. Разработка 
механизмов создания и укрепления связей с 
отраслевыми компаниями за рамками своих 
регионов и развитие совместных инициатив 
будет способствовать более активному вне-
дрению и технологий на уровне всей отрас-
ли, и стимулированию третьей миссии уни-
верситетов.

В качестве ключевых практических реко-
мендаций, которые могут быть применены 
для решения обозначенных выше проблем, 
можно предложить следующие. 

1. Расширение амбиций передовых ин-
женерных школ от решения задач техно-
логического суверенитета на обеспечение 
технологического лидерства в выбранных 
направлениях развития. Концентрация ре-
сурсов на создании принципиально новых 
решений на основе полученных результатов 
и соответственно образовательных про-
грамм по передаче уникальных компетенций 
для опережающего развития отраслей.

2. Введение для оценки деятельности 
передовой инженерной школы (прежде всего 
самооценки) показателей по привлечению 
заказов на НИОКР и ДПО из разных субъек-
тов Российской Федерации. Так, «доля при-
влечённых слушателей из других регионов» 
позволит оценить, насколько эффективно 
передовая инженерная школа привлекает 
слушателей из всей конкретной отрасли или 
смежных отраслей. А внедрение показателя 
«объём услуг, проданных передовой инже-
нерной школой (ДПО и НИОКР), в том чис-

ле за пределами субъекта РФ» будет являть-
ся индикатором коммерческой успешности 
программ дополнительного профессиональ-
ного образования и научно-исследователь-
ских работ. Собственно, данный показатель 
позволит оценить, насколько конкретная 
передовая инженерная школа способна 
предложить уникальные и востребованные 
продукты не только на местном (локальном), 
но и на федеральном общеотраслевом уров-
не с последующим усилением позиции вуза 
на рынке образовательных услуг.

3. Разработка и внедрение механизмов 
и мероприятий для интеграции деятельно-
сти передовой инженерной школы и вуза в 
целом. В частности, передовая инженерная 
школа может усиливать сотрудничество с 
партнёрами всего университета, взаимодей-
ствуя с научно-исследовательскими цен-
трами вуза при планировании совместных 
научных работ, выполнении совместных на-
учно-исследовательских заказов в интересах 
новых для школы партнёров и заказчиков. С 
подразделениями, реализующими массовые 
программы ДПО (в том числе на открытый 
рынок) предполагается совместная разра-
ботка и продвижение программ среди по-
тенциальных целевых групп. Подобное взаи-
модействие с подразделениями ДПО позво-
лит подразделению передовой инженерной 
школы более эффективно адаптировать 
образовательные программы под актуаль-
ные потребности рынка труда. Сотрудни-
чество со службами по работе с успешными 
выпускниками университета будет стиму-
лировать развитие партнёрских проектов, 
организацию стажировок для студентов 
технологической магистратуры на предпри-
ятиях реального сектора экономики, что по-
зволит усилить связь между образованием и 
бизнесом, открывая новые возможности для 
практического обучения и трудоустройства 
студентов.

4. Введение внутренних микрогрантов 
для разработки новых образовательных 
программ позволит поддержать инициа-
тивы преподавателей и научно-педагоги-
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ческих работников. Эти гранты могут быть 
выделены на начальных этапах разработки, 
что даст возможность командам совместно 
с предприятиями продвигать свои идеи и 
адаптировать программы под потребности 
реального сектора. Такой подход не только 
поспособствует повышению качества соз-
даваемых программ, но и обеспечит их ком-
мерческую жизнеспособность, поскольку 
бизнес чаще готов инвестировать средства в 
уже имеющиеся готовые решения, которые 
могут быть внедрены на предприятии.

5. Распространение информации о реа-
лизации успешных практик и технологий 
продаж результатов и продуктов (ДПО и 
НИОКР). Создание системы сбора и анали-
за успешных практик и технологий продаж 
станет практическим инструментом для по-
вышения конкурентоспособности и продви-
жения результатов. Данная система может 
включать в себя создание электронной плат-
формы для обмена опытом среди сотрудни-
ков, где они могут делиться успешным кейса-
ми, методами привлечения клиентов и мар-
кетинговыми стратегиями тиражирования 
результатов передовой инженерной школы.
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Аннотация. Вопрос применения генеративного искусственного интеллекта (ГИИ) 
в образовании находится в фокусе большого внимания как его адептов, так и критиков. 
Мировое научно-педагогическое сообщество пытается дать оценку быстро распространя-
ющемуся феномену, определить его место в образовательном процессе и выработать ос-
нования для регулирования. Использование сервисов на базе генеративного искусственного 
интеллекта (ГИИ-сервисов) меняет концептуальные и дидактические устои образования. 
Для прогнозирования сценариев развития университетского образования и своевременного 
реагирования на управленческом уровне необходимы научные данные об использовании ГИИ-
сервисов субъектами образовательного процесса – преподавателями и обучающимися. Дан-
ная работа вносит вклад в изучение паттернов использования ГИИ-сервисов студентами 
и преподавателями вуза. В рамках исследования было проведено анкетирование студентов 
(N = 450) и научно-педагогических работников (N = 228) Московского городского педаго-
гического университета. Авторы исследования связывают большую популярность ГИИ у 
обучающихся и более сдержанную позицию по применению ГИИ-сервисов у преподавате-
лей высшей школы с разными стратегиями их использования. Вспомогательная функция 
ГИИ-сервисов в стратегии деятельности преподавателя вуза не меняет сущности обра-
зовательного процесса по отношению к обучающемуся. Выполнение письменных заданий с 
помощью ГИИ как наиболее распространённая область применения ГИИ-инструментов 
среди студентов искажает классическое понимание самостоятельности и прозрачности 
образовательных результатов. Полученные результаты актуализируют необходимость 
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переосмысления цели и предназначения высшего образования и требуют трансформации 
образовательных практик – учения и преподавания. Авторы статьи приходят к выво-
ду, что противоречивое отношение к ГИИ требует принятия этических и регулятивных 
норм применения ГИИ-сервисов в (высшем) образовании, а также повышения уровня ИИ-
грамотности у преподавателей и студентов.

Ключевые слова: генеративный искусственный интеллект, опрос, российское высшее 
образование, образовательные практики, отношение преподавателей вузов и студентов, 
доверие, академическая честность, образовательная технология
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Abstract. The issue of using generative artificial intelligence (GenAI) in education is the focus 
of both its advocates and critics. The world academic community is trying to consider the rapidly 
spreading phenomenon, to determine its place in the educational process and to work out the regula-
tory framework. The application of GenAI-powered services changes conceptual and didactic foun-
dations of education. In order to predict scenarios of university education development and timely 
response on the managerial level, the community needs survey data on the use of GenAI-powered 
services and tools by the educational process actors – university academic staff and students. The 
paper contributes to the study of patterns of GenAI-powered services use by students and university 
teachers. The authors surveyed students (N = 450), researchers and teaching staff (N = 228) of the 
Moscow City University. The greater popularity of GenAI among students and a more discreet posi-
tion on the use of GenAI-powered services by university teachers is determined by different strate-
gies of their use. The complementary function of GenAI-powered services in the active strategy of a 
university teacher does not change the essence of the educational process compared to the students’ 
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one. The accomplishment of written assignments with the help of GenAI as the most common ap-
plication of GenAI-powered tools among students transforms the conventional understanding of 
responsibility and transparency of educational results. The findings highlight the reconsideration 
of higher education nature and require to transform educational practices in teaching and learning. 
The authors conclude that the contradictory attitudes towards GenAI require the assumption of 
ethical and regulatory norms for the use of GenAI-powered services in (higher) education, as well as 
increasing the level of AI literacy among teachers and students.

Keywords: generative artificial intelligence, questionnaire, Russian higher education, learning 
and teaching, faculty’s and students’ perception, academic integrity, educational technology
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Введение
Согласно циклу зрелости технологии 

Гартнера1, технологии искусственного ин-
теллекта (ИИ) сегодня переживают цикл 
резкого роста своей популярности, находясь 
на первой стадии – стадии инновационного 
триггера (innovation trigger). Разработчи-
ки OpenAI, оценивая «прогрессивность» 
ИИ-технологий по степени сложности вы-
полняемых задач, также отмечают, что ИИ-
технологии находятся на начальном этапе 
своего развития: на этапе перехода от уров-
ня чат-ботов с голосовой коммуникацией 
(первого уровня) к уровню логиков, спо-
собных решать задачи уровня аспирантов2. 
Пятиуровневая шкала прогрессивности тех-
нологии от специалистов OpenAI свидетель-
ствует о больших ожиданиях от ИИ, способ-
ного на пике своих возможностей управлять 
целой организацией.

Постепенная апробация технологии в 
определённый момент сделает разницу 
между возможностями и ожиданиями от 
технологии критической, что будет свиде-

тельствовать о достижении стадии пика за-
вышенных ожиданий на кривой Гартнера и 
переходе к стадии падения популярности 
технологии (цикл разочарования). Этап 
ажиотажа вокруг возможностей сервисов 
на основе ИИ (ИИ-сервисов), о чём сви-
детельствует, например, номинация слов 
«нейросеть» и «джипити» (GPT) на главные 
слова русского языка 2023 года, в настоя-
щее время в мировом научном дискурсе уже 
сменяется более критическим подходом к 
технологии, в частности полемическим по-
зиционированием ChatGPT в высшем об-
разовании между «Священным Граалем» и 
«ящиком Пандоры» [1; 2]. Использование 
студентами ИИ-сервисов в обучении стало 
регулярной практикой во всём мире. Со-
гласно международному исследованию Со-
вета по цифровому образованию (Digital 
Education Council), в учебных целях ИИ ис-
пользуют 86% обучающихся, при этом 54% 
ежедневно или еженедельно3.

Ведущие российские университеты (ВШЭ, 
МШУ «Сколково», ИТМО, РАНХиГС, 
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ТюмГУ, ТГУ, МГПУ4 и др.) активно под-
ключились к исследовательской повестке, 
пытаясь определить появившийся феномен, 
его место в образовательном процессе и 
найти обоснования для его регулирования. 
Научно-педагогическая общественность в 
лице методологов и ведущих исследователей 
высшего образования выражает позицию, 
что системы ИИ на базе больших языковых 
моделей представляют собой «подрывную 
инновацию, коренным образом меняющую 
образовательный процесс в вузах»5. Такое 
понимание означает особые требования к 
образовательному контенту и соответствен-
но особые подходы и методы обучения. Для 
отслеживания реализации потенциальных 
сценариев использования ИИ в высшем об-
разовании (инерционного, анархического, 
интервенционисткого)4 необходим регу-
лярный анализ ситуации использования 
сервисов на базе ИИ субъектами образова-
тельного процесса – обучающимися и пре-
подавателями. Актуальная картина по ис-
пользованию ИИ-сервисов в высшей школе 
позволит прогнозировать реальную жиз-
неспособность и востребованность техно-
логии для образовательных целей. Возврат 
к традиционному формату обучения по-
сле пережитого бума онлайн-образования  
(МООК-образования) в доковидную эпоху 
[3], дистанционного образования в ковидную 
[4], а также после расцвета смешанного и ги-
бридного образования в постковидную [5] 
демонстрирует тот факт, что новации дей-
ствительно оказываются востребованными 
только в определённых сегментах массового 
высшего образования. В этой связи на волне 
предстоящего снижения интереса (согласно 
циклу Гартнера) к сервисам, работающим 
на алгоритмах искусственного интеллекта, 
важно «не выплеснуть вместе с водой ребён-

4 ИИ в высшем образовании. Педагогические вызовы и перспективы российских университетов. URL: 
https://ai.utmn.ru/forum (дата доступа: 28.09.2024).

5 Меморандум по итогам форума «Искусственный интеллект в высшем образовании: Педагогические 
вызовы и перспективы российских университетов», Тюменский государственный университет, Центр 
трансформации образования Школы управления «Сколково», г. Тюмень, 28-30 июня 2024 г. URL: 
https://disk.yandex.ru/i/YxfVHTfsYGho2Q (дата доступа: 11.08.2024).

ка» и вслед за коллективным сознанием не 
просмотреть реальные преимущества техно-
логий для развития высшего образования.

Настоящая статья вносит вклад в изуче-
ние стратегий применении ИИ-сервисов сту-
дентами и преподавателями вуза.

Обзор исследований об искусственном 
интеллекте в высшем образовании

Феномен смены научной повестки в поль-
зу изучения ИИ в высшем образовании 
сравним с внезапным ростом публикаций о 
практиках дистанционного и затем смешан-
ного формата обучения в вузах, вызванных 
локдауном в период пандемии [6]. Согласно 
обзорным библиометрическим исследова-
ниям, начало роста научного интереса к ИИ 
в образовании как раз пришлось на 2021–
2022 гг. [7], который продолжается и в на-
стоящее время параллельно совершенство-
ванию технологии. Х. Кромтон и Д. Берке 
отмечают, что содержательно исследования 
ИИ-инструментов в высшем образовании 
посвящены прежде всего оцениванию об-
разовательных результатов обучающихся, 
оценке образовательных ресурсов, прогно-
зированию академической успеваемости 
и карьерной траектории студентов, ИИ-
ассистентству, системам интеллектуально-
го обучения (intelligent tutoring systems) и 
управлению обучением студентов [7]. Струк-
тура значительной части исследований стро-
ится на анализе кейсов применения разрабо-
танных чат-ботов и ИИ-сервисов.

Сервисы, работающие на алгоритмах ИИ, 
в высшем образовании позиционируются как 
инновационный инструмент по усилению и 
поддержке процессов не только в образо-
вательной деятельности, но и в управлении 
университетами (например, система «умного 
университета», Smart University [8]).
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Появление более совершенных поколе-
ний чат-ботов на основе генеративного ИИ 
(ГИИ) (наиболее известный – СhatGPT) под-
няли самый очевидный вопрос со стороны 
практиков – вопрос о предикторах и огра-
ничениях его использования в высшем об-
разовании [9–13], породив новую волну ис-
следовательской «золотой лихорадки ИИ» с 
фокусом на рекомендациях для участников 
образовательного процесса по имплемента-
ции ГИИ-сервисов [14; 15].

Стремительная эволюция ИИ и появление 
инструментов ГИИ придают исследованиям 
новый импульс. В фокусе исследований – 
особенности изменения взаимоотношения 
«человек–машина» и «педагог–обучающий-
ся» [16], а также вопросы доверия между 
участниками образовательного процесса 
[17], академической честности [18] и пони-
мание оригинальности выполненного зада-
ния и плагиата [19]. Текущие исследования 
освещают не столько практики использова-
ния ГИИ в вузах, сколько поднимают мето-
дологические вопросы образования – для 
чего и как учить [20]; вопросы выработки 
вузовской стратегии относительно при-
менения ГИИ [21], формирования (Г)ИИ-
грамотности и других типов грамотности 
[22; 23]. При этом большую актуальность 
сохраняет тема трансформации оценивания 
в высшем образовании как на методологиче-
ском (институциональном) уровне, так и на 
дидактическом уровне (на уровне отдельно-
го занятия) [24].

Исследования российских учёных в этом 
смысле не отличаются от мировой повестки. 
Применение ИИ рассматривается как в раз-
резе предметных направлений высшего об-
разования: высшей технической школы [25; 
26], лингвистического образования [27] и 
др., так и в разрезе субъектов образователь-
ного процесса: студентов [28] и преподавате-
лей [29], в том числе в сравнительном ключе 
[30]. Первые опросы в российском высшем 

6 Искусственный интеллект и высшее образование: возможности, практики и будущее. URL: https://
education.yandex.ru/aihighreport (дата обращения: 21.11.2024).

образовании позволяют обозначить фак-
торы использования ИИ, коррелирующие с 
опытом использования ИИ, возрастом, ти-
пом субъекта педагогического процесса [30]. 
Необходимо отметить, что если осторожное 
отношение к технологиям ИИ с указанием 
на риски и вызовы для высшего образования 
высказывалось ещё до разработки ГИИ-ин-
струментов [31], то с появлением ChatGPT 
дискуссии о неопределённости будущего 
высшего образования только усилились [32; 
33], чем актуализировали запрос на новые 
доказательные данные [34]. Команда иссле-
дователей ВШЭ и Яндекса на основе обоб-
щения мирового опыта использования ИИ в 
вузах представили сценарии использования 
ИИ для российских студентов, преподава-
телей, учёных и администраторов, позицио-
нируя ИИ-сервисы в качестве помощников 
(компаньонов)6. Комплексная научная рабо-
та –манифест международного коллектива 
исследователей и экспертов на базе оценки 
потенциала и рисков ГИИ в образовании 
также проблематизирует подходы к обуче-
нию и преподаванию [34]. На этом фоне по-
вышается интерес сопоставления мирового 
опыта с практиками применения ГИИ-ин-
струментов в российских университетах на 
основе новых эмпирических исследований.

Исследовательский вопрос  
и методы исследования

Исследовательский вопрос заключается в 
определении стратегий (паттернов) исполь-
зования ГИИ-сервисов российскими сту-
дентами и научно-педагогическими работ-
никами в своей учебной / профессиональной 
(преподавательской) деятельности. Задачи 
исследования состоят в сопоставлении це-
лей использования ГИИ-сервисов, востре-
бованности их функций, оценки влияний и 
эффектов от использования ГИИ-сервисов, 
отношения к ГИИ-сервисам у преподава-
телей и студентов. Валидность сравнения 
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мнений обеих групп респондентов обеспе-
чивается тождественностью условий всех 
респондентов, которую образует единая об-
разовательная среда вуза.

Решение поставленных задач осущест-
вляется на примере Московского городско-
го педагогического университета (МГПУ). 
Университет представляет собой кейс гу-
манитарного вуза, в котором область ин-
формационных технологий (ИТ-область) 
не является предметным профилем вуза, 
и в этом смысле отношение к внедрению 
новых технологий не является предметно 
обусловленным. При этом университет, от-
ветственный за подготовку педагогических 
кадров, непосредственно занимается иссле-
дованиями передовых сущностей образова-
ния: цифровой дидактики [35], гибридного 
обучения [36; 37]; разрабатывает цифровой 
адаптивный учебник [38] и т. д., а также реа-
лизует прогрессивные идеи – первым среди 
российских вузов установил для студентов 
при написании выпускной квалификацион-
ной работы (ВКР) правила использования 
средств генеративного искусственного ин-
теллекта, таких как GigaChat, YandexGPT, 
ChatGPT и иных, в качестве инструмента 
для получения идей, контекста и основы 
для работы.

В рамках исследования – май–июнь 
2024 г. – было проведено анкетирование 
студентов (N = 450) и научно-педагогиче-
ских работников (НПР, N = 228) МГПУ 
методом заполнения онлайн-форм на плат-
форме Microsoft Forms. Структура анкеты 
представляет собой три части: паспортичка; 
блок вопросов по особенностям использо-
вания/неиспользования сервисов на базе 
ГИИ и блок с вопросами и суждениями, от-
ражающими отношение к данным сервисам. 
Репрезентативность выборки обеспечива-
ется охватом респондентами всех учебных 
институтов МГПУ (не менее 10 НПР и не 
менее 20 обучающихся от одного институ-

7 В учебных целях.
8 В профессиональных целях.

та), охватом уровней высшего образования 
обучающихся (68,4% бакалавров, 28,4% ма-
гистрантов и 3,2% студентов специалитета), 
охватом всех квалификационных категорий 
НПР (49,6% – кандидаты наук, 10,5% – док-
тора наук и 39,9% – без степени).

Результаты исследования
Масштаб использования ГИИ-сервисов
По состоянию на момент проведения 

опроса сервисами на базе генеративного ИИ 
пользовались четверо из пяти опрошенных 
студентов (81,3%)7 и только каждый второй 
научно-педагогический работник универси-
тета (50,9%)8. Возрастной фактор относи-
тельно использования ГИИ обучающимися 
при сравнении уровней получаемого образо-
вания (бакалавриат, специалитет, магистра-
тура) не проявился. Отклонение от среднего 
значения когорты студентов по данному по-
казателю у подгрупп по уровню получаемо-
го образования (бакалавриат, специалитет и 
магистратура) не превышает 3%, что сигна-
лизирует об определённом единообразии. 
Однако при рассмотрении данных в разре-
зе курсов обучения наблюдается тенденция 
большей распространённости применения 
ГИИ-сервисов у студентов первого кур-
са (90%) по сравнению со студентами вы-
пускного курса (59%). НПР университета 
в среднем реже студентов прибегают к ис-
пользованию ГИИ-сервисов. Однако среди 
НПР со стажем менее одного года в своей 
профессиональной деятельности инстру-
менты на базе ИИ используют 88,9%, со ста-
жем более 20 лет – 41,5%. В разрезе наличия 
научной степени у НПР данные коррелиру-
ют с возрастной структурой опрошенных 
работников университета: доля подгруппы 
кандидатов наук, использующих сервисы на 
базе ГИИ, совпадает со средним значени-
ем по когорте НПР, среди неостепенённых 
показатель несколько выше – 53,3%, среди 
докторов наук ниже – 41,7%.
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Цели использования ИИ-сервисов
Студентам и НПР университета были 

предоставлены на выбор тождественные 
типы задач в соответствии с их ролью в пе-
дагогическом процессе. Результаты сопо-
ставления демонстрируют больший акцент 
преподавателей на использовании ГИИ-
сервисов для подготовки учебных матери-
алов: для проведения семинаров, лабора-
торных работ, лекций и экзаменов (Рис. 1). 
Для обучающихся востребованность ГИИ-
сервисов для подготовки к семинарским 
занятиям также актуальна, что отмечается 
более половиной опрошенных студентов. 
Однако более выраженным акцентом в ис-
пользовании инструментов на базе ГИИ в 
обучении является выполнение самостоя-
тельных заданий: письменных (эссе, рефе-
рат, курсовая работа и проч.) – 73%; прак-
тических и лабораторных работ – 33,9%; 
ВКР – 26,5%9.

В свою очередь, проверка студенческих 
работ, включая ВКР, с помощью ГИИ среди 
преподавателей не является распространён-
ной практикой: этими сервисами пользуется 

9 Здесь и далее приводятся данные относительно количества преподавателей (N = 116) и количества 
обучающихся (N = 366), использующих ГИИ-технологии в преподавании и учёбе соответственно.

только каждый десятый опрошенный препо-
даватель (Рис. 1).

Основными причинами отказа от исполь-
зования ГИИ является отсутствие необхо-
димости. Каждый третий студент (34%) и 
научно-педагогический работник (34,6%), не 
прибегающие к помощи соответствующих 
сервисов, отметили вариант «Не считаю не-
обходимым». Данную позицию усиливают 
также варианты ответа на вопрос открытого 
типа: 

«Я всё делаю сам, ведь я пришёл учить-
ся» (студент, бакалавриат, 5-й курс); 

«Считаю использование ИИ недопусти-
мым» (студент, бакалавриат, 2-й курс); 

«А зачем? Что изменится?» (НПР, без 
степени, стаж: 4–10 лет). 

Помимо этого, другая треть научно-пе-
дагогических работников (32,3%) в качестве 
барьера использования отмечает у себя 
компетентностный дефицит по работе с 
ИИ-сервисами; среди студентов данный по-
казатель вдвое меньше – 16,7%. Так, в одном 
из ответов преподавателей на вопрос от-
крытого типа отмечалось: «Сначала нужно 

Рис. 1. Области задач, которые научно-педагогические работники и студенты решают  
в своей профессиональной и учебной деятельности соответственно

Fig. 1. Areas of tasks that academic staff and students address in their teaching and learning  
activities, respectively
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научить студентов и преподавателей поль-
зоваться сервисами ИИ. <…> Иначе – это 
укоренять безграмотность вопреки тре-
бованиям функциональной грамотности 
и компетентности» (доцент, канд. наук, 
стаж: более 20 лет). При этом действительно 
наибольшее количество респондентов обеих 
групп, использующих ГИИ, оценивают свой 
уровень компетенций в работе с сервисами 
на базе ГИИ только как «средний» (Рис. 2). 

Применённая ординарная шкала исполь-
зовалась для выявления доли респондентов, 
испытывающих компетентностный дефицит 
в работе с ГИИ-сервисами. Срез уровня на-
выков работы с ГИИ-сервисами в данном 
опросе даёт только интроспективный взгляд 
на ситуацию и не позволяет оценить дан-
ные по объективным критериям. В связи с 
этим результаты ответов на данный вопрос 
интерпретировались в бинарной логике для 
выявления дефицита навыков. Согласно ре-
зультатам, компетентностный барьер име-
ют скорее респонденты, не использующие 
ГИИ в учебных и профессиональных целях. 
В данной категории опрошенных «средний» 
и «выше среднего» уровень владения ком-
петенциями по работе с сервисами на базе 
ГИИ имеют практически только треть НПР 
(31,7%) и немного больше чем треть сту-

дентов (35,4%). Однако среди аналогичных 
групп, использующих ГИИ, данный показа-
тель вдвое больше – 64,7% и 74%, соответ-
ственно. Таким образом, к когорте с компе-
тентностным дефицитом себя относят одна 
треть опрошенных с опытом работы с ГИИ-
сервисами и две трети – без такого опыта.

Стратегии работы с сервисами на базе 
ГИИ

Особенности профессиональных и учеб-
ных задач, при решении которых НПР и 
студенты пользовались ГИИ-сервисами, а 
также сущностная характеристика данных 
систем предопределили две наиболее вос-
требованные функции ГИИ-инструмен-
тов как у преподавателей, так и у обуча-
ющихся – создание текстов и фактчекинг  
(Рис. 3).

Анализ востребованности других функ-
ций инструментов генеративного ИИ про-
слеживает две разные тенденции их исполь-
зования у обучающихся и у преподавателей. 
Несмотря на нисходящую популярность 
других функций ГИИ-сервисов, более вос-
требованными функциями у обучающихся 
по сравнению с НПР являются те, которые 
помогают выполнять определённые зада-
ния: решение учебных задач; анализ боль-
ших данных; работа с программным кодом 

Рис. 2. Самооценка уровня навыков работы с сервисами, в основе которых лежит генеративный 
искусственный интеллект

Fig. 2. Self-assessment of competence level in working with services based on generative AI 
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и проведение сложных математических вы-
числений. У педагогических работников на-
против отмечены функции для подготовки 
и презентации учебных материалов: пере-
вода информации на другой язык; создания 
аудио- и видеоизображений, инфографики, 
схем; получения доступа к базам данных 
(Рис. 3).

Популярность используемых в универси-
тете инструментов на базе ГИИ коррелирует 
с указанными стратегиями НПР и студен-
тов. Наиболее распространённым сервисом 
в обеих когортах является ChatGPT, у сту-
дентов показатель достигает 70,2% (Рис. 4).  
Обучающиеся в своём большинстве ис-
пользуют более универсальные сервисы 
для генерации текстов – помимо ChatGPT, 
YandexGPT, GigaChat и др. У научно-педа-
гогических работников более распростра-
нены российские сервисы, работающие на 
алгоритмах генеративного искусственного 
интеллекта, чем у обучающихся. Однако 
более чётко прослеживается тренд исполь-
зования НПР сервисов генерации изобра-

жений и презентаций по сравнению со сту-
дентами (Kandinsky – 18,2% против 2,5%, 
Midjourney – 8,3% против 5%, Шедеврум – 
6,6% против 1,9%), а также сервисы по рабо-
те с текстом на иностранном языке (Twee – 
6,6% против 3,3%, DeepL (Write) – 5% про-
тив 3,1%).

Преподаватели в целом стремятся к ис-
пользованию специализированных (моно-
функциональных) сервисов, направленных 
на решение определённой задачи, в то время 
как студенты используют универсальные. 
Это подтверждается как раз тем, что более 
60% НПР отметили сервисы, не вошедшие в 
топ 11 позиций: DALL-E 3, EduAI, Suno AI, 
Claude 3.5 Sonnet и др.

Влияние и эффекты генеративного ИИ
Отношение к ГИИ-сервисам выстраи-

вается в зависимости от качества форми-
руемых ими результатов и оценки влияния 
на образовательную (преподавательскую 
и учебную) деятельность. Как в отношении 
первого, так и в отношении второго аспектов 
нет однозначного мнения. 

Рис. 3. Типы задач, которые научно-педагогические работники и студенты решают в своей 
преподавательской и учебной деятельности соответственно с помощью ГИИ-сервисов

Fig. 3. Types of tasks that academic staff and students solve in their teaching and learning activities using 
GenAI-powered services, respectively

Выполнение сложных математических
вычислений

Создание или проверка программного кода

Проведение анализа больших объёмов данных

Получение доступа к базам данных
и онлайн-ресурсам

Подготовка макетов, блок-схем,
чертежей, прототипов, инфографики 

Генерация идей, решений для учебных задач

Создание изображений, видео, звука

Перевод текстов на другой языки

Поиск информации, поиск ответов
на фактологические вопросы 

Генерация текстов

Какие фукнции сервисов на базе генеративного ИИ востребованы Вами
для выполнения профессиональных/учебных задач в текущем учебном году?

Студенты (N=368)
%

Научно-педагогические работники (N=124)

11,3

12,9

21,8

33,9

37,1

54,8

58,1

63,7

71,8

80,6

17,9

15,2

35,9

28,0

18,5

65,2

44,0

43,8

78,3

91,6

“When honeSTy iS good, for imiTATion iS BAd”: STrATegieS for USing generATive ArTificiAl  
inTelligence in rUSSiAn higher edUcATion inSTiTUTionS



40 Высшее образование в России. 2025. Т. 34. № 2.

«когда честно – хорошо, для имитации – Плохо»: стратегии исПользования генеративного искусственного интеллекта в российском вузе

Рис. 4. Сервисы на базе генеративного искусственного интеллекта, используемые студентами и 
научно-педагогическими работниками10

Fig. 4. Generative AI services used by students and academic staff10

10 Под названием сервиса отмечены разные его версии.

Независимо от оценок потенциала ГИИ 
несовершенство сервисов и необходимость 
серьёзной доработки выдаваемых ими ре-
зультатов отмечают 80% преподавателей и 
студентов с опытом применения ГИИ-сер-
висов. Неудовлетворённость результатами 
работы ГИИ является причиной отказа от 
использования таких сервисов для пятой ча-
сти респондентов (21,8% среди НПР, 21,3% 
среди студентов), не использующих ГИИ, 
что демонстрирует запрос на совершенство-
вание алгоритмических систем и языковых 
моделей.

Обучающиеся выражают более позитив-
ную позицию по отношению к ГИИ-серви-
сам. Большинство студентов отмечает преи-
мущества от использования ГИИ (77,1%), го-
воря о том, что ГИИ существенно помогает в 
обучении (68,2%). У преподавателей мнения 
более сдержанные: только 30,7% отмечают 
их существенную помощь в обучении сту-
дентов, а преимущества ГИИ могут отметить 
только половина (52,6%).

В оценках влияния ГИИ на обучение 
студентов и свою работу НПР также более 

скептичны. Эффективность влияния отме-
чают 60,2% студентов и вдвое меньше НПР 
(29,8%), опрошенных в рамках исследования. 
О развивающем эффекте высказались 31,6% 
обучающихся и только 16,7% преподавате-
лей. На этом фоне на отсутствие каких-либо 
эффектов указали 28,5% преподавателей и 
только 15,3% обучающихся.

В ответах на вопрос открытого типа об 
эффектах и студенты, и НПР высказывались 
об ускорении процессов в обучении и эконо-
мии времени: 

«Позволяет сократить время для вы-
полнения некоторых учебных задач – ис-
кать источники информации, уточнять 
некоторые факты» (студент, бакалаври-
ат, 5-й курс); 

«Ускоряет процесс выполнения заданий, 
которым я уделяю не так много внимания, 
чтобы сфокусироваться на приоритетных 
для меня направлениях развития» (студент, 
бакалавриат, 1-й курс);

«Ускоряет выполнение некоторых ру-
тинных задач» (студент, бакалавриат,  
2-й курс); 
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«Делает работу более быстрой, позволя-
ет быстро структурировать большие объ-
ёмы данных для дальнейшей самостоятель-
ной работы» (младший научный сотрудник, 
канд. наук, стаж: 4–10 лет);

«Убыстряет процесс выполнения неко-
торых задач на генерацию идей» (старший 
преподаватель, без степени, стаж: 11–20 лет).

Вместе с тем в ответах преподавателей на 
вопросы открытого типа выражается опасе-
ние снижения качества обучения: 

«Трачу время на чтение работ студен-
тов, написанных ИИ. В чём смысл?» (НПР, 
без степени, стаж: 4-10 лет); 

«Мешает работе» (старший преподава-
тель, без степени, стаж: 11–20 лет); 

«Снижает качество работы» (доцент, 
канд. наук, стаж: более 20 лет). 

Отдельные студенты более категоричны в 
высказываниях о негативном влиянии ГИИ: 
«Уничтожает обучение» (студент, магистра-
тура, 1-й курс), «Сводит обучение к нулю» 
(студент, бакалавриат, 4-й курс), «Деграда-
ция ЕИ (естественного интеллекта – прим.)» 
(студент, бакалавриат, 2-й курс).

Как бы ни было, новое явление для препо-
давателей является серьёзным вызовом: 

«Заставляет задуматься над новыми 
формами контроля знаний студентов, т. к. 
привычные способы более неактуальны. На-
пример, давать перевод «на дом» бесполез-
но. Следовательно, оттачивать навыки 
приходится в классе. Для этого какая-то 
из традиционных активностей «в классе» 
должна сместиться в зону самостоятель-
ной отработки с применением ИИ» (стар-
ший преподаватель, без степени, стаж: более 
20 лет); 

«Заставляет продумывать задания для 
обучающихся, которые нельзя предоста-
вить выполнить ИИ за них» (старший пре-
подаватель, без степени, стаж: 4–10 лет).

Результаты исследования актуализуют 
ещё один важный аспект обучения – эти-
ческий. Практически половина препода-
вателей (46,5%) и четверть опрошенных 
студентов (25,8%), принявших участие в 

исследовании, считают применение ГИИ 
в обучении нечестным. Эту позицию на-
глядно демонстрирует цитата обучающе-
го на открытый вопрос об эффектах ГИИ: 
«Очень обидно и не хочется ничего де-
лать, когда ты пишешь эссе сам, а другие 
студенты используют ИИ, и их работы 
хвалит педагог вуза» (студент, магистра-
тура, 2-й курс).

Отношение научно-педагогических ра-
ботников к генеративному ИИ

Результаты исследования свидетельству-
ют о неоднозначном отношении преподава-
телей к использованию студентами ГИИ в 
своём обучении. Результаты прямого вопро-
са об отношении НПР также не прояснили 
ситуацию. На фоне того, что треть педагоги-
ческих работников (33,3%) выразила своё по-
ложительное мнение, чуть больше четверти 
(27,2%) – отрицательное и 11,8% – лояльное 
(равнодушное), более четверти опрошенных 
НПР (27,6%) затруднились в оценке своего 
отношения или дали более развёрнутый от-
вет, подчёркивающий неоднозначность их 
отношения: 

«Положительно, при условии академиче-
ской честности» (доцент, канд. наук, стаж: 
4–10 лет);

«Отрицательно, если это делается без-
думно» (доцент, канд. наук, стаж: более 
20 лет); 

«Если это осознанный подход, с пони-
манием несовершенства инструментов и 
результатов генерации, пониманием не-
обходимости модификации данных, то 
положительно, в противном случае – от-
рицательно» (старший преподаватель, без 
степени, стаж: 11–20 лет); 

«Положительно в случае, когда они по-
нимают, что делают» (НПР, без степени, 
стаж: 11–20 лет);

«Когда честно – хорошо, для имита-
ции – плохо» (доцент, канд. наук, стаж: бо-
лее 20 лет).

Условность своего отношения («В за-
висимости от ситуации и конкретного 
задания» (ассистент, без степени, стаж:  
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1–3 года)) уже свидетельствует о неко-
торых условиях (особенностях целевой 
аудитории, специфике образовательной 
программы и проч.), которые задают умест-
ность использования сервисов на базе ГИИ 
в образовании. При этом отношение НПР 
к использованию ГИИ коррелирует с пред-
метной (институциональной) спецификой 
реализуемых учебным подразделением об-
разовательных программ: неотрицательное 
отношение (положительное или безразлич-
ное) демонстрируют 75% НПР дирекции 
образовательных программ, реализующей 
межпредметные программы магистрату-
ры; 63% НПР института непрерывного 
образования, реализующего программы 
дополнительного (профессионального) об-
разования; 59% НПР института цифрового 
образования, имеющих профессиональное 
(более глубокое) понимание ГИИ.

Дискуссия
Полученные результаты исследования 

ожидаемо демонстрируют бóльшую рас-
пространённость практики использования 
ГИИ-сервисов у студентов по сравнению с 
преподавателями. С учётом межпоколенче-
ской разницы и большей расположенности 
«зумеров» (миллениалов 3С) к цифровым 
гаджетам в сравнении с более старшими 
поколениями научно-педагогических ра-
ботников (реформенному поколению, по-
колению застоя, поколению оттепели [39]) 
это выглядит закономерным. Более инте-
ресным видится тенденция использования 
ГИИ новичками в каждой из подгрупп ре-
спондентов: первокурсниками и научно-пе-
дагогическими работниками без опыта ра-
боты, т. е. теми, кто не имеет устоявшихся 
паттернов обучения и решения профессио-
нальных задач, соответственно. Такая тен-
денция демонстрирует бытовой подход к 
решению возникших задач в новой для себя 
деятельности и может объясняться отсут-
ствием эффективных механизмов для ре-
шения новых задач. В этом контексте ГИИ-
сервисы выполняют функцию поисковика. 

Более широкая применимость ГИИ у на-
чинающих может быть также обусловлена 
современными возможностями технологии: 
если более простые запросы ГИИ-сервисы 
сегодня выполняют удовлетворительно, 
то решение более сложных задач, которые 
актуальны для старшекурсников и более 
опытных НПР, сегодня с помощью ГИИ 
ещё затруднено.

Сравнение результатов опроса подни-
мает, по мнению авторов, три онтологи-
ческих вопроса для рассуждения. Первый 
вопрос касается понимания сущности и 
принципов работы ГИИ, из чего возника-
ет понимание его места и роли в высшем 
образовании. Скептический настрой НПР 
по этому вопросу в большей степени, но и 
также части студентов сегодня демонстри-
рует некий внутренний протест: обучение 
не может и не должно реализовываться с 
помощью ГИИ-сервисов. Показательным в 
этом контексте является позиция тех НПР 
и обучающихся, кто не использует ГИИ и 
обосновывает это противопоставлением 
их использования образовательным целям. 
Категоричность такой позиции уже гово-
рит об искажённом понимании принципов 
работы с использованием ГИИ-инстру-
ментов. Другая часть обучающихся, широ-
ко использующая ГИИ-сервисы, также не 
готова к тому, чтобы их работу оценивал 
ГИИ. Преподаватели сами не спешат ис-
пользовать ГИИ для проверки (и оценки) 
письменных работ обучающихся. Диапа-
зон этого вопроса касается достоверности 
генерируемых ИИ данных (информации) 
и этики применения ГИИ в образовании. 
В этом направлении наблюдаются опре-
делённые шаги. Высокий темп обновления 
ГИИ-систем однозначно приведёт к ново-
му поколению технологий, достоверность 
результатов работы которых не будет 
ставиться под сомнение. Кроме того, не-
обходимо повышение ИИ-грамотности и 
регулирование этических аспектов при-
менения ГИИ, что уже происходит как в 
зарубежных вузах (Принципы по исполь-
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зованию инструментов генеративного ис-
кусственного интеллекта в образовании 
Группы Рассела11), так и в российских 
(Декларация этических принципов исполь-
зования ИИ от НИУ ВШЭ12). Эта работа 
будет однозначно способствовать повыше-
нию степени доверия к (Г)ИИ и к исполь-
зованию его в высшем образовании при 
соблюдении установленных норм. Вместе 
с тем противоположные мнения опрошен-
ных о будущем ИИ-сервисов в высшем об-
разовании перекликаются с результатами 
кейса исследования австралийских уни-
верситетов13, демонстрирующего, с одной 
стороны, инновативный подход к учебным, 
преподавательским, исследовательским и 
оценочным практикам, а с другой стороны, 
риск полного запрета на использование в 
образовании и неготовности вузов к это-
му14 [40].

Второй вопрос касается того, как ГИИ-
сервисы меняют образовательные практики. 
Ведущие зарубежные университеты (Уни-
верситет Монаша, Калифорнийский универ-
ситет в Беркли, Университет Британской Ко-
лумбии и др.) быстро среагировали на вне-
запно распространившуюся практику при-
менения ИИ и обеспечили преподавателей и 
студентов методическими рекомендациями 
по обучению с помощью ИИ-инструментов 
(AI-assisted teaching and learning). Анало-
гичная реакция возникла в своё время на 
распространение компьютеров (computer-
assisted teaching), а также дистанционного 

11 Russell Group principles on the use of generative AI tools in education. URL: https://russellgroup.ac.uk/
media/6137/rg_ai_principles-final.pdf (дата обращения: 17.08.2024).

12 Декларация этических принципов создания и использования систем искусственного интеллекта в 
Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики». URL: https://www.hse.
ru//mirror/pubs/share/937054455.pdf (дата обращения: 10.08.2024).

13 Исследование базируется на опросе 77 студентов и 34 научно-педагогических работника австралий-
ских университетов, проведённом в период с 24 апреля по 23 мая 2023 года. URL: https://go.unimelb.
edu.au/p7es (дата обращения: 15.09.2024).

14 Ziebell N., Skeat J. How is Generative AI Being Used by University Students and Academics? Semester 1, 
2023. Melbourne: University of Melbourne, Melbourne Graduate School of Education, 2023. URL: https://
education.unimelb.edu.au/__data/assets/pdf_file/0010/4677040/Generative-AI-research-report-Zie-
bell-Skeat.pdf (accessed: 11.08.2024). 

15 Learning Modes. URL: https://ceetl.sfsu.edu/learning-modes (дата обращения: 05.08.2024).

и гибридного форматов обучения в (пост-)
пандемию (remote/hybrid teaching15). О не-
релевантности используемых сегодня зада-
ний и методов обучения в эпоху ГИИ свиде-
тельствуют чаяния и высказывания препода-
вателей в рамках открытых вопросов опроса 
об эффектах использования ГИИ. Мнения 
преподавателей о необходимости изменения 
заданий экстраполируются на необходи-
мость пересборки всей структуры дисципли-
ны и даже всей образовательной программы. 
Если сегодня преподаватели применением 
ГИИ для подготовки учебных материалов 
не меняют устоявшийся образовательный 
процесс, так как качество образовательного 
контента гарантируется экспертностью пре-
подавателя, то применение ГИИ-сервисов 
студентами для выполнения самостоятель-
ных письменных заданий кардинальным об-
разом влияет на представление о способно-
стях обучающегося и делает оценивание их 
учебных достижений непрозрачными. В этом 
смысле ГИИ-сервисы меняют представление 
преподавателей о сущности самостоятель-
ной работы студента и роли преподавателя, 
актуализируя вопрос «Как преподавать?». 
К тому же вузы активно экспериментируют 
с применением ГИИ в учебном процессе. Од-
ним из примеров представляется создание 
и апробация ИИ-персон (персон курса) в 
Тюменском государственном университе-
те – систем, созданных на базе учебных и 
исследовательских материалов отдельных 
преподавателей и интегрируемых на учеб-
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ном занятии с помощью специального меди-
атора16. Другим новационным кейсом явля-
ется применение в Московском городском 
педагогическом университете Telegram-чат-
ботов «Аспирант Ушинского» и «Аспирант 
Выготского», каждый из которых создан на 
базе психолого-педагогического наследия 
великих учёных. «Двойники» классиков ис-
пользуются в качестве энциклопедического 
источника и креативного помощника в об-
учении и преподавании. Вуз также апроби-
рует автоматизированную проверку эссе 
обучающихся на магистерской программе 
«Управление школой и образовательная по-
литика» с помощью ГИИ-инструментов.

Однако самым важным вопросом явля-
ется вопрос об образовательном эффекте 
от использования ГИИ-сервисов: что полу-
чается в итоге, если преподаватели гото-
вят задания с помощью ГИИ, и студенты 
выполняют эти задания также с помощью 
ГИИ-инструментов? Важно понимание эф-
фекта, оказываемого ГИИ на обучение. 
В этом контексте исследователь Й. Ву за-
кономерно фиксирует смещение фокуса от 
вопроса «Чему учить?» к вопросам «Как и 
зачем учить?» [20]. При высокой доступно-
сти информации и применения ГИИ-серви-
сов назначение обучения переживает своё 
переосмысление. Сегодняшние стратегии 
использования ГИИ-сервисов интегриро-
ваны в традиционную образовательную 
модель, где преподаватель готовит учебные 
материалы, а обучающиеся больше исполь-
зуют ГИИ для сокращения времени на вы-
полнение учебных заданий [34]. Говоря о 
влиянии и эффектах от использования ГИИ, 
обе группы респондентов отмечают ускоре-
ние процессов, но не конкретизируют, уско-
рение каких процессов и к чему это приво-

16 ТюмГУ создаёт ИИ-персоны для учебного процесса. ТюмГУ. URL: https://www.utmn.ru/news/stories/
obrazovanie/1241541/ (дата доступа: 11.08.2024).

17 Ziebell N., Skeat J. How is Generative AI Being Used by University Students and Academics? Semester 1, 
2023. Melbourne: University of Melbourne, Melbourne Graduate School of Education, 2023. URL: https://
education.unimelb.edu.au/__data/assets/pdf_file/0010/4677040/Generative-AI-research-report-Zie-
bell-Skeat.pdf (accessed: 11.08.2024).

18 Ibid.

дит: большему образовательному эффекту 
или формализации образовательного про-
цесса. Однозначно можно утверждать, что 
при постановке таких вопросов возрастает 
необходимость формирования универсаль-
ных компетенций, в частности критического 
мышления человека17 [20]. Австралийские 
исследователи также приходят к выводу, 
что ИИ-сервисы в настоящий момент пока 
не оказывают трансформирующего эффек-
та, но при этом напрямую связывают это с 
эволюцией возможностей ИИ-технологии в 
ближайшем будущем18.

Сегодня очевидно, что технологии будут 
совершенствоваться, и на смену чат-ботам 
придут более совершенные сервисы, облада-
ющие большей экспертизой и авторитетным 
знанием. Первым эволюционным шагом раз-
вития технологии видится создание множе-
ственных персон – систем на базе научного 
наследия нескольких учёных определённой 
предметной области. Опыт применения в 
университетах одиночных персон курса по-
казывает некоторые ограничения в силу раз-
ности пространственно-временного контек-
ста, в рамках которого материал был сфор-
мирован (место и время жизни учёного), и 
сегодняшним временем. В среднесрочной 
перспективе прогнозируется создание по-
лифункциональных (полимодальных) ГИИ-
сервисов на базе комплексных нейросетей. 
По результатам исследования чётко просле-
живается тенденция использования препо-
давателями монофункциональных сервисов 
(перевод на иностранный язык, создание 
изображений, корректировка текста) – по 
аналогии с программным обеспечением 
(приложениями). Однако у студентов доми-
нирует тренд к использованию универсаль-
ных сервисов, позволяющих решать более 
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сложные задачи. В соответствии с данным 
трендом ожидается рост востребованности 
полифункциональных решений задач в об-
разовании. На фоне развития технологии 
закономерно будет прослеживаться пози-
ция противников современных трендов от 
более консервативной части научно-педаго-
гического сообщества, выступающих за тра-
диционный образовательный процесс.

Заключение
На фоне широкой распространённости 

ГИИ у студентов практика применения ГИИ-
сервисов у преподавателей высшей школы 
более сдержанная. Большая популярность 
ГИИ-сервисов среди новичков (первокурсни-
ков, НПР без опыта работы) свидетельствует 
о бытовом подходе к решению профессио-
нальных (учебных и преподавательских, со-
ответственно) задач, в котором ГИИ-сервисы 
используются в роли поисковиков.

В основе большей вовлечённости студен-
тов и более скептического отношения пре-
подавателей к использованию ГИИ в выс-
шем образовании лежит разное понимание 
назначения ГИИ-сервисов, выразившееся в 
разных стратегиях их использования. Для 
преподавателей ГИИ выполняет вспомога-
тельную функцию по подготовке учебных 
материалов. Качество образования в этом 
случае также обеспечивается экспертной 
позицией преподавателя и для студента 
не несёт никаких рисков. Доминирующая 
стратегия по применению ГИИ студентами, 
направленная на выполнение письменных 
заданий, нарушает понимание самостоя-
тельности и прозрачности образовательного 
процесса и не позволяет преподавателю объ-
ективно оценить вклад обучающегося в его 
образовательные достижения.

Неоднозначное отношение к ГИИ-сер-
висам в высшем образовании сегодня сиг-
нализирует о дефиците (необходимости) 
регулирования данного процесса в соот-
ветствии с определёнными этическими 
нормами. Предпосылками более широкой 
интеграции ГИИ в высшую школу являет-

ся также совершенствование работы ГИИ-
сервисов и повышение ИИ-грамотности 
субъектов образовательного процесса. Не-
зависимо от дальнейшего применения и со-
вершенствования технологии значительно 
возрастает актуальность вопроса о пере-
осмыслении цели и назначения высшего 
образования, а также совершенствования 
университетской дидактики.
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Аннотация. Одно из ключевых достоинств интеграции технологий искусственного 
интеллекта (ИИ) в образование заключается в создании на их основе условий для реали-
зации модели персонализированного обучения – системы обучения и развития потенциала 
личности, при которой обучающийся выступает основным субъектом учебного процес-
са и в соответствии с индивидуальными способностями, интересами и потребностями 
осуществляет отбор содержания обучения и выбор методов, приёмов, средств обучения, 
определяет темп овладения учебным материалом и берёт на себя ответственность за про-
цесс и результат обучения. Вместе с тем готовность обучающихся использовать персона-
лизированную форму обучения будет во многом определять его эффективность. Цель ис-
следования – определить готовность студентов российских вузов к персонализированному 
обучению посредством инструментов ИИ. На основе анализа научной литературы были 
предложены смысловые компоненты персонализированного обучения: а) субъектность об-
учающихся; б) партнёрство; в) доминирование проблемных заданий; г) темп; д) адаптив-
ность и е) обратная связь. Для определения готовности студентов к персонализированно-
му обучению было проведено онлайн-анкетирование. В качестве респондентов выступили 
1211 студентов из 38 вузов РФ. Результаты анкетного опроса свидетельствуют о том, 
что на современном этапе около 50% студентов используют ИИ для решения разных учеб-
ных задач. Относительно готовности к персонализированному обучению мнения студен-
тов разделились. Около 45–60% респондентов выразили готовность к такому обучению, 
25–30% опрошенных – нейтральное и 5–10% отрицательное отношение по большинству 
вопросов. Полученные данные свидетельствуют о том, что на текущий момент персона-
лизированное обучение не может быть массовым. Далеко не все студенты российских вузов 
полностью представляют сущность и потенциал персонализированного обучения, готовы 
и желают выступать субъектами учебного процесса, несущими полную ответственность 
за процесс и результат обучения. Персонализированное обучение предъявляет новые тре-
бования к педагогам, функция которых заключается в подготовке обучающихся к взаимо-
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действию с ИИ, адекватной оценке своих способностей, формулированию цели обучения, 
проверке материалов обратной связи от генеративного ИИ, построению индивидуальной 
траектории обучения, определению темпа обучения, осуществлению отбора содержания, 
средств и методов обучения, рефлексии своей учебно-познавательной деятельности и т. п. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, персонализированное обучение, высшая 
школа, учебная автономия, готовность студентов

Для цитирования: Сысоев П.В. Персонализированное обучение на основе технологий ис-
кусственного интеллекта: насколько готовы современные студенты к новым возможностям 
получения образования // Высшее образование в России. 2025. Т. 34. № 2. С. 51–71. DOI: 
10.31992/0869-3617-2025-34-2-51-71

Personalized Learning Based on Artificial Intelligence: How 
Ready Are Modern Students for New Educational Opportunities

Original article
DOI: 10.31992/0869-3617-2025-34-2-51-71

Pavel V. Sysoyev – Dr. Sci. (Education), Professor, Director, Russian Academy of Education 
Research Center, SPIN-code: 2943-7230, ORCID: 0000-0001-7478-7828, psysoyev@yandex.ru 
Derzhavin Tambov State University, Tambov, Russia
Address: 33, Internatsyonalnaya str., Tambov, 392 000, Russian Federation 

Abstract. One of the key advantages of integrating artificial intelligence (AI) technologies into 
education is the creation of conditions for the implementation of a personalized learning model –  
a system developing individual potential, in which the learner is the main subject of the education-
al process and, in accordance with individual abilities, interests and needs, selects the educational 
content and chooses methods, techniques, and means of teaching, determines the pace of master-
ing the educational material and takes responsibility for the process and outcome of the learning. 
At the same time, the readiness of students to use a personalized form of learning will largely de-
termine its effectiveness. The goal of the study is to determine the readiness of Russian university 
students for personalized learning based on AI tools. Based on the analysis of academic literature, 
the following semantic components of personalized learning were proposed: a) student subjectivity;  
b) partnership; c) dominance of problem-solving assignment; d) pace; e) adaptability, and f) feed-
back. An online survey was conducted to determine the students’ readiness for personalized learning. 
The respondents were 1,211 students from 38 Russian universities. The results of the questionnaire 
survey indicate that at the present stage about 50% of students use AI to solve various education-
al tasks. The opinions of students were divided regarding their readiness for personalized learning. 
About 45–60% of respondents expressed their readiness for such learning, 25–30% of respondents 
were neutral and 5–10% had a negative attitude on most issues. The data obtained indicate that at 
the present time, personalized learning cannot be widespread. Not all students of Russian universities 
fully understand the essence and potential of personalized learning, are ready and willing to act as 
subjects of the educational process, bearing full responsibility for the process and outcome of learn-
ing. Personalized learning places new demands on teachers, whose function is to prepare students for 
interaction with AI, adequately assess their abilities, formulate the goal of learning, check feedback 
materials from generative AI, build an individual learning trajectory, determine the pace of learning, 
select the content, means and methods of teaching, reflection, etc.
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Введение
Настоящий этап развития общества ха-

рактеризуется процессами динамичного 
развития технологий искусственного ин-
теллекта (ИИ) и их интеграции в различные 
сферы жизнедеятельности человека. Такая 
тенденция инновационного развития на-
шла отражение во многих федеральных 
нормативных документах, определяющих 
векторы развития всех секторов экономики 
страны. В частности, в Стратегии научно-
технологического развития РФ одним из 
государственных приоритетов на период до 
2035 г. определяется «переход к передовым 
цифровым, интеллектуальным производ-
ственным технологиям, роботизированным 
системам, новым материалам и способам 
конструирования, создание систем обра-
ботки больших объёмов данных, машинно-
го обучения и искусственного интеллекта»1. 
В Национальной стратегии развития ИИ на 
период до 2030 г. в качестве основных целей 
развития страны определяются «обеспече-
ние роста благосостояния и качества жизни 
её населения, обеспечение национальной 
безопасности и правопорядка, достижение 
устойчивой конкурентоспособности рос-
сийской экономики, в том числе лидирую-
щих позиций в мире в области искусствен-
ного интеллекта»2. 

Наука и образование, находящиеся на 
фронтире технологического прогресса, не 
могли остаться в стороне от решения вопро-
сов развития и интеграции ИИ. В перечень 
приоритетных научных направлений, опре-
делённых распоряжением Правительства 
РФ, включено направление 5.7.8.3 «Науч-
ные основы применения технологий искус-
ственного интеллекта для персонализации 
образования и построения индивидуальных 
образовательных траекторий с учётом ког-
нитивных и личностных особенностей»3. 

Эти и другие нормативные документы, 
регламентируя интеграцию технологий ИИ 
и разработанных на их основе инструментов 
ИИ в образование, определяют необходи-
мость в изучении дидактического потенциа-
ла ИИ в организации персонализированного 
обучения по индивидуальным образователь-
ным траекториям в соответствии с интереса-
ми, потребностями и способностями обуча-
ющихся. Социальный заказ на разработку 
методологии и методик обучения на основе 
ИИ, с одной стороны, и стремление учёных 
и педагогов-практиков модернизировать су-
ществующие методы обучения профильным 
дисциплинам и улучшить результаты осво-
ения студентами основных профессиональ-
ных образовательных программ, с другой, 
послужили стимулом для проведения тео-
ретических и эмпирических исследований, 
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посвящённых использованию конкретных 
инструментов ИИ в обучении. 

Анализ корпуса научных работ последних 
лет свидетельствует о широком спектре рас-
сматриваемых учёными вопросов, имеющих 
прямое отношение к использованию ИИ в об-
разовании. В частности, предметом исследо-
вания в работах авторов выступали вопросы 
разработки методологии обучения на основе 
ИИ [1], этические аспекты использования 
средств генеративного ИИ в обучении [2; 3], 
разработка методик формирования профес-
сиональных компетенций у будущих фило-
логов и лингвистов [4–6], медиков [7], эконо-
мистов [8], юристов [9], дизайнеров [10], ин-
женеров [11] и т. п. на основе ИИ. При этом 
многие авторы отмечали, что ключевым эле-
ментом применения технологий искусствен-
ного интеллекта в обучении выступает пер-
сонализация и возможность построения ин-
дивидуальных траекторий обучения с учётом 
интересов, личностных и профессиональных 
потребностей и индивидуальных особенно-
стей обучающихся. Индивидуальная практи-
ка студентов с конкретными инструментами 
ИИ осуществляется внеаудиторно в удобных 
для пользователей времени и месте. Кро-
ме того, многие инструменты ИИ способны 
адаптировать сложность учебного материала 
и интенсивность обучения в соответствии с 
когнитивными возможностями обучающе-
гося и уровнем его овладения дисциплиной, 
а также предоставлять адресную обратную 
связь (оценочную, информационно-справоч-
ную и т. п.) [12; 13]. 

Вместе с тем реализация модели персо-
нализированного обучения на современном 
этапе вызывает ряд вопросов: от разного по-
нимания учёными дидактического наполне-
ния этого понятия до готовности современ-
ных студентов к персонализированному об-
учению на основе инструментов ИИ. Данные 
обстоятельства обусловили актуальность 
настоящего исследования, целью которого 
выступает определение готовности студен-
тов к персонализированному обучению на 
основе инструментов ИИ. 

Достижение поставленной цели включало 
решение следующих исследовательских за-
дач: 

1) определить дидактическое содержа-
ние термина «персонализированное обуче-
ние»;

2) разработать анкету для выявления го-
товности студентов к персонализированно-
му обучению на основе инструментов ИИ;

3) провести онлайн-анкетирование сту-
дентов российских вузов, анализ и обсужде-
ние полученных данных. 

Обзор литературы
Основным понятием в данной работе вы-

ступает «персонализированное обучение». 
Следует отметить, что за последние годы по-
явилось много работ, в которых учёные пред-
лагали разные определения этого понятия. 
В частности, оно трактовалось как «педаго-
гический подход, который адаптирует содер-
жание обучения, темп и оценку для удовлет-
ворения конкретных потребностей каждого 
учащегося» [14], «обучение, адаптированное 
к конкретным образовательным потребно-
стям, предпочтениям и интересам различных 
учащихся» [15], «подход, позволяющий адап-
тировать обучение и содержание к уникаль-
ным потребностям и предпочтениям отдель-
ных учащихся» [16, c. 8], «педагогический 
подход, который адаптирует обучение к ин-
дивидуальным потребностям, способностям 
и интересам учащихся» [17, c. 11515], «обу-
чение, в котором у ученика есть возможность 
выбирать содержание (из предложенного), 
темп, а в некоторых случаях и место обуче-
ния и формат заданий на основе своей цели 
обучения, личностных особенностей и инте-
ресов, а также рекомендаций электронной 
системы и/или преподавателя» [18, c. 212]. 
В своих работах Е.И. Казакова [19; 20] акцен-
тирует внимание на том, что целью персона-
лизации выступает максимальное развитие 
образовательного и личностного потенци-
ала каждого обучающегося. Анализ этих и 
других определений понятия свидетельствует 
о том, что в целом учёные пришли к опреде-
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лённому согласию относительно содержания 
термина, выделяя в своих определениях ос-
новные характеристики или смысловые ком-
поненты персонализированного обучения: 
субъектность обучающегося и адаптивность 
содержания, средств и методов обучения. 

В данной работе предлагается структур-
ное определение понятия, в котором выделя-
ются его смысловые компоненты. Персона-
лизированное обучение – это такая систе-
ма обучения и развития потенциала лично-
сти, при которой обучающийся выступает 
основным субъектом учебного процесса и 
(взаимодействуя с другими обучающими-
ся, преподавателем и/или инструментами 
ИИ) в соответствии с индивидуальными 
способностями, интересами и потребно-
стями осуществляет отбор содержания об-
учения и выбор методов, приёмов, средств 
обучения и контроля, осуществляет само-
оценку и самоконтроль, определяет темп 
овладения учебным материалом и берёт 
на себя ответственность за процесс и ре-
зультат обучения. В данном определении 
основной акцент делается на субъектности 
обучающегося, его активной личностной по-
зиции по выстраиванию траектории обуче-
ния и ответственности как за процесс, так и 
за результат обучения. Кроме субъектности, 
значение и важность которой выделяли в 
своих работах многие учёные [19; 20], персо-
нализированное обучение отличается рядом 
дополнительных характеристик, к которым 
относятся партнёрство [20], темп обучения 
[15–17], адаптивность [17; 21–23], продук-
тивность [20], мгновенная адресная обрат-
ная связь [24–26]. Рассмотрим подробнее 
содержание этих смысловых компонентов.

1. Субъектность – каждый обучающий-
ся выступает активным субъектом учебного 
процесса и несёт ответственность за процесс 
и результат обучения; он самостоятельно 
или с помощью преподавателя осущест-
вляет планирование своей учебно-позна-
вательной деятельности, определяет цель, 
соизмеримую со своими способностями, 
выбирает методы, приёмы, средства, содер-

жание обучения, а также средства контроля 
и показатели сформированности заданных 
компетенций или овладения материалом, 
выстраивает траекторию и определяет темп 
обучения. Субъектность в полной мере по-
зволяет поддерживать учебную автономию 
обучающихся. Особую роль в субъектности 
учеников/студентов играет способность 
осуществлять самоконтроль и рефлексию с 
целью внесения необходимых корректив в 
содержание, технологию и темп обучения.

2. Партнёрство – принимая высокую 
долю субъектности обучающегося, его вза-
имодействие с другими обучающимися, пре-
подавателем и/или виртуальными агентами 
(инструменты ИИ), оно играет важную роль. 
Посредством такого партнёрства через реф-
лексию обучающийся сможет лучше осоз-
нать своё место среди других обучающихся, 
увидеть свои сильные и слабые стороны с 
целью дальнейшего осознанного обучения 
и развития, формировать навыки работы в 
команде и разделять ответственность за про-
цесс и результат обучения. 

3. Доминирование проблемных зада-
ний – в качестве методической доминанты 
персонализированного обучения выступа-
ет система проблемных продуктивных за-
даний, направленных наряду с овладением 
материала на развитие умений практической 
деятельности – использование полученных 
знаний на практике.

4. Темп обучения – каждый обучающийся 
самостоятельно определяет комфортный для 
него темп овладения учебным материалом.

5. Адаптивность – в условиях персо-
нализированного обучения используемые 
средства, включая ИИ и интеллектуальные 
системы обучения (ИСО), изменяют (адап-
тируют) содержание обучения и темп осво-
ения материала в соответствии с первона-
чальным уровнем владения обучающимся 
материалом, его интересами, потребностя-
ми, индивидуальными способностями, а так-
же степенью овладения новым материалом. 

6. Обратная связь – в ходе обучения 
каждый обучающийся получает регуляр-
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ную, оперативную и адресную обратную 
связь, которая позволяет ему скорректиро-
вать свои действия или поведение. В персо-
нализированном обучении обратная связь 
от одногруппников, преподавателя или ИИ 
играет важную роль, так как она через реф-
лексию позволяет обучающемуся выстраи-
вать и корректировать в процессе обучения 
свою траекторию. Существует много иссле-
дований, посвящённых видам обратной свя-
зи и их важности в процессе обучения. Наи-
большее значение в данном контексте имеет 
оценочная корректирующая обратная связь, 
которая выполняет развивающую функцию 
[12], помогая обучающемуся определить, на 
каком уровне он находится, чего он хочет 
достичь и что для этого необходимо сделать. 
Учёные выделяют разные характеристики 
обратной связи [13; 25–28], к наиболее важ-
ным из которых относятся: оперативность и 
регулярность предоставления, а также со-
держание рекомендаций по корректировке 
и дальнейшему улучшению выполненной ра-
боты (доработке устных и письменных отве-
тов, творческих работ, проектов и т. п.). 

Предлагаемые шесть смысловых ком-
понентов персонализированного обучения 
представлены раздельно для описательных 
целей. В процессе реального обучения все 
они тесно переплетаются и оказывают вза-
имное влияние друг на друга. 

Очевидно, что в полной мере все шесть 
вышеупомянутых характеристик персона-
лизированного обучения могут быть реали-
зованы в условиях дополнительного обра-
зования или дополнительного профессио-
нального образования, когда обучающийся 
ориентирует разный по масштабу целей и 
содержания образовательный процесс ис-
ключительно на удовлетворение познава-
тельных и/или профессиональных потреб-
ностей и интересов. В системе основного 
общего или высшего образования, где обу-
чающийся находится в определённых фик-
сированных рамках предметного содержа-
ния обучения и сроков освоения материала, 
определяющего сущность образовательной 

программы, можно реализовывать бульшую 
часть компонентов персонализированного 
обучения. 

Один из важных вопросов, который часто 
волнует исследователей и практиков, за-
ключается в роли и функции преподавателя 
в условиях персонализированного обуче-
ния. Учитывая достаточно высокую степень 
субъектности обучающегося, преподаватель 
выступает его помощником и консультан-
том. Он помогает ученику или студенту, во-
первых, адекватно оценить его способности, 
научиться формулировать цели и задачи 
обучения, осуществлять отбор содержания, 
средств и методов обучения и контроля, при 
необходимости предоставляет обратную 
связь относительно процесса и результата 
обучения; во-вторых, овладеть учебно-по-
знавательными умениями, определяющими 
учебную субъектность обучающегося, для 
дальнейшего самостоятельного и независи-
мого обучения в учебных и внеучебных кон-
текстах на протяжении всей жизни. 

В научной литературе последних лет по-
явился достаточно много работ, посвящён-
ных интеграции технологий ИИ в образова-
ние в целом и обучению конкретным предме-
там в частности. Под ИИ принято понимать 
область компьютерных наук, занимающихся 
исследованием и разработкой программных 
алгоритмов для ЭВМ, способных выполнять 
такие задачи, для решения которых обычно 
требуется человеческий интеллект. В на-
стоящее время в контексте дискурса об ИИ 
обычно подразумеваются нейросети (искус-
ственные нейронные сети), которые постро-
ены схожим образом с биологическими ней-
ронными сетями и обучаемые с помощью ме-
тодов машинного обучения. В образовании 
искусственный интеллект – это ряд совре-
менных технологий, позволяющих компью-
теру на основе нейросетевых алгоритмов, 
обученных за счёт сбора и анализа больших 
объёмов данных, реализовывать методи-
ки обучения конкретным дисциплинам по 
индивидуальной траектории, имитировать 
речемыслительную деятельность человека 
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для решения учебных, коммуникативных 
и профессиональных задач, осуществлять 
автоматизированный контроль овладения 
обучающимися учебным материалом, предо-
ставлять им обратную связь и осуществлять 
аналитическую работу [29]. К наиболее 
распространённому классу методов ИИ, 
имеющих непосредственное отношение к 
обучению, относятся: машинное обучение 
(machine learning); обработка естественного 
языка (natural language processing); анализ 
данных (data science). На их основе функ-
ционируют конкретные инструменты ИИ, 
используемые для решения определённых 
учебных или профессиональных задач, и 
интеллектуальные системы обучения (ИСО) 
[30], выступающие многофункциональными 
платформами для организации образова-
тельного процесса. Технологии и инстру-
менты ИИ, работающие на их основе, созда-
ют благоприятные условия для реализации 
персонализированного обучения.

Осуществляя анализ способностей, инте-
ресов и потребностей конкретного обучаю-
щегося, инструменты ИИ могут осуществить 
отбор содержания обучения и разработать 
персонализированную траекторию, кото-
рую по мере проведения промежуточного 
контроля и/или изменения целей обучения 
можно корректировать. Ключевым аспектом 
реализации персонализированного обуче-
ния на основе ИИ выступает адаптивность. 
Посредством анализа когнитивных стилей 
овладения материалом конкретным обуча-
ющимся искусственный интеллект может 
осуществить выбор используемых методов 
и приёмов обучения. В соответствии с успе-
ваемостью ученика/студента и результатив-
ностью обучения ИИ может адаптировать 
сложность учебного материала, варьировать 
используемые упражнения и задания. На 
основе принципа адаптивности действуют 
ИСО, которые во всём мире пока ещё на-
ходятся на стадии разработки и первона-
чального внедрения. При этом их основное 
отличие от широко известных систем элек-
тронного обучения (например, MOODLE) 

заключается в способности с помощью ге-
неративных типов нейросетей создавать и 
адаптировать учебный материал. 

В настоящее время существует несколько 
методических нейросетей (например, Twee) 
и инструментов на основе ИИ (Quizlet AI, 
Edmundo AI), способных по запросу поль-
зователя разрабатывать тренировочные 
упражнения, проблемные и творческие за-
дания, кейсы [31]. 

Большие языковые модели, обученные на 
огромных текстовых корпусах и являющиеся 
разновидностью генеративного ИИ, позво-
ляют понимать и интерпретировать запросы 
обучающегося к генеративному ИИ и полу-
чать разные виды обратной связи: информа-
ционно-справочную (содержащую фактиче-
ские сведения по теме); учебно-социальную 
(представляющую учебное речевое общение 
обучающегося с ИИ); оценочную (включа-
ющую оценку деятельности обучающегося 
и рекомендации по дальнейшей корректи-
ровке/доработке работы); аналитическую 
(содержащую анализ данных и прогнозиро-
вание); условно-творческую (включающую 
генерацию материалов разного типа и фор-
мата – текстового, графического, аудио-, 
видеоформатов и т. п.); методическую (за-
ключающуюся в разработке учебных тре-
нировочных упражнений и творческих за-
даний) [13]. 

Следует особенно отметить стремитель-
ное развитие оценочной обратной связи от 
ИИ. Многие исследователи отмечали, что 
современные инструменты ИИ, включая 
нейросети, способны осуществить автома-
тизированный контроль не только на основе 
тестовых заданий закрытой формы (когда 
обучающимся необходимо выбрать один 
или несколько ответов из предложенных ва-
риантов), но и на основе проверки и оценки 
творческих работ и проектов. При этом в ка-
честве критериев оценки выступают как тра-
диционные, к которым относятся лексико-
грамматическое оформление текста, струк-
тура работы, орфография и пунктуация 
(платформы Grammarly [32–34], Criterion 
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[35; 36], PaperRater [37]), так и новые крите-
рии, к которым можно отнести содержание 
работы [35; 36; 38]. 

Каждый из перечисленных видов обрат-
ной связи в той или иной степени в рамках 
решения конкретных учебных задач может 
использоваться при персонализированном 
обучении. Способность больших языковых 
моделей, например, таких как GPT, предо-
ставлять разные виды обратной связи, легла 
в основу разработки практических методик 
обучения профильным дисциплинам сту-
дентов разных направлений подготовки: 
филологов и лингвистов [39-41]; медиков [7]; 
экономистов [8]; юристов [9; 42]; дизайнеров 
[10]; инженеров [11]. 

Наряду с формированием необходимых 
профессиональных компетенций, персона-
лизированное обучение на основе ИИ так-
же направлено на формирование цифровой 
компетенции в области ИИ, учебной авто-
номии и учебно-познавательной компетен-
ции, отражающей способность обучаться и 
самообучаться. Сформированные навыки 
использования инструментов ИИ или ИСО в 
период обучения в учебном заведении могут 
быть перенесены в другие социальные или 
профессиональные контексты и использова-
ны в познавательных целях на протяжении 
всей жизни. 

Материалы и методы
В настоящем исследовании приняли уча-

стие 1211 студентов из 38 российских вузов, 
среди которых МГУ им. М.В. Ломоносова, 
СПбПУ Петра Великого, Научный исследова-
тельский Томский государственный универ-
ситет, Воронежский государственный универ-
ситет, Воронежский государственный аграр-
ный университет им. Императора Петра I, Во-
ронежский государственный педагогический 
университет, Ивановский государственный 
университет, Нижегородский государствен-
ный лингвистический университет им. Н.А. 
Добролюбова, Московский педагогический 
государственный университет, Московский 
городской педагогический университет, Там-

бовский государственный университет им. 
Г.Р. Державина, Томский государственный 
педагогический университет, Липецкий госу-
дарственный педагогический университет им. 
П.П. Семёнова-Тян-Шанского, Казанский 
федеральный университет, Белгородский 
государственный национальный исследова-
тельский университет и др. Выбор учебных 
заведений определился желанием студентов 
принять участие в онлайн-анкетировании на 
платформе Yandex Forms. Согласно данным 
анкетирования, респондентами выступили 
студенты (1-го курса – 13,4%; 2-го курса – 
24,7%; 3-го курса – 27,1%; 4-го курса – 17,2%; 
5-го курса (специалитет) – 4,8% и магистра-
туры – 12,8%), обучающиеся по следующим 
направлениям подготовки/специальностям: 
«Юриспруденция» (14,2%); «Экономика» 
(13,6%); «Лечебное дело» (10,3%); «Правовое 
обеспечение национальной безопасности» 
(8,2%); «Педагогическое образование» (8,1%); 
«Лингвистика» (6,7%); «Филология» (6,2%); 
«Журналистика» (5,4%); «История» (5,1%); 
«Международные отношения» (4,2%); «Пси-
хология» (3,7%) и др. 

Инструментом для определения готов-
ности студентов к персонализированному 
обучению на основе ИИ выступила анке-
та, состоящая из двух частей. Первая часть 
была направлена на выявление степени ис-
пользования студентами инструментов ИИ 
в учебном процессе. Вторая часть включала 
утверждения на определение готовности 
студентов к персонализированному обуче-
нию по каждой из шести основных харак-
теристик. Респондентам предлагалось вы-
разить своё отношение относительно каж-
дого утверждения по пятибалльной шкале 
Лайкерта (1 – полностью не согласен; 2 – не 
согласен; 3 – нейтральное отношение; 4 – 
согласен; 5 – полностью согласен). 

Результаты исследования
Результаты исследования по определе-

нию готовности студентов к персонализи-
рованному обучению на основе технологий 
ИИ (табл. в Приложении) показывают, что 
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бульшая часть респондентов (порядка 50%) 
знакома с современными инструментами 

ИИ (В.1.1:  = 3,82, Мо = 4), по собствен-

ной инициативе (В.1.3:  = 3,41, Мо = 4) 
или по рекомендации преподавателей (В.1.2:  

 = 3,35, Мо = 4) использует их при выполне-
нии домашних заданий по профильным дис-
циплинам. При этом немного настораживает 
достаточно высокий процент нейтральных 
ответов (В.1.1 – 27,9%; В.1.2 – 26,2%; В.1.3 – 
32%) при запросе опыта студентов в исполь-
зовании ИИ в обучении. Полученные данные 
свидетельствуют о том, что 25–30% респон-
дентов не знают об инструментах ИИ, кото-
рые могут использоваться ими в професси-
ональной деятельности, и, как результат, ни 
самостоятельно, ни по рекомендации препо-
давателя не используют их на профильных 
дисциплинах при формировании професси-
ональных компетенций. Вместе с тем 86,1% 
(Мо = 5) студентов выразили согласие с мне-
нием о несовершенности технологий ИИ на 
современном этапе и о неизбежности фак-
тических ошибок в обратной связи. Такой 
высокий показатель объясняется: а) нали-
чием негативного опыта относительно каче-
ства обратной связи от ИИ среди студентов; 
б) бытующим скептическим отношением к 
ИИ среди другой части студентов, не имею-
щих опыта взаимодействия с инструментами 
ИИ. В любом случае для начального этапа 
интеграции технологий ИИ в образование 
показатель в 50–60% студентов, в той или 
иной степени использующих ИИ в учебном 
процессе, представляется достаточно высо-
ким. Он одновременно фиксирует тенден-
цию распространения технологий ИИ для 
профессионального обучения среди студен-
тов и определяет перспективы дальнейшей 
работы администраторов в области образо-
вания по просвещению молодёжи и дальней-
шей цифровизации учебного процесса.

Результаты второй части анкеты относи-
тельно готовности студентов к персонализи-
рованному обучению по каждому из шести 
его смысловых компонентов продолжили 

тенденцию в ответах, сложившуюся при вы-
ражении отношения к использованию ИИ в 
учебном процессе. Общую готовность вы-
ступать в качестве активных субъектов об-
разовательного процесса выразили 50–65% 
(В.2.1–2.8) респондентов, отвечая на пере-
чень вопросов – от формулировки цели об-
учения профессиональным дисциплинам 
до выбора методов и средств обучения и 
принятия полной ответственности за про-
цесс и результат обучения. По большинству 
вопросов значение Мо = 4. Исключение со-
ставили лишь два утверждения, связанные 
с формулировкой критериев и показателей 
оценки сформированности заданных компе-

тенций (В.2.6:  = 3,65, Мо = 3) и приняти-
ем на себя полной ответственности за про-

цесс и результат обучения (В.2.8:  = 3,35,  
Мо = 3). Отметим, что формулировка крите-
риев и показателей оценки по объективным 
причинам может вызывать сложности не 
только у студентов, но и у педагогов. Что ка-
сается принятия ответственности, то наличие 
такой способности также объективно может 
характеризовать лишь определённую долю 
выборки. Как и в случае с использованием 
ИИ в обучении, привлекает внимание доста-
точно большой процент неопределившихся 
респондентов (24–38%). Это говорит о нали-
чии среди студентов значительной доли обу- 
чающихся, которые в условиях современ-
ной системы образования находятся в некой 
зоне комфорта, не задумываясь над возмож-
ными изменениями в содержании, средствах 
и методах обучения и не проявляя активной 
позиции по этому вопросу. Их вполне устра-
ивает получать образование по сложившей-
ся существующей модели, какой бы она ни 
была. Более того, они не воспринимают себя 
в качестве субъектов изменений и не задумы-
ваются об этом. 

Несколько по-иному обстоит дело с от-
ношением респондентов к партнёрству и 
доминированию проблемных заданий как к 
смысловым компонентам персонализиро-
ванного обучения (представлено ниже).
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Утверждение Среднее, Мода, Мо

В.3.1 3,91 4
В.3.2 4,18 5
В.3.3 4,28 5
В.3.4 4,28 5
В.3.5 4,04 5
В.3.6 4,16 5
В.4.2 3,86 4
В.4.4 4,21 5

Лишь 3–10% опрошенных выразили от-
рицательное отношение к учебному пар-
тнёрству и проблемному обучению. Порядка 
26,8% (В.4.1) респондентов при Мо = 3 выра-
зили удовлетворённость методом обучения, 
при котором они заучивали фактический 
материал и пересказывали его при контроле. 
Такие высокие положительные результаты 
объясняются тем, что у большинства студен-
тов уже был достаточный опыт командной 
работы и проектной деятельности в смешан-
ном формате в период пандемии COVID-19 и 
после неё. Они сформировали навыки рабо-
ты в команде, понимают её потенциал, осоз-
нают при этом возможные риски и готовы 
принять личную ответственность за процесс 
и результат учебного партнёрства. 

Достаточно противоречиво выглядят ре-
зультаты опроса студентов относительно го-
товности изменить темп освоения учебного 
материала. С одной стороны, 67,5% респон-

дентов (В.5.1:  = 3,84, Мо = 4) выразили 
удовлетворение наличием фиксированных 
сроков выполнения заданий и освоения мате-
риала. С другой – 69,7% (В.5.2) и 61,7% (В.5.3) 
выразили готовность обучаться в собствен-
ном темпе и самостоятельно варьировать его. 
Подобные одинаково высокие результаты по 
противоположным по своему содержанию 
вопросам объясняются пониманием студен-
тами возможности изменить темп освоения 
материала. Очевидно, что большинство сту-
дентов в «возможность изменения темпа обу-
чения» вкладывают «возможность ускорения 
или продления сроков выполнения заданий 
на несколько дней». Поэтому, принимая ус-
ловия состоявшейся относительно негибкой 

системы, они также выражают готовность 
немного увеличить эту гибкость в отношении 
сроков выполнения заданий. Большинство 
студентов не представляло, что изменение 
темпа освоения материала гипотетически 
может означать освоение основной профес-
сиональной образовательной программы 
(ОПОП) по программе бакалавриата не за во-
семь семестров, а за шесть или, наоборот, за 
16–20 и т. п. 

Адаптивность как смысловой компонент 
персонализированного обучения вызва-
ла наибольшие сложности для понимания 
у респондентов. Несмотря на наличие по-

ложительных ответов (В.6.1:  = 3,2; В.6.2:  

 = 3,38), бульшая часть опрошенных не 
определилась относительно доверия ин-
струментам ИИ в адаптации учебных и кон-
трольных материалов в соответствии с ин-
тересами, потребностями, способностями и 
степенью овладения материалом обучающи-
мися (В.6.1 – 41% при Мо = 3; В.6.2 – 40,1% 
при Мо = 3). Значительное число студентов 
не знают об этой способности инструментов 
ИИ и не имели собственного опыта, когда 
используемый инструмент ИИ адаптировал 
бы содержание учебных материалов и т. п. 
под конкретного пользователя. 

Относительно обратной связи от ИИ мне-
ния респондентов разделились в зависимо-
сти от аспекта обсуждения. Выразили дове-
рие качеству обратной связи от инструмен-

тов ИИ 36,6% (В.7.1:  = 3,24) опрошенных, 

и 15,7% (В.7.3:  = 2,4) высказались в пользу 
обратной связи от ИИ, чем от преподавате-
ля. При этом большинство из них призна-
ют достоинства быстроты предоставления 

обратной связи от ИИ (В.7.2:  = 3,88 при  
Мо = 4). Значительная доля студентов выра-
зила неопределённое отношение по вопро-
сам данной части (В.7.1 – 47%; В.7.3 – 31,4%). 
Полной неожиданностью оказались ответы 
респондентов на вопрос о комфортности 
получения обратной связи от ИИ либо пре-
подавателя. Лишь 19,2% студентов высказа-
лись в пользу ИИ, в то время как 51,2% – в 
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пользу комфортности получения обратной 
связи от преподавателя. Подобные данные 
противоречат результатам исследования 
Д. Хана [43], посвящённого изучению психо-
логических аспектов интеграции технологий 
ИИ в обучение предметам. Учёный пришёл к 
выводу, что обучающиеся больше предпочи-
тают получать корректирующую оценочную 
обратную связь от ИИ, чем от преподавате-
ля. Они не боятся допускать ошибки и неточ-
ности при взаимодействии с машиной. В то 
время как при взаимодействии с преподава-
телем многие испытывают стеснение, страх 
допустить ошибки и стыд за них. Результа-
ты данного исследования могут быть объ-
яснены тем, что бульшая часть студентов – 
участников анкетирования, имея ограни-
ченный опыт использования инструментов 
ИИ в изучении профильных дисциплин, не 
использовали оценочную корректирующую 
обратную связь от ИИ. В результате, не имея 
собственного опыта, они только предполага-
ют, как это может быть, и, сомневаясь в спо-
собностях ИИ, не доверяют ему. 

 
Обсуждение результатов

Анализ полученных результатов анкети-
рования студентов на предмет их готовности 
к персонализированному обучению на ос-
нове технологий ИИ позволил выделить не-
сколько моментов для научного обсуждения 
и дискуссии. 

1. Несмотря на существующий корпус 
исследований, в которых выделяется дидак-
тический потенциал персонализированно-
го обучения (в том числе средствами ИИ), в 
настоящий момент приходится констатиро-
вать наличие значительного пробела в иссле-
дованиях об эффективности персонализи-
рованного обучения в конкретных образова-
тельных контекстах и условиях, к которым 
можно отнести: возраст обучающихся; их 
когнитивные способности; первоначальный 
уровень владения материалом; этап обуче-
ния/ овладения материалом (начальный, 
средний, продвинутый) или уровень полу-
чения образования (средняя школа, вуз, си-

стема дополнительного профессионального 
образования) и т. п. Представляется, что в 
разных образовательных контекстах и для 
разных аудиторий обучающихся необходи-
мость персонализированного обучения и 
его эффективность могут быть диаметраль-
но противоположными. 

2. Участниками исследования выступили 
студенты разных по академическому статусу 
и миссии вузов, среди которых были и наци-
ональные исследовательские университеты, и 
региональные вузы. По объективным причи-
нам (от проходных баллов за вступительные 
испытания до квалификации научно-педаго-
гических кадров и материально-техническо-
го обеспечения образовательного процесса) 
студенты разных вузов могут иметь разные 
когнитивные способности, начальные уров-
ни сформированности профессиональных и 
универсальных компетенций, амбиции в от-
ношении получения качественного и конку-
рентоспособного образования. В этой связи 
широкий срез респондентов показал объек-
тивную картину понимания важности пер-
сонализированного обучения среди обучаю-
щихся и их готовности к нему. Подтвержде-
нием может служить нормальное распреде-
ление ответов по подавляющему большинству 
вопросов анкеты. Значительное доминирова-
ние нейтральных ответов свидетельствует о 
том, что на современном этапе большинство 
обучающихся не задумывается о потенциале 
персонализированного обучения, не видит 
его достоинств (и/или недостатков) и не гото-
во взять на себя ответственность за процесс и 
результат обучения. Данная тенденция будет 
меняться одновременно как в положитель-
ную, так и в отрицательную сторону по мере 
дальнейшей интеграции технологий ИИ в об-
учение дисциплинам. 

3. Исследование показало, что порядка 
50% опрошенных используют технологии ИИ 
в учебном процессе. Вместе с тем предметом 
изучения в рамках данной работы не выступал 
перечень учебных задач, решаемых студента-
ми с помощью ИИ. Очевидно, что достаточно 
высокий процент обучающихся использует 
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ИИ при выполнении самостоятельной домаш-
ней работы, присваивая себе быстро получае-
мые результаты обратной связи. Это утверж-
дение соотносится с результатами другого ис-
следования автора [3], посвящённого такому 
широко распространённому в академической 
среде явлению, как плагиат. Данные анкети-
рования показали, что большинство студен-
тов воспринимают несанкционированные за-
имствования материалов генеративного ИИ 
при выполнении домашних заданий или на-
писании текстов исследовательских работ в 
качестве нормы. Достаточно низкий уровень 
использования дидактического потенциала 
ИИ при формировании профессиональных 
компетенций в вузе объясняется отсутстви-
ем запроса от работодателей. По мере появ-
ления запросов на выпускников, владеющих 
современными инструментами ИИ в профес-
сиональной сфере (например, юристов, спо-
собных составлять международные правовые 
документы на основе инструментов ИИ, или 
журналистов, способных быстро генериро-
вать новостные тексты различной тематики, 
составлять вопросы для интервью на основе 
анализа сведений о персоне, визуализировать 
данные, в том числе при этически спорных мо-
ментах, и т. п.), интеграция профессиональ-
ных инструментов ИИ в процесс подготовки 
специалистов станет значительно шире. 

4. Широкий разброс данных ответов сви-
детельствует об отсутствии системных пред-
ставлений у студентов относительно дидак-
тического потенциала инструментов ИИ в 
целом и персонализированного обучения в 
частности. С одной стороны, студенты демон-
стрируют осведомлённость в инструментах 
ИИ, которые могут быть использованы в про-
фессиональной деятельности. С другой – при 
наличии доверия к обратной связи от ИИ они 
говорят о дискомфорте в получении от ИИ 
оценочной корректирующей обратной связи 
(В.7.4). По всей видимости, большинство из 
них не получало корректирующей обратной 
связи от ИИ с рекомендациями по улучшению 
выполненного задания или работы, а также 
со студентами преподаватели не использова-

ли методики формирования профессиональ-
ных компетенций, построенные на работе с 
оценочной обратной связью от инструментов 
ИИ. Данное обстоятельство обосновывает 
актуальность просветительской работы сре-
ди студентов и преподавателей относитель-
но дидактических и методических свойств и 
функций ИИ и более разностороннего ис-
пользования инструментов ИИ в профессио-
нальной подготовке студентов. 

5. Широкий разброс данных по большин-
ству вопросов анкеты также свидетельствует 
о том, что, с одной стороны, технологии ИИ 
постепенно внедряются в процесс обучения 
студентов вузов, чем создают условия для 
реализации в каком-то объёме персонализи-
рованного обучения. С другой – в условиях 
современного высшего профессионального 
образования с учётом имеющихся институци-
ональных рамок (содержания обучения, сро-
ков освоения ОПОП) в полной мере эта мо-
дель образования пока не реализуется. Тем не 
менее, она создаёт уникальные условия для 
развития лидерского потенциала, учебной ав-
тономии и субъектности обучающихся. 

6. Реализация модели персонализиро-
ванного обучения требует от обучающего-
ся выступления в роли активного субъекта 
образовательного процесса. Чрезвычайно 
высокий процент нейтральных ответов на 
бóльшую часть утверждений свидетельству-
ет о неопределённости студентов по доста-
точно актуальным и обсуждаемым в соци-
альных медиа вопросам, связанным с ИИ. 
Неготовность и часто нежелание выступать 
субъектами образовательного процесса и 
разделять ответственность за процесс и ре-
зультат обучения поднимает вопрос о не-
обходимости и/или реальной возможности 
массового персонализированного образо-
вания. Автор считает, что по крайней мере 
на современном этапе достаточно большой 
процент обучающихся: а) когнитивно не 
способны выступать в качестве полноцен-
ных субъектов образовательного процесса; 
б) не желают брать на себя ответственность 
и предпочитают получение образования по 
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разработанной, рекомендованной и про-
шедшей апробацию модели массовой подго-
товки специалистов. Широкий плацдарм для 
персонализированного обучения на основе 
ИИ предоставляет система дополнительно-
го профессионального обучения на протя-
жении всей жизни. 

7. Обсуждение вопросов реализации 
модели персонализированного обучения 
на основе технологий ИИ параллельно за-
трагивает проблему изменения роли пре-
подавателя в учебном процессе. Делегируя 
искусственному интеллекту решение ряда 
важных учебно-методических задач (оцен-
ка работ, разработка учебных материалов и 
контрольных заданий и т. п.), преподаватель 
приобретает ряд новых функций, связанных 
с обучением учащихся и студентов взаимо-
действовать с ИИ, адекватно оценивать свои 
способности, формулировать цель обучения 
и конкретные, более детализированные за-
дачи, верифицировать и перепроверять ма-
териалы обратной связи от генеративного 
ИИ, выстраивать индивидуальную и персо-
нализированную траекторию обучения, осу-
ществлять отбор содержания, средств и ме-
тодов обучения, самоконтроль, рефлексию 
и т. п. Потребность в педагогах, способных 
решать вышеперечисленные задачи, подни-
мает вопрос о необходимости своевремен-
ного обновления программ по подготовке и 
переподготовке педагогических кадров. 

 
Заключение

В проведённом исследовании на основе 
анализа научной литературы были выделены 
смысловые компоненты персонализирован-
ного обучения, к которым относятся: а) субъ-
ектность обучающихся; б) партнёрство; в) до-
минирование проблемных заданий; г) темп; 
д) адаптивность и е) обратная связь. Данные 
смысловые компоненты легли в основу разра-
ботки онлайн-анкеты для выявления готовно-
сти современных студентов к персонализиро-
ванному обучению на основе технологий ИИ. 
Результаты анкетирования показывают, что 
на современном этапе около 50% студентов 

используют ИИ для решения разных учебных 
задач. По мере дальнейшей интеграции ИИ в 
образование данные показатели будут объек-
тивно увеличиваться. 

Относительно готовности к персонали-
зированному обучению мнения студентов 
разделились. Около 45–60% респондентов 
выразили готовность к такому обучению, 
25–30% опрошенных – нейтральное и 5–10% 
отрицательное отношение по большинству 
вопросов. Такие данные свидетельствуют 
о том, что по крайней мере на текущий мо-
мент персонализированное обучение не мо-
жет быть массовым. Далеко не все студенты 
российских вузов полностью представляют 
сущность и дидактический потенциал пер-
сонализированного обучения, готовы и же-
лают выступать субъектами учебного про-
цесса, несущими полную ответственность за 
процесс и результат обучения. Многие пред-
почитают оставаться «пассивными реципи-
ентами» информации, на что имеют полное 
право. Полная реализация всех шести смыс-
ловых компонентов персонализированного 
обучения возможна в условиях дополни-
тельного образования и дополнительного 
профессионального образования. В боль-
шинстве же образовательных контекстов 
речь может идти о частичной реализации их 
потенциала. 

В условиях персонализации обучения 
перед преподавателем ставятся новые за-
дачи: обучить учащихся и студентов взаи-
модействовать с ИИ, адекватно оценивать 
свои способности, формулировать цель об-
учения, перепроверять материалы обратной 
связи от генеративного ИИ, выстраивать ин-
дивидуальную траекторию обучения, опре-
делять темп обучения, осуществлять отбор 
содержания, средств и методов обучения, 
самоконтроль, рефлексию и т. п. На форми-
рование соответствующих профессиональ-
ных компетенций должны также быть ори-
ентированы основные профессиональные 
образовательные программы по педагогиче-
ским направлениям подготовки и переподго-
товки педагогических кадров. 
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Приложение

Результаты анкетирования о готовности студентов к персонализированному  
обучению на основе технологий ИИ

Утверждение

Варианты ответа, %
Статистические  
характеристики

1 2 3 4 5 Среднее, Мода, Мо

1. Знакомство и опыт использования студентами инструментов ИИ в обучении
1.1. Я знаю о современных инструментах ИИ, кото-
рые можно использовать для решения задач в сфере 
моей будущей профессиональной деятельности

2,3 5,8 27,9 35,5 28,5 3,82 4

1.2. Я использую инструменты ИИ по рекомендации 
преподавателей в процессе изучения профильных 
дисциплин 

11,6 12,2 26,2 29,1 20,9 3,35 4

1.3. Я использую инструменты ИИ по собственной 
инициативе при выполнении домашних заданий по 
профильным дисциплинам

8,1 12,2 29,1 32 18,6 3,41 4

1.4. Я осознаю, что технологии ИИ не совершенны и 
могут допускать ошибки

1,7 1,7 10,5 22,7 63,4 4,44 5

2. Смысловые компоненты персонализированного обучения: субъектность обучающегося

2.1. Я готов сформулировать свои профессиональ-
ные потребности в области формирования конкрет-
ных компетенций 

1,2 3,5 34,3 40,1 20,9 3,76 4

2.2. Я готов сформулировать цель обучения в рамках 
изучаемой предметной области

1,2 1,7 26,2 43 27,9 3,94 4

2.3. Я готов осуществить отбор содержания обуче-
ния для достижения поставленной цели

1,7 2,9 30,2 41,9 23,3 3,82 4

2.4. Я готов выбрать конкретные инструменты ИИ 
для персонализированного обучения с целью фор-
мирования необходимых компетенций

2,9 7,6 32 33,7 23,8 3,68 4

2.5. Я готов выбрать методы и приёмы обучения в 
соответствии с моими когнитивными стилями овла-
дения материалом

2,9 4,7 24,4 40,7 27,3 3,84 4

2.6. Я готов сформулировать критерии и показатели 
для оценки сформированности заданных компетен-
ций или овладения материалом

2,9 5,2 38,4 32,6 20,9 3,65 3

2.7. Я готов осуществить отбор контрольных средств 
для определения уровня сформированности не-
обходимых компетенций или овладения конкретным 
материалом

3,5 5,2 35,5 35,5 20,3 3,64 4

2.8. Я готов взять на себя полную ответственность 
за процесс и результат персонализированного об-
учения на основе инструментов ИИ

6,4 12,8 36 28,5 16,3 3,35 3

3. Смысловые компоненты персонализированного обучения: партнёрство

3.1. Мне нравится работать в команде над решением 
поставленной учебной проблемы

4,7 4,1 20,9 36,6 33,7 3,91 4

3.2. Каждый член команды привносит определённый 
вклад в достижение результата общего проекта 

0,6 2,9 16,9 37,2 42,4 4,18 5

3.3 Я ценю участие каждого члена команды при 
работе над коллективным проектом

0,6 2,3 15,7 31,4 50 4,28 5

Персонализированное обучение на основе технологий искусственного интеллекта: насколько готовы 
современные студенты к новым возможностям Получения образования
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Утверждение

Варианты ответа, %
Статистические  
характеристики

1 2 3 4 5 Среднее, Мода, Мо

3.4. При выполнении групповых проектов каждый 
член команды учится (или извлекает нужный опыт), 
взаимодействуя с другими

0,6 2,3 14 34,9 48,2 4,28 5

3.5. Я готов разделить ответственность за результат 
обучения со всеми членами команды

4,7 5,8 14 32,5 43 4,04 5

3.6. Я вижу ценность в учебном партнёрстве для 
достижения личностных интересов (формирования 
навыков взаимодействия в команде)

2,3 2,4 15,1 37,8 42,4 4,16 5

4. Смысловые компоненты персонализированного обучения: доминирование проблемных заданий

4.1. Мне нравится, когда процесс обучения заклю-
чается в заучивании информации (материалов по 
предмету) и её пересказе преподавателю 

22,7 23,8 26,7 20,3 6,5 2,63 3

4.2. Мне нравится выполнять задания, в основе кото-
рых лежит решение какой-либо проблемы

1,2 2,9 29,1 42,4 24,4 3,86 4

4.3. В ходе обучения мне нравится выполнять про-
блемные задания, имеющие несколько решений

2,3 7 34,3 33,7 22,7 3,66 3

4.4. Я люблю выполнять творческие задания, рас-
крывающие мои профессиональные навыки, круго-
зор и личностные качества

0,6 3,5 17,4 31,4 47,1 4,21 5

5. Смысловые компоненты персонализированного обучения: темп обучения

5.1. Меня устраивают условия, при которых обу- 
чение в вузе осуществляется в едином для учебной 
группы темпе

1,2 5,2 26,2 42,4 25 3,84 4

5.2. Я готов обучаться в собственном темпе, самосто-
ятельно ускоряя или продлевая процесс овладения 
конкретным учебным материалом

1,8 6,4 22,1 39,5 30,2 3,89 4

5.3. Мне предпочтительнее выполнять (домашние) 
задания не в фиксированные, а более гибкие сроки

4,7 12,2 21,5 32,5 29,1 3,69 4

6. Смысловые компоненты персонализированного обучения: адаптивность

6.1. Я доверяю инструментам ИИ отбор содержания 
обучения в соответствии с моими интересами и по-
требностями 

3,5 19,2 40,1 27,3 9,9 3,2 3

6.2. Я доверяю инструментам ИИ гибко варьировать 
сложность учебного материала и контрольных за-
даний в соответствии со степенью овладения мною 
материалом

4,1 11 40,1 32 12,8 3,38 3

7. Смысловые компоненты персонализированного обучения: обратная связь от ИИ

7.1. Я доверяю качеству обратной связи от инстру-
ментов ИИ 

5,2 10,5 47,7 26,7 9,9 3,24 3

7.2. Меня привлекает скорость предоставления 
инструментами ИИ обратной связи

4,1 4,1 20,8 41,3 29,7 3,88 4

7.3. Я больше доверяю оценочной обратной связи от 
инструментов ИИ, чем от преподавателя

22,1 30,8 31,4 11 4,7 2,4 2

7.4. Мне более комфортно получать оценочную об-
ратную связь от ИИ, чем от преподавателя

23,3 27,9 29,7 8,6 10,5 2,54 3

Продолжение таблицы
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Аннотация. В статье представлен анализ результатов мониторинга отношения пре-
подавателей к цифровизации образования, реализуемого Центром «ИНСАП» ИПЭИ  
РАНХиГС с 2020 года. Последние три волны опроса (2022, 2023 и 2024 гг.) выявили устой-
чивую группу преподавателей (более трети опрошенных), которые сообщают о нехватке 
дистанционных форм обучения в своей практике. Устойчивость наблюдений, подтверждён-
ная значительным объёмом выборки (более 16 тыс. респондентов), позволяет говорить о 
новой тенденции: после первоначального неприятия цифровизации, вызванного ковидными 
ограничениями, наблюдается растущий интерес к дистанционной работе в высшей школе.

Седьмая волна мониторинга, проведённая в мае 2024 г., подтвердила, что около трети 
преподавателей недовольны недостаточным объёмом дистанционных форматов. Это под-
чёркивает важность цифровых практик в их повседневной жизни и необходимость дальней-
шего изучения и поддержки цифровизации образовательного процесса.

Статья также рассматривает вызовы, связанные с цифровизацией, включая отсут-
ствие последовательных административных решений, что замедляет трансформацию. 
В отсутствие внешних факторов, таких как пандемия COVID-19, количество препода-
вателей, использующих онлайн-среду, продолжает снижаться. Однако наблюдается из-
менение отношения к дистанционному обучению, и преподаватели начинают осознавать 
необходимость институциональной поддержки в нём. Группа преподавателей, заинтере-
сованных в дистанционных формах работы, может стать амбассадорами цифровизации в 
российских вузах, открывая новые перспективы для образовательного процесса.

Ключевые слова: цифровизация высшей школы, дистанционное образование, дистант, 
онлайн-обучение
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динамика отношения к дистанционному образованию: новая востребованность формата ПреПодавателями 

Введение
Анализу перспектив, открывшихся перед 

преподавателями в связи с внедрением циф-
ровых форматов обучения, посвящён основ-
ной раздел длящегося Мониторинга отноше-
ния преподавателей к современным вызовам, 
реализуемый Центром «ИНСАП» ИПЭИ 
РАНХиГС с 2020 г. В ходе предыдущих иссле-
дований [1] было показано, что в смешанной 
модели обучения усложняются и видоизме-
няются социальные роли основных участни-
ков образовательного процесса, кроме того, 
возникает потребность в новых акторах, спо-
собных поддерживать коммуникацию между 
преподавателями и студентами в условиях со-
четания онлайн- и офлайн-работы. Послед-
няя, седьмая волна Мониторинга (май 2024 г.) 
свидетельствует о возникновении устойчивой 
группы преподавателей (около трети опро-
шенных), которые сообщают о недостаточ-
ном количестве дистанционной работы по их 
предмету, доказывая таким образом факт се-
рьёзного проникновения цифровых практик 
в повседневную жизнь преподавателя. 

Цифровизация влияет на место препода-
вателя в обучающей среде и предоставляет 
новые механизмы его личного участия в раз-
витии высшего образования. Как правило, 
исследователи анализируют риски подоб-
ных перемен. Э.Ф. Зеер задаётся вопросом, 
может ли преподаватель по-прежнему вы-
полнять свою наставническую роль, работая 
в цифровой среде, чей темпоритм гораздо 
ближе и понятнее студенческой аудитории 
[2]. Т. Е. Исаева разрабатывает концепт 
«электронной» педагогической культуры, 
полагая, что за ней должно стоять не только 
продвинутое владение цифровыми техноло-
гиями, но и некие гуманистические установ-
ки, предписывающие определённые нормы 
владения и пользования информацией [3]. 
Наконец, В.Н. Минина, прогнозируя раз-
витие цифровых технологий в строну всё 
большего использования искусственного ин-
теллекта в обучении, прогнозирует и появле-
ние «симбиотических структур» в образова-
тельном процессе, предполагающих очень 

тесную связь между преподавателем и ИИ 
[4]. На данном этапе, по мысли исследова-
теля, преподавательская корпорация стоит 
перед более конкретным вызовом: контроль 
за содержанием обучения, способами его 
осуществления и т. д. в условиях цифровой 
среды часто переходит от самих преподава-
телей к архитекторам цифровых технологий 
обучения, размывая традиционную область 
ответственности профессорско-преподава-
тельского состава (ППС). Сопротивляясь 
этой тенденции, преподаватель может пы-
таться самостоятельно «возглавить про-
цесс», но это также трансформирует его 
идентичность: «из носителя академических 
знаний и поставщика информации он пре-
вращается в обучающего дизайнера, провай-
дера контента и ресурсов, в наставника сту-
дентов, фасилитатора обучения» [4, с. 94]. 

Ситуация изменения ролей в системе выс-
шего образования фиксируется практически 
во всех исследованиях и документах, посвя-
щённых анализу дистанционных форм обуче-
ния. В частности, рекомендации по развитию 
цифрового образования, подготовленные 
коллегами из Томского государственного 
университета, содержат отдельный пункт о 
необходимости «обновления функциональ-
ных моделей деятельности преподавателей 
в связи с появлением ролей фасилитатора, 
модератора, тьютора» [5, с. 32]. Однако это 
обновление может выглядеть по-разному. 
Характерный пример даёт Арзамасский 
филиал ННГУ, который отдельно развивал 
цифровую креативность своих преподавате-
лей в ходе стратегических сессий [6]. На пер-
вом этапе сессии, как поясняют авторы, её 
участникам требовалось выбрать свою роль 
из имеющегося перечня, который выглядел 
следующим образом: «дизайнер запроса», 
«дизайнер проекта», «дизайнер групповой 
коммуникации», «дизайнер содержания» 
и «дизайнер результата» [6]. Настойчивое 
повторение слова «дизайнер» отсылает нас 
к мысли В.Н. Мининой, согласно которой 
в цифровой среде преподаватель «превра-
щается в обучающего дизайнера» [4, с. 94], 
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однако вряд ли такое превращение можно 
осуществить одной лишь сменой названий 
или устойчивым стремлением как-то иначе 
определить деятельность преподавателя. 
В противном случае «дизайнер результата» 
может остаться вовсе не с тем результатом, 
который ожидал, инициируя развитие циф-
ровых компетенций преподавателя, и логика 
«приписок», внешних изменений возоблада-
ет над реальными инновациями. 

Не менее существенным вызовом процес-
сам цифровизации является отсутствие или 
непоследовательность административных 
решений в этой сфере. На данный момент 
очевидно, что в отсутствие внешних фак-
торов воздействия (сопоставимых с панде-
мией COVID-19), цифровая трансформа-
ция замедлилась, число преподавателей, 
включённых в онлайн-среду, продолжает 
снижаться и, как мы предполагаем, сокра-
тится ещё. Однако, как мы покажем далее, 
этот понижающий тренд на данном этапе 
обусловлен уже не негативным отношением 
к дистанту самих преподавателей (тут ситу-
ация начинает меняться в обратном направ-
лении), а отсутствием соответствующих 
институциональных рамок, направленного 
регуляторного воздействия со стороны ад-
министрации вуза и профильных ведомств. 
Новым ресурсом развития цифровых про-
цессов в высшей школе может стать группа 
преподавателей, лично заинтересованных в 
использовании дистанционных форм рабо-
ты и способных стать амбассадорами дис-
танта в своём вузе. 

Описание базы данных  
исследования и методология

В статье анализируются данные, собран-
ные в ходе онлайн-опросов трёх лет – 2022, 
2023 и 2024 гг., проведённых Центром по-
левых исследований «ИНСАП» РАНХиГС 
в рамках ежегодного мониторинга ППС. 
Большая часть анкет (не менее 84%) всех 
волн мониторинга собрана с помощью ад-
министративного ресурса – путём рассыл-
ки писем со ссылкой на опрос в ректораты 

образовательных организаций высшего об-
разования. К участию в опросе приглаша-
лись все преподаватели образовательной 
организации, независимо от формы заня-
тости (полная ставка/менее одной ставки/
более одной ставки), направления препода-
вания (выделено 15 направлений, включая 
«другое»), нахождения сотрудника в штате 
или вне его. Помимо административного 
пути сбора анкет, от 2% до 6% респонден-
тов рекрутировались через альтернативные 
ресурсы – авторские Telegram-каналы, со-
циальные сети. Третий источник анкет – 
панельная выборка, в зависимости от года 
составившая от 6% до 11% всей выборочной 
совокупности каждого года. Данная выбор-
ка респондентов формировалась путём он-
лайн-рассылки письма-предложения пройти 
опрос преподавателям, ранее уже участво-
вавшим в мониторингах ППС, оставившим 
свой контактный электронный адрес и вы-
разившими таким образом своё согласие на 
участие в последующих опросах. 

Всего с помощью административного, 
инициативного и панельного ресурсов было 
собрано полных анкет: в 2022 г. – 21 007  
(82 субъекта РФ), в 2023 г. – 16 581 (83 субъ-
екта РФ), в 2024 г. – 21 164 (87 субъектов РФ).

Подробнее описание выборки, подходы к 
описанию опросного инструмента и ограни-
чения анализа представлены в работах Цен-
тра «ИНСАП» ИПЭИ РАНХиГС [7–9].

Результаты исследования
В каждой из трёх волн 2022–2024 гг. ре-

спондентам задавался общий вопрос об их 
отношении к дистанционному образованию 
в целом. Анализ результатов опроса не вы-
явил какой бы то ни было существенной ди-
намики данных показателей за последние 
3 года: половина преподавателей в каждой 
волне сообщала, что относится к дистанту 
отрицательно/скорее отрицательно, и толь-
ко чуть больше 20% – что склонны видеть 
его положительные стороны (Табл. 1). 

Однако, заметим, что лишь 11–12,5% ре-
спондентов не допускают использование 
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дистанционного формата в своём препода-
вании вовсе (Табл. 2). 

Во все годы наблюдений для большинства 
преподавателей наиболее комфортная доля 
дистанционного формата в обучении – не 
более 25%, при этом судя по продолжающе-
муся снижению доли преподавателей, имев-
ших практику дистанционной работы, даже 
эта пропорция в российских вузах не реа-
лизуется: с 2022 года на 6 п.п. выросла доля 
преподавателей, у которых нет дистанцион-
ного формата в обучении, достигнув 34%, и 
сократилась доля тех, у кого дистанционный 
формат занимает 50% занятий со студента-
ми и более 75% (Табл. 3).

Если исследовать соотношение оптималь-
ного и фактического дистанционного фор-
мата в обучении, мы обнаружим устойчивые 
34–40% опрошенных, сообщающих, что в их 

практике дистанта по факту меньше, чем они 
считают оптимальным (Рис. 1). При этом 
доля считающих, что дистанта в их работе 
не хватает, присутствует во всех группах 
преподавателей – вне зависимости от их ре-
альной включённости в дистанционные фор-
мы преподавания. Но наибольшей эта доля 
(75%) является в группе тех, кто вообще не 
ведёт занятий онлайн. 

Несмотря на относительно невысо-
кую популярность работы в дистанцион-
ном формате (у 82% респондентов опроса 
2024 г. доля дистанционного формата со-
ставляла менее 25% или вовсе отсутствова-
ла (см. табл. 3)), на сегодняшний день почти 
выровнялись группы преподавателей, пола-
гающих, что количество учебного времени 
в дистанте оптимально, и уверенных, что 
этого времени по факту недостаточно, и 

Таблица 1
Отношение к дистанционному образованию

Table 1
Attitude to distance education

Как Вы в целом относитесь к дистанционному  
проведению занятий?

Динамика по годам, %

2022 2023 2024
Положительно 8,7 9,3 8,4
Скорее положительно 14,6 14,7 12,2
Нейтрально 22,5 24,1 27,2
Скорее отрицательно 31,1 30,8 30,6
Отрицательно 21,5 19,7 20,1
Затрудняюсь ответить 1,6 1,3 1,5
Всего 100 100 100

Таблица 2 
Оптимальная доля дистанционного формата в обучении

Table 2
The optimal share of the distance learning format

Какую долю общего учебного времени студент может 
проводить в дистанционном формате для качественного 

и эффективного обучения по вашим курсам?

Динамика по годам, %

2022 2023 2024 

0% 11,3 11,0 12,5

Не более 25% 59,5 57,8 56,7

50% 21,3 21,0 20,1

Более 75% 3,3 3,7 3,9

100% 1,2 1,7 1,7

Затрудняюсь ответить 3,4 4,8 5,1

Всего 100 100 100
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только 1/10 часть продолжает настаивать, 
что в дистанте проводится слишком много 
времени. Бюрократическая образователь-
ная машина, создав ситуацию резкого пере-
хода к дистанту в момент пандемии, так же 
резко сократила свои регуляторные усилия, 
направленные на стимуляцию цифровой 
трансформации. Последнее не вызывало у 
преподавателей шока, сопоставимого с экс-
тренной цифровизацией, но вместе с тем 
было воспринято с долей здравой критики: 
немногим меньше половины преподавателей 
уверены, что маятник слишком резко кач-
нулся обратно, и какую-то долю дистанта 
в преподавании необходимо сохранять. Это 

интересный факт, способный стать ресур-
сом развития: мы видим, что значительная 
доля преподавателей готова сформировать 
запрос на большее присутствие в цифровой 
среде и, таким образом, при надлежащих 
институциональных условиях стать субъек-
том цифровой трансформации, подхватив 
агентность, некогда принадлежащую в этих 
процессах государству. 

Социально-демографические 
характеристики сторонников цифровизации

Стоит отдельно рассмотреть, какие со-
цио-демографические и другие особенности 
характерны для респондентов, сообщающих 

Рис. 1. Соотношение оптимального и фактического дистанционного формата в обучении
Fig. 1. The ratio of the optimal and actual distance learning format
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Таблица 3  
Фактическая доля дистанционного формата занятий на сегодняшний день

Table 3
Actual share of the distance learning format to date

На сегодняшний день какова доля дистанционного 
формата в Ваших занятиях со студентами? 

Динамика по годам, %

2022 2023 2024

0% 27,8 33,1 34,0

Не более 25% 47,3 51,5 47,9

50% 15,3 7,7 7,0

Более 75% 4,0 1,6 2,1

100% 1,9 1,4 3,9

Затрудняюсь ответить 3,7 4,7 5,1

Всего 100 100 100
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о недостаточном количестве дистанта в их 
академической работе.

Значимыми факторами в данном случае 
оказались: возраст, численность населён-
ного пункта расположения образователь-
ных организаций высшего образования 
(ОО ВО), форма трудоустройства (штат или 
совместительство). Взятые в совокупности, 
эти факторы создают портрет молодого 
преподавателя столичного вуза, работа-
ющего в академической сфере по совме-
стительству, а потому заинтересованного 
в увеличении доли дистанционной работы 
(Табл. 4–6).

Как показывают наши данные, довольно 
сильная корреляция прослеживается между 
возрастом и недовольством соотношения 
фактического и оптимального дистанцион-
ного формата (см. табл. 4). Наибольшая доля 
преподавателей, испытывающих нехватку 

дистанционного формата, фиксируется в са-
мой младшей возрастной группе – до 35 лет. 
Что обуславливается большей предрасполо-
женностью к использованию современных 
технологий и Интернет-ресурсов молодым 
поколением, людям старшего возраста более 
привычно офлайн-пространство.

Связь прослеживается и с местом рас-
положения образовательной организации. 
Так, в больших городах, численностью более 
500 тыс. человек, нехватка дистанционного 
формата ощущается преподавателями чаще 
(см. табл. 5).

Преподаватели, являющиеся штатными 
сотрудниками образовательной организа-
ции, реже ощущают нехватку дистанцион-
ного формата занятий, в отличии от совме-
щающих свою профессиональную деятель-
ность внутри или вне образовательной орга-
низации (см. табл. 6).

Таблица 4
Представления о нехватке дистанционного формата в зависимости от пола и возраста  

опрошенных (2024 г.)
Table 4

Perception on shortage of distance formats by gender and age of respondents (2024)

Соотношение оптимального и фактического дистанционного 
формата в обучении

Ответы по возрастным категориям, %

18–34 года 35–54 года 55+ лет

Меньше оптимального 34,7 41,3 43,7

Равно оптимальному 46,3 38,7 33,0

Больше оптимального 9,4 11,7 14,2

Затрудняюсь ответить 9,7 8,4 9,1

Всего 100 100 100

Таблица 5
Представления о нехватке дистанционного формата в зависимости от численности  

населённого пункта (2024 год)
Table 5 

Perception on the lack of a distance format depending on the size of the settlement (2024)

Соотношение оптимального и фактического  
дистанционного формата в обучении 

Ответы жителей городов различной численностью, %

более 1 млн
от 500 тыс.  

до 1 млн
до 500 тыс.

Меньше оптимального 41,5 40,4 34,8

Равно оптимальному 41,4 43,2 41,6

Больше оптимального 9,3 8,4 13,7

Затрудняюсь ответить 7,8 8,0 9,9

Всего 100 100 100
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При этом заметим, что все социально-
демографические отличия в данном случае 
являются сглаженными, и запрос на увели-
чение дистанта в работе преподавателя не 
может считаться маркером какой-то одной 
группы преподавателей – скорее он харак-
теризует ситуацию в высшем образовании 
России в целом. 

Своё влияние на интерес к дистанту ока-
зывает направление подготовки, в котором 
занят тот или иной преподаватель. Если пре-
подаватели компьютерных наук чаще всего 
сообщают о недостатке дистанта, то препо-
даватели физической культуры – реже всего 
(Табл. 7).

При этом однозначной закономерности, 
свидетельствующей о том, что гуманитарные 
науки легче переносятся в дистант, а есте-
ственнонаучные сложнее, мы не наблюдаем. 
Более того, как раз в этих двух направлени-
ях преподавательской деятельности: «есте-
ственные науки (химия, биология, физика и 
т. д.)» и «гуманитарные науки (философия, 
филология, лингвистика, иностранные язы-
ки, история и т. д.)» – равные доли препо-
давателей сообщают, что сталкиваются с 
недостатком дистанта (39%). Вопрос, таким 
образом, не в принципиальной непригодно-
сти дистанционного формата для препода-
вания той или иной научной дисциплины, а в 
устойчивом запросе на гибридные форматы 

обучения, в которых для каждого предмета 
можно найти оптимальное соотношение он-
лайн- и оффлайн работы. 

По-видимому, готовность перенимать 
инновационные практики (к которым, несо-
мненно, относится и работа в цифровой сре-
де) в норме требует наличия определённых 
ресурсов – от эмоциональных до экономи-
ческих – от своего носителя, и стоит отдель-
но подчеркнуть, что в России значительная 
доля преподавателей такими ресурсами об-
ладает. Консерватизм преподавательской 
среды, таким образом, носит не блокирую-
щий любые инновации характер, а скорее 
демпфирует последствия резких админи-
стративных решений. 

Важно отметить, что как раз группа пре-
подавателей, неудовлетворённая количе-
ством дистанционной работы в своей жизни, 
чаще полагает, что администрация вузов 
должна предпринимать дополнительные 
действия по поддержке дистанционного 
формата обучения (Табл. 8).

Преподаватели, фиксирующие нехватку 
часов дистанционной работы, таким обра-
зом, могли бы стать естественными союз-
никами руководителей, заинтересованных в 
устойчивом развитии процессов цифровой 
трансформации. Последние, несомненно, 
должны присутствовать в вузах: по край-
ней мере, в нашем исследовании более трети 

Таблица 6
Представления о нехватке дистанционного формата в зависимости от формы трудоустройства 

преподавателя (2024 год)
Table 6

Perception on the lack of distance format depending on the form of teacher  
employment (2024)

Соотношение оптимального и 
фактического дистанционного 

формата в обучении

Ответы преподавателей, %

Штатный 
преподаватель

Внутренний 
совместитель

Внешний 
совместитель

На условиях почасовой 
оплаты труда

Меньше оптимального 37,1 43,1 44,0 44,8

Равно оптимальному 41,8 37,1 36,9 33,6

Больше оптимального 12,3 10,8 10,9 10,4

Затрудняюсь ответить 8,8 9,1 8,1 11,2

Всего 100 100 100 100
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Таблица 7
Представления о нехватке дистанционного формата в зависимости от основного направления 

преподавательской деятельности (2024 год)
Table 7

Perception on shortage of distance format depending on the main direction of teaching  
activity (2024)

Укажите основное направление, 
по которому Вы лично ведёте  

преподавательскую деятельность

Соотношение оптимального и фактического дистанционного  
форма в обучении, %

меньше  
оптимального

равно  
оптимальному

больше  
оптимального

З/О Всего

Компьютерные науки 46,9 37,5 7,7 7,9 100

Экономика и менеджмент 43,4 37,6 12,0 7,0 100

Архитектура, градостроительство, 
строительство

39,4 42,2 9,8 8,6 100

Социальные науки (социология, 
психология и т. д.)

39,3 39,9 13,5 7,2 100

Юридические науки (право) 39,3 39,5 11,7 9,5 100

Естественные науки (химия, био-
логия, физика и т. д.)

39,2 43,0 10,6 7,2 100

Гуманитарные науки (философия, 
филология, лингвистика, ино-
странные языки, история и т. д.)

38,7 40,9 11,1 9,3 100

Инженерное дело, технологии, 
технические науки

37,5 41,1 11,7 9,7 100

Образование и педагогические 
науки

37,0 40,7 13,6 8,8 100

Математика 33,8 47,5 12,2 6,4 100

Здравоохранение и медицинские 
науки

33,7 47,3 11,8 7,3 100

Оборона и безопасность государ-
ства, военные науки

33,3 47,0 13,6 6,1 100

Сельское хозяйство и сельскохо-
зяйственные науки

32,6 39,0 18,2 10,2 100

Искусство и культура 29,7 45,1 15,2 9,9 100

Физическая культура и спорт 28,9 41,8 18,1 11,2 100

Другое 43,3 36,7 10,0 10,0 100

Затрудняюсь ответить 27,2 23,7 10,4 38,7 100

Всего 38,2 40,9 12,0 8,8 100

опрошенных, имеющих административную 
нагрузку, сообщают о нехватке дистанта в 
личной практике, демонстрируя свою готов-
ность принять его в качестве перспективного 
формата обучения. Большой интерес в этой 
связи представляет динамика описанной си-
туации: от того, получится ли у «цифровых 
оптимистов» (или, пользуясь термином из 
нашей прошлой волны исследования, «пио-
нерам цифровой трансформации») изменить 
ситуацию в своих вузах, обрести устойчивую 

административную поддержку для работы в 
дистанте, зависит благополучный исход всех 
шоковых трансформаций времён пандемии. 

Востребованные меры по поддержке 
цифровизации образования

В мониторинге 2023 г. респондентам был 
задан вопрос с возможностью открытого 
ответа: «Как Вы считаете, должна или не 
должна администрация вуза предприни-
мать какие-либо дополнительные действия, 
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принимать решения по организации дис-
танционного образования? Если должна, то 
какие?». Целью сбора нарративов было об-
наружение тех институциональных рамок, 
которые востребованы сотрудниками вузов 
для перехода инициативы в сфере цифровой 
трансформации в их руки. 

Что характерно, большинство преподава-
телей (42%) затруднились ответить на этот 
вопрос: базовая проблема неоптимальной 
коммуникации между преподавателями и 
администраторами учебного процесса, за-
меченная нами ещё в первую волну иссле-
дования, не только не была преодолена, но 
продолжает сказываться на эффективности 
мер поддержки работы в дистанте. При этом 
количество затрудняющихся ответить толь-
ко растёт (в первую волну, проведённую в 
2020 г., их было 36%). Согласились с утверж-
дением, что администрация должна что-то 
предпринимать, 23% опрошенных. Менее 
половины из них сочли возможным конкре-
тизировать свои пожелания, причём откры-
тые ответы демонстрируют любопытную 
картину реальных препятствий для занятий 
в онлайн-среде в современном российском 
вузе.

На первый план выходят, как это ни 
странно, технические сложности. Было бы 
логично предположить, что вузы преодоле-
ли их ещё в первые пандемийные годы, одна-

ко ситуация оказывается обратной: барьер 
входа в цифровую среду для преподавателей 
не снижается, а растёт, и дело здесь не в ско-
рости освоения специфических технических 
навыков, а в сопутствующих проблемах с до-
ступом к необходимому программному обе-
спечению, его оплате и т. д. Эти негативные 
факторы, с одной стороны, подогреваются 
существующим санкционным режимом, с 
другой стороны, обусловлены политикой 
ряда разработчиков популярных сервисов 
для работы в онлайн-формате (на старте 
пандемии они делали свои продукты бес-
платными и широкодоступными, а с тече-
нием времени стали требовать специальных 
подписок и оплаты – так, например, произо-
шло с приложением Zoom). В результате там, 
где преподавателю хватало личной инициа-
тивы и здравого смысла, чтобы эффективно 
использовать имеющиеся открытые ресур-
сы, теперь требуется отдельная администра-
тивная поддержка – для поиска и оплаты 
более удобных сервисов и программ. При-
ведём несколько характерных высказываний 
респондентов:

«Обеспечить преподавателей техникой 
и лицензиями на ПО для проведения дистан-
ционного обучения. Хотя бы» (мужчина,  
25 лет, Владимирская обл.);

«Обеспечить преподавателей аппарат-
ным и программным обеспечением для про-

Таблица 8
Представления о необходимости административной поддержки дистанционного обучения  
в зависимости от соотношения оптимального и фактического формата обучения (2023 год)

Table 8
Views on the need for administrative support for distance learning, depending on the ratio  

of the optimal and actual learning format (2023)

Как Вы считаете, должна или не должна 
администрация вуза предпринимать какие-либо 

дополнительные действия, принимать решения по 
организации дистанционного обучения?

Соотношение оптимального и фактического дистанцион-
ного формата в обучении, %

меньше  
оптимального

равно  
оптимальному

больше  
оптимального

Нет, не должна 31,8 38,9 41,1

Да, должна 25,9 22,5 23,9

Затрудняюсь ответить 42,3 38,6 35,1

Всего 100 100 100
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ведения занятий в дистанционном режиме. 
Если эти проблемы будут решены, то моё 
отношение к дистанционному обучению 
значительно улучшится» (мужчина, 37 лет, 
Красноярский край);

«Расширять информирование препо-
давателей о возможностях использования 
разных платформ, форматов, приёмов про-
ведения дистанционных занятий. Предла-
гать выбор» (женщина, 43 года, Свердлов-
ская обл.);

«Административные [ресурсы], при-
обретение, настройка и поддержка LMS» 
(женщина, 59 лет, Москва);

«Zoom был удобнее нынешних платформ» 
(мужчина, 72 года, Воронежская обл.);

«Предоставлять платформы, кроме 
Moodle, оплачивать их, обучать препода-
вателей работе на них» (женщина, 46 лет, 
Камчатский край);

«Разрабатывать и внедрять качествен-
ные облачные образовательные системы с 
качественной коммуникацией (онлайн, чат, 
приём-передача заданий, контроль посещае-
мости и т. д.)» (женщина, 39 лет, Санкт-
Петербург).

При этом ситуация в различных вузах от-
личается, и некоторые преподаватели при-
знаются, что вовсе лишены информации о 
платформах для проведения онлайн-заня-
тий:

«Мне лично непонятно, в какой системе 
можно на данный момент вести дистанци-
онные занятия. Полный перевод на дистант 
недопустим. Частичный даже желателен, в 
моём понимании» (женщина, 44 года, Воро-
нежская обл.).

Вторым по частотности запросом к адми-
нистрации следует считать базовое требо-
вание лучше организовывать, регламенти-
ровать процессы работы в цифровой среде. 
Известно, что излишняя бюрократическая 
отчётность вызывает скорее недовольство 
преподавателей, поэтому запрос на регла-
ментацию стоит рассматривать не как карт-
бланш на введение новых форм отчётности, 
а как предложение «убрать средостение», 

преодолеть некий барьер непонимания меж-
ду преподавателями и администраторами – 
иными словами, создать условия, в которых 
они могут работать сообща, в интересах еди-
ного образовательного процесса:

«Организовывать пространство для об-
учения, модерировать соответствующие 
площадки. Или по крайней мере оплачивать 
эту работу кафедрам» (мужчина, 49 лет, 
Москва);

«Давать возможность преподавателю 
дистанционно (не только на кафедре) гото-
вить материалы для занятий, учитывать 
это время как рабочее. Обеспечить аккаунт 
в Zoom или иной системе для проведения он-
лайн-занятий» (женщина, 27 лет, Москва);

«Организация рабочего места препода-
вателя или компенсация для оборудования, 
увеличение часов в нагрузке преподавателя 
для подготовки занятий дистанционного об-
учения» (женщина, 46 лет, Челябинская обл.);

«Минимально – организация платфор-
мы обучения, максимально – преподаватель 
отвечает только за содержание лекции, 
а неквалифицированную работу по набо-
ру текста, выравниванию презентации, 
оформлению, если нужно, озвучиванию пере-
давать» (женщина, 56 лет, Татарстан).

Кроме того, преподаватели заинтересо-
ваны в здравых способах совмещения дис-
танционных и классических форм обучения, 
особенно ввиду сопряжения теоретической 
и лабораторной работы студентов:

«Обеспечить возможность применения 
лабораторных установок, стендов и дей-
ствующих макетов для закрепления прак-
тических навыков в дистанционном обуче-
нии» (мужчина, 58 лет, Пензенская обл.).

Как в данном, так и других открытых во-
просах (например, вопросе о перспективах 
профессионального роста) преподаватели 
сообщают о своём желании пройти курсы 
повышения квалификации, связанные с дис-
танционным образованием, развитием соб-
ственной цифровой грамотности:

«Проводить регулярно обучение по ис-
пользованию платформ ДО, предоставлять 
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информацию по методикам преподавания в 
дистанционном формате; снижать часо-
вую нагрузку, поскольку дистанционный 
формат требует больше времени» (женщи-
на, 50 лет, Свердловская обл.);

«Провести обучающие занятия для сту-
дентов и преподавателей, познакомить с 
правилами проведения дистанционных за-
нятий. Обеспечить преподавателей и ча-
стично студентов качественной аппарату-
рой» (женщина, 62 года, Воронежская обл.).

Наконец, в подтверждение тезиса о том, 
что инициатива в развитии цифровой транс-
формации высшего образования переходит 
на сторону самих преподавателей, мы фикси-
руем прямой запрос респондентов на перенос 
ряда занятий в онлайн и даже указания на то, 
что часть преподавателей сейчас вынуждена 
проводить эти занятия «подпольно»:

«Предложить возможность проведения 
курса в дистанционном формате по согла-
сованию с преподавателем и студентами. 
Предложить возможность зачёта части 
онлайн-курса (или всего курса) как альтер-
нативу аудиторным занятиям» (мужчина, 
41 год, Ростовская обл.);

«Не запрещать дистанционный формат. 
Ввести регламенты для дистанционных 
и гибридных курсов, чтобы не делать это 
подпольно. Предоставить технические ре-
шения для проведения дистанционных за-
нятий и ведения отчётности» (мужчина, 
37 лет, Московская обл.); 

«Для магистратуры, где группы малень-
кие и студенты в основном работают, до-
пустить проведение занятий в дистанцион-
ном формате в вечернее время» (женщина, 
65 лет, Тульская обл.);

«Прежде всего, руководство, админи-
страция вуза, включая руководителей под-
разделений и учебную часть, должны изба-
виться от предрассудков, связанных с дис-
танционным обучением, и стать более ло-
яльными к внедрению гибридного формата» 
(женщина, 43 года, Краснодарский край);

«25% времени можно проводить в дис-
танционном формате по лекциям, это 

удобно при демонстрации таблиц, рисун-
ков, схем. Запись видео помогает повто-
рить материал» (женщина, 43 года, Челя-
бинская обл.);

«Издание локальных нормативных ак-
тивов, допускающих проведение занятий в 
дистанционном формате и регулирующих 
допустимую долю дистанционного обуче-
ния» (женщина, 30 лет, Республика Коми).

Выводы
В результате проведённого мониторинга 

отношения преподавателей к цифровизации 
образования выявлены ключевые тенденции 
и вызовы, которые необходимо учитывать 
при реализации программ развития дистан-
ционного обучения. Анализ данных, собран-
ных за три года (2022–2024 гг.), показал, что 
более трети опрошенных преподавателей 
ощущают нехватку дистанционных форм 
обучения в своей практике. Это свидетель-
ствует о растущем интересе к дистанцион-
ным форматам, что может служить основой 
для активного внедрения цифровых практик 
в высшую школу.

Возраст и форма трудоустройства респон-
дентов, а также месторасположение образо-
вательных организаций существенно влияют 
на восприятие дистанционных форматов. 
Молодые преподаватели, работающие в 
крупных городах, чаще выражают недоволь-
ство недостатком дистанционной работы, что 
подчёркивает необходимость адаптации об-
разовательных практик к потребностям раз-
личных групп преподавателей.

Преподаватели, недовольные нехват-
кой дистанционных форм работы в своей 
деятельности, могут стать активными сто-
ронниками цифровизации, способствуя 
её внедрению и развитию в своих учебных 
заведениях. Успешная цифровая транс-
формация требует не только технических 
ресурсов, но и создания институциональ-
ных рамок, обеспечивающих эффективную 
коммуникацию между преподавателями и 
администрацией. При этом наиболее вос-
требованными видами помощи со стороны 
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администрации преподаватели считают: 
получение доступа к техническому и про-
граммному обеспечению для дистанцион-
ной работы, организацию процесса обуче-
ния с учётом времени на дистанционную 
работу, а также повышение квалификации 
для работы в цифровой среде.

Результаты исследования подчёркива-
ют важность учёта мнения преподавателей 
при планировании цифровых инициатив. 
Преподаватели открыты к изменениям и с 
оптимизмом смотрят на возможность полу-
чения поддержки от администрации вузов, 
что может способствовать более активному 
продвижению цифровизации в образова-
тельном процессе.
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Аннотация. Недостаточное финансовое обеспечение аспирантов является одной из 
важных проблем аспирантуры во всём мире, приводящей к существенному снижению эффек-
тивности аспирантских программ и высоким показателям отсева. Данная проблема имеет 
особую актуальность для России, поскольку, с одной стороны, в нашей стране наблюда-
ются крайне низкие показатели защит кандидатских диссертаций в установленный срок, с 
другой стороны, большинство аспирантов, обучающихся на очных аспирантских програм-
мах, вынуждены работать. Причём большинство из них имеют оплачиваемую работу за 
пределами вуза или научного института, которая не связана с их диссертационным иссле-
дованием и существенным образом отвлекает их от научной и образовательной деятель-
ности в аспирантуре. Для решения данной проблемы на уровне государства и отдельных 
университетов разрабатываются и внедряются разнообразные инструменты финансовой 
поддержки аспирантов. Однако, несмотря на широкое применение подобных инструмен-
тов в мире, накопленный опыт в данной сфере не получил должной систематизации, что 
препятствует внедрению и тиражированию эффективных финансовых инструментов 
в разных национальных контекстах. В рамках данной работы на основе анализа публика-
ций, посвящённых эффективности финансовых инструментов поддержки аспирантов за 
период с 1980 по 2024 год, предпринимается попытка построить авторскую типологию 
существующих финансовых инструментов. Выделено три основных типа финансовых ин-
струментов: 1) доступные для всех аспирантов; 2) доступные выдающимся аспирантам и 
предоставляемые на конкурсной основе; 3) доступные аспирантам из уязвимых социальных 
групп. Преимущества и недостатки каждого типа инструментов, их применимость для 
российской аспирантуры, а также ограничения исследований эффективности финансовой 
поддержки и направления для будущих научных работ обсуждаются в заключительной ча-
сти статьи.
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Введение
В последние десятилетия многие стра-

ны уделяют особое внимание подготов-
ке высококвалифицированных кадров, в 
особенности в области наукоёмких отрас-
лей, способных генерировать инновации, 
необходимые для социально-экономи-
ческого развития и международной кон-
курентоспособности страны1. Учитывая, 
что аспирантура является основным, а в 
некоторых странах единственным инсти-
тутом, осуществляющим подготовку таких 
специалистов, эффективность аспирант-
ских программ становится краеугольным 
камнем для национального благополучия 
[1; 2]. При этом несмотря на многочислен-
ные усилия показатели эффективности 
аспирантуры в большинстве стран оста-
ются довольно низкими. Исследования 
показывают, что в среднем только около 
половины аспирантов успешно заверша-
ют свои диссертационные исследования с 
присуждением учёной степени [3–7], что 
приводит к обеспокоенности правительств 
многих стран [8]. И Россия не является 
исключением. Согласно государственной 
статистике, в последние годы показатели 
успешного завершения аспирантуры с за-
щитой диссертации в рамках нормативно-
го срока обучения в аспирантуре остаются 
крайне низкими и не превышают 15% от 
общего выпуска из аспирантуры [9]. А если 
рассматривать показатели эффективности 

1 OECD Indicators. Education at a Glance: 2019 [Показатели ОЭСР. Образование взглядом: 2019, Париж] 
// URL: https://www.oecd.org/en/publications/education-at-a-glance-2019_f8d7880d-en.html (дата об-
ращения:12.02.2024).

2 В России отсутствуют покогортные показатели отсева из аспирантуры и успешного её завер-
шения в срок, которые рассчитываются в других странах. Поэтому мы можем дать только при-
близительную оценку того, какой процент аспирантов защищают диссертации при окончании 
аспирантуры из числа тех, кто поступил в неё. Например, данные Института статистических 
исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) Национального исследовательского универси-
тета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) показывают, что численность защитивших дис-
сертацию (в пределах срока аспирантуры, указанного в приказе о зачислении) с присвоением 
кандидатской степени в 2020 году составил всего 1245 человек [12]. Если учесть что в среднем 
аспирантура в России длится от 3 до 4 лет, в зависимости от направления подготовки, то со-
гласно показателям, приём в аспирантуру в России за 2016 год составил 26 421 человек, за 2017 
год – 26 081 человек [12]. Иными словами, доля защитившихся в нормативный срок в 2020 году не  
превышает 5%. 

аспирантуры с учётом отсева аспирантов 
во время обучения, то они окажутся ещё 
более низкими. Так, например, если со-
поставить цифры приёма в аспирантуру 
и количество аспирантов, выпущенных из 
неё с присуждением учёной степени через 
3–4 года, то доля аспирантов, защитивших 
диссертации в срок обучения в аспиран-
туре, не превышает 5%2 от поступивших. 
Если рассматривать выпускников аспиран-
туры (и не учитывать процент отсева), то, 
по данным Б.И. Бедного и его коллег [10], 
45% из них получают степень кандидата 
наук в течение пяти лет после выпуска, 
что свидетельствует о довольно низкой 
эффективности аспирантуры, и, соответ-
ственно, низкой отдачи от ресурсов, вкла-
дываемых в подготовку аспирантов даже 
на протяжении довольно длительного вре-
мени, превышающего нормативный срок 
обучения в аспирантуре [11–13]. 

Одной из важных причин такой низкой 
эффективности российских аспирантских 
программ считается недостаточное фи-
нансовое обеспечение аспирантов [4; 15; 
16]. Несмотря на то, что очная аспиран-
тура в России предполагает полную за-
нятость аспиранта, размер стандартной 
государственной стипендии, выделяемой 
обучающимся на очных аспирантских про-
граммах, более чем в четыре раза меньше, 
чем прожиточный минимум, необходимый 
для минимального обеспечения базовых  
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потребностей3. Результаты всероссийских 
опросов аспирантов показывают, что по-
давляющее большинство из них вынуждены 
иметь оплачиваемую работу во время обуче-
ния в аспирантуре, поскольку она является 
их основным источников дохода [17]. В сред-
нем около половины российских аспиран-
тов работают полный рабочий день. Более 
половины работают вне вуза, а также отме-
чают, что их работа не связана со специаль-
ностью и диссертационным исследованием 
[17]. Кроме того, подавляющее большинство 
аспирантов признаются, что основными пре-
пятствиями к обучению в аспирантуре для 
них являются необходимость совмещать 
аспирантскую деятельность с работой (в 
среднем 73%) и недостаточная финансовая 
поддержка (в среднем 67%) [17]. 

Согласно зарубежным исследованиям и 
материалам, возможность предоставления 
финансовой поддержки аспирантам на время 
их обучения способна существенно помочь 
им завершить обучение и защитить диссерта-
цию в срок, снизить показатели отчисления 
из аспирантуры по собственному желанию, 
а также повысить привлекательность аспи-
рантуры для талантливых и науко-ориенти-
рованных выпускников вузов [5; 17; 19–23]. 
Поэтому в мировой практике, в России в част-
ности, всё большую популярность набирают 
инструменты дополнительной финансовой 
поддержки аспирантов, нацеленные на по-
вышение их шансов на успешное завершение 
аспирантуры. Однако на данный момент от-
сутствуют работы, которые бы систематизи-
ровали опыт применения разных финансовых 
инструментов и их эффективность, что суще-
ственным образом ограничивает возможно-
сти тиражирования эффективных практик и 
оптимального использования ресурсов госу-
дарства, университетов и научных институтов 
для повышения эффективности российской 
аспирантуры с помощью решения проблемы 
3 Если брать для расчёта размер стандартной государственной стипендии в российской аспирантуре 

для обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета по очной форме обуче-
ния на 2024/25 учебный год, опубликованный на сайте Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации, а также размер прожиточного минимума на 2024 и 2025 гг.

недостаточного финансового обеспечения 
аспирантов. В рамках данной работы на ос-
новании проведённого систематического об-
зора представляется типология финансовых 
инструментов, применяемых для поддержки 
аспирантов, описываются их преимущества и 
недостатки, анализируется их применимость 
для российского контекста. Кроме того, мы 
анализируем особенности исследований 
эффективности инструментов финансовой 
поддержки, что даёт нам основания вырабо-
тать направления для будущих исследований 
в этой области. Данная работа может быть 
полезной для руководителей аспирантских 
программ, исследователей аспирантского об-
разования, а также для тех, кто принимает 
решения в области реформирования аспи-
рантуры и разработки программ поддержки 
аспирантов. 

Методология проведения  
систематического обзора

Поиск публикаций для проведения си-
стематического обзора осуществлялся в два 
этапа. На первом этапе был сформирован пул 
публикаций, индексируемых в следующих 
базах: Google Scholar, JSTOR, Wiley Online 
Library, Springer Link и российская научная 
электронная библиотека, интегрированная 
с Российским индексом научного цитирова-
ния eLIBRARY.RU. Для извлечения статей-
кандидатов в англоязычных базах данных 
Google Scholar, JSTOR, Wiley Online Library, 
Springer Link был составлен следующий 
поисковой запрос: ((“financial aids” AND 
(“PhD students” OR “doctoral students”)) OR 
(“financial support” AND (“doctoral studies” 
OR “PhD programmes”)) OR (“loans” AND 
(“PhD students” OR “doctoral studies”)) OR 
(“scholarships” AND (“PhD students” OR 
“doctoral studies”))) AND (“predict” OR “ef-
fect” or “impact”) AND (“Scientometric” OR 
“Bibliometric” or “research*” OR “polic*” 
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OR “evaluat*”). Для поиска русскоязычных 
источников в базе данных eLIBRARY.RU и 
Google Академия использовались следую-
щие ключевые слова и фразы: ((«финансовая 
поддержка» И («аспиранты» ИЛИ «аспи-
рантура»)) ИЛИ («финансовая поддержка 
аспирантов») ИЛИ («финансирование аспи-
рантов») ИЛИ («аспирантура в России») 
И («проблемы» ИЛИ «возможности» или 
«перспективы»). Логический оператор ИЛИ 
(OR) использовался между ключевыми сло-
вами и фразами во всех поисковых запросах, 
чтобы обеспечить большее количество реле-
вантных поисковому запросу результатов. 
Кроме того, знак звёздочки (т. е., астериск 
[*]) использовался в качестве подстановоч-
ных знаков для расширения поисков, что по-
зволяет находить множественные варианты 
слов, которые начинаются с одинаковых букв 
(например, research и researchers). Отбира-
лись те работы, которые были опубликованы 
в период с 1980 по 2024 год. 

На втором этапе отбора были проанали-
зированы аннотации публикаций для вы-
деления работ, наиболее релевантных из-
учаемой теме. Отбирались те публикации, в 
которых описывались конкретные инстру-
менты и практики финансовой поддержки 
аспирантов, а также использовались количе-
ственные методы для оценки их эффектив-
ности. В результате было отобрано 64 пу-
бликации, соответствующие данным крите-
риям (Google Scholar: n = 24; JSTOR: n = 12; 
Wiley Online Library: n = 2; Springer Link: n 
= 14; eLIBRARY.RU: n = 12).

Типология практик финансовой  
поддержки аспирантов

Под финансовой поддержкой студентов 
или аспирантов как правило понимается вы-

4 Financial aid [Словарь Merriam-Webster.com. Финансовая поддержка] // Merriam-Webster.com 
dictionary. URL: https://www.merriam-webster.com/dictionary/financial%20aid (дата обращения: 
08.12.2024).

5 Paying for your PhD: Expert Tips, Scholarships Opportunities and Resources for Financing an Advanced 
Degree [Плата за ваше обучение в аспирантуре: Советы экспертов, возможности получения сти-
пендий и ресурсы для финансирования учёной степени] // GoGrad. URL: https://www.gograd.org/
financial-aid/paying-for-your-phd/ (дата обращения: 08.12.2024). 

деление им денежных средств на возмездной 
или безвозмездной основе, а также в виде 
займа для оплаты обучения, проведения дис-
сертационного исследования или личных 
повседневных трат4. Как правило, выделяют 
следующие виды финансовой поддержки 
аспирантов5: гранты, стипендии, образова-
тельные кредиты, освобождение от платы за 
обучение, социальные пособия, а также воз-
можность оплачиваемого трудоустройства 
в университете на должности стажёра-ис-
следователя, ассистента преподавателя или 
помощника по административной работе 
(administrative assistant). 

В рамках данной работы мы сгруппиро-
вали возможные виды финансовой помощи 
аспирантам на основании её доступности. 
Проведённый нами систематический обзор 
литературы показал, что критерий доступно-
сти финансовой поддержки может являться 
одним из значимых факторов эффективности 
такой поддержки (наряду с размером денеж-
ной суммы и условиями её предоставления). 
Были выделены следующие типы: 1) финансо-
вая поддержка, доступная всем аспирантам, 
обучающимся на аспирантской программе; 
2) финансовая поддержка, доступная только 
отдельным наиболее перспективным аспи-
рантам (например, продемонстрировавшим 
выдающиеся достижения или имеющим вы-
сокий научный потенциал); 3) финансиро-
вание, доступное аспирантам из социально 
уязвимых групп. 

Финансовая поддержка, доступная  
всем аспирантам, обучающимся  

на аспирантской программе
Примерами такого типа поддержки мож-

но назвать образовательные кредиты, госу-
дарственное финансирование обучения в 
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аспирантуре и государственные стипендии, 
выплачиваемые всем обучающимся на очных 
программах. 

Образовательные кредиты являются 
популярной мерой поддержки в тех стра-
нах, где обучение в аспирантуре является 
платным и дорогостоящим практически для 
всех аспирантов [24–26]. Так, например, 
исследование образовательных кредитов, 
проведённое в США с 1996 по 2016 гг. по-
казало, что средняя сумма займа на одно-
го аспиранта за этот период выросла с 50 
до 85 тыс. долларов [27]. Данный рост об-
условлен как тенденцией к массовизации 
аспирантуры, так и ограниченностью дру-
гих видов финансовой поддержки [27; 28]. 
Такие кредиты могут предоставляться как 
самим вузов, реализующим аспирантские 
программы, так и внешними по отноше-
нию к университету государственными или 
частными финансовыми организациями [29; 
30]. Условия выдачи и погашения займа су-
щественно варьируются в зависимости от 
организации. При этом они могут зависеть 
от конкретного вуза и направления подго-
товки, где планирует обучаться аспирант. 
Как правило, при заключении кредитного 
договора обговаривается план погашения 
кредита, который вступает в силу после за-
вершения обучения в аспирантуре.

Исследования, изучавшие практику об-
разовательных кредитов в скандинавских 
странах [26], Великобритании [30], США 
[31–33], Индии [34] и Японии [35; 36] приш-
ли к выводу, что к такому способу финанси-
рования обучения чаще всего обращаются 
аспиранты из социально уязвимых групп, 
такие как дети из малообеспеченных семей 
[34; 36; 37], представители первого поколе-
ния студентов вузов в своей семье [38–40], 
представители этнических, расовых и наци-
ональных меньшинств [31; 32; 37], а также 
женщины [35; 37]. При этом наименьшее ко-
личество кредитных займов приходится на 
аспирантов из естественных и инженерных 
наук, а наибольшее – на аспирантов, обу-
чающихся на гуманитарных и социальных 

науках [5; 27; 31; 37; 41]. Отмечается, что по-
следние, помимо высокой долговой нагруз-
ки, сталкиваются ещё с дефицитом других 
видов финансовой поддержки, таких как 
гранты или оплачиваемое трудоустройство 
в проектах, обеспеченных финансировани-
ем [41]. Накопленный долг таких аспиран-
тов к концу обучения может составлять в 
среднем 20–30 тыс. долларов [41].

Влияние образовательных кредитов как 
одного из вида финансовой поддержки аспи-
рантов оценивается неоднозначно. С одной 
стороны, ряд исследований показывает, что 
обязательства по выплате долга могут быть 
взаимосвязаны с более высокой мотивацией 
аспирантов, приводящей к более высокой 
академической успеваемости и быстрому за-
вершению обучения [5; 19; 20; 32; 42]. С дру-
гой стороны, необходимость выплачивать 
долг по образовательным кредитам приво-
дит к тому, что выпускники аспирантуры по-
сле защиты уходят из академической среды 
и трудоустраиваются в коммерческие ком-
пании с более высокой зарплатой, что су-
щественным образом влияет на рынок труда 
[32; 43; 44; 45].

В России образовательные кредиты не 
являются популярной мерой финансовой 
поддержки студентов и аспирантов. С од-
ной стороны, это может объясняться ши-
роким распространением государственно-
го финансирования обучения. Например, 
более половины аспирантов (54%) на ко-
нец 2022 года обучались на бюджетных ме-
стах в аспирантуре [9]. С другой стороны, 
в России всё ещё широко распространено 
убеждение о том, что образование являет-
ся благом, которое должно предоставлять-
ся государством, и неприятие того факта, 
что по образовательным кредитам необхо-
димо выплачивать не только сумму займа, 
но и проценты на неё [46]. Поэтому, не-
смотря на некоторые сдвиги, которые мы 
можем наблюдать в общественном мнении 
за последние десятилетия относительно 
образовательного кредитования [46], от-
ношение российского населения к образо-
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вательным кредитам пока остаётся скорее 
негативным6.

В отдельный вид финансовой помощи 
аспирантам, доступной всем, можно доба-
вить государственное финансирование обу-
чения на аспирантских программах. Помимо 
России, бесплатное обучение в государ-
ственных вузах характерно для Германии, 
Франции, Австрии, Саудовской Аравии, Че-
хии и Скандинавских стран [47–49]. 

Если образовательные кредиты – это 
практика, которая скорее чужда российско-
му образовательному контексту, то следую-
щий вид финансовой поддержки, который 
мы рассмотрим в рамках типа финансирова-
ния, доступного всем аспирантам, является 
спецификой именно российского контекста. 
К этому виду относится государственная 
стипендия – денежная сумма, выплачива-
емая аспирантам, обучающимся на очных 
аспирантских программах, ежемесячно за 
счёт бюджетных ассигнований из федераль-
ного бюджета [50]. Размер государствен-
ной степени варьируется в зависимости от 
направления подготовки. Так, например, 
если минимальный размер государственной 
стипендии аспирантам на 2024/25 учебный 
год составляет 4071 рублей в месяц, то сти-
пендии аспирантам, обучающимся на при-
оритетных7 направлениях подготовки, со-
ставляют 9770 рублей в месяц. Как мы уже 
отмечали ранее, эти суммы в разы меньше, 
чем прожиточный минимум в стране, они 
не позволяют аспирантам обеспечить свои 
базовые потребности, что дало бы им воз-
можность не отвлекаться при обучении на 

6 Почти половина россиян негативно относится к образовательным кредитам // Forbes Education 
Russia. URL: https://education.forbes.ru/tpost/uf7hpmd9u1-pochti-polovina-rossiyan-negativno-otnos 
(дата обращения: 08.12.2024). 

7 Распоряжение Правительства РФ от 6 января 2015 г. № 7-р: О Перечне специальностей и направ-
лений подготовки высшего образования, соответствующих приоритетным направлениям модерниза-
ции и технологического развития российской экономики (с изменениями и дополнениями) // Распо-
ряжение Правительства РФ от 6 января 2015 г. № 7-р. URL: https://base.garant.ru/70842752/#block_3 
(дата обращения: 08.12.2024).

8 Аспирантам в Армении повысят стипендию в два с лишним раза // Спутник Армения. https://
ru.armeniasputnik.am/20200423/Aspirantam-v-Armenii-povysyat-stipendiyu-v-dva-s-lishnim-
raza-22816449.html (дата обращения: 08.12.2024).

необходимость зарабатывать деньги. Прак-
тика государственных стипендий, выпла-
чиваемых всем аспирантам, существует и в 
некоторых других странах (в основном, от-
носящихся к постсоветскому пространству). 
Например, в Армении8 стипендия аспиран-
тов составляет от 120 до 130 долларов в ме-
сяц, что приравнивается к минимальной зар-
плате в стране. С одной стороны, практика 
подобных государственных стипендий, до-
ступных всем аспирантам, позволяет финан-
сово поддержать аспирантов в их обучении 
и научно-исследовательской деятельности. 
С другой стороны, мы можем увидеть, что 
сумма, выделяемая на нужды аспирантов, 
явно не является достаточной для того, что-
бы избавить их от необходимости искать 
дополнительные источники доходов. При 
этом если мы считаем, что, обучаясь в ба-
калавриате, студенты могут рассчитывать 
на то, что их повседневные нужды будут 
обеспечиваться родителями, то в случае с 
аспирантами, мы имеем дело уже со взрос-
лыми людьми от 22 лет и старше. В этом воз-
расте уже труднее ожидать, что молодых 
людей будут обеспечивать их родители. А с 
учётом государственной политики, направ-
ленной на снижение возраста вступления 
в брак и рождения ребёнка большая часть 
аспирантов может сталкиваться с необходи-
мостью обеспечивать не только самих себя, 
но и свои семьи (супругов и детей). Так как 
сумма, необходимая для минимального обе-
спечения потребностей всех аспирантов, не 
может быть выплачена из государственного 
бюджета в условиях массовой аспирантуры, 
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подобные государственные стипендии стоит 
рассматривать только в качестве дополни-
тельной, но не основной меры финансовой 
поддержки аспирантов. Поэтому в рамках 
следующих типов мы рассмотрим более це-
ленаправленные, но менее доступные меры 
финансовой поддержки.

Финансовая поддержка, доступная  
только отдельным наиболее перспективным 

аспирантам
В рамках данного типа мер, применяе-

мых для финансовой поддержки аспиран-
тов, речь пойдёт о тех возможностях, кото-
рые предоставляются не всем аспирантам, 
а отобранным на конкурсной основе. К та-
ким мерам могут относиться повышенные и 
специальные стипендии, исследовательские 
гранты на диссертационные исследования, 
а также предоставление оплачиваемых ра-
бочих мест в университете. Рассмотрим эти 
меры и их эффективность более подробно.

Повышенные и специальные стипендии (а 
также «академические», «именные», «прези-
дентские» и т. д.) представляют собой денеж-
ные выплаты на личные расходы аспирантов, 
которые были специально отобраны с по-
мощью определённых конкурсных проце-
дур [20; 51; 52]. Обычно основанием для вы-
явления выдающихся аспирантов служат их 
предыдущие достижения (публикации, ака-
демические и научные успехи и т. д.). Кроме 
того, некоторые стипендиальные программы 
могут предполагать выполнение аспирантом 
определённых условий при получении сти-
пендии (например, поддерживать опреде-
лённый уровень академической успеваемо-
сти, публикационной активности и защиты 
диссертации в срок) [53]. Как правило, они 
предполагают выплату сумм, существенно 
превышающих размеры государственных 
стипендий, доступных для всех аспирантов. 
Предполагается, что этих выплат аспиран-
ту должно быть достаточно для того, чтобы 
обеспечить свои потребности и сосредото-
читься на обучении и проведении диссерта-
ционного исследования без необходимости 

поиска дополнительных источников дохода. 
Подобные стипендии могут выплачиваться 
государством, университетом, коммерче-
скими компаниями, а также специальными 
стипендиальными фондами. Эмпирические 
исследования показывают, что стипендии, 
выделяемые на конкурсной основе, способ-
ны повысить уровень защит аспирантов и 
снизить их отсев из аспирантуры [20; 54; 55], 
а также способствовать их большей научной 
продуктивности и увеличивать интенсив-
ность их участия в разных исследовательских 
проектах и мероприятиях [38; 51].

Исследовательские гранты отличаются 
от стипендий тем, что они предполагают, 
что денежные средства пойдут на решение 
исследовательских задач диссертационно-
го исследования (покупка оборудования, 
сбор эмпирических данных, оплата работы 
интервьюеров и т. д.). Они позволяют вы-
плачивать зарплату исследователю за его 
работу над диссертационным исследовани-
ем, однако, в отличие от стипендий, за эти 
деньги диссертанту необходимо отчитаться 
научным отчётом, публикациями, высту-
плениями на конференциях и т. д. Такие 
гранты могут присуждаться государствен-
ными, международными, иностранными, 
коммерческими и некоммерческими фонда-
ми [56]. Исследовательские гранты, так же 
как и стипендии, выделяются на конкурс-
ной основе. Обычно учитывается актуаль-
ность и научная новизна планируемого ис-
следования, имеющийся задел, публикации 
и научные достижения аспиранта и его на-
учного руководителя и т. д. Исследования 
показывают, что при выделении подобных 
грантов аспирантам возможна их дискри-
минация по полу и возрасту [51]. При этом 
то же исследование демонстрирует, что 
аспиранты, получившие индивидуальные 
гранты, имели в среднем на 25% больше пу-
бликаций в год и на 93% больше ежегодных 
цитирований, чем их коллеги без грантово-
го финансирования [51]. В целом исследо-
вания показывают эффективность грантов, 
выделяемых аспирантам [51; 56; 57]. Однако 
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стоит заметить, что подобные исследования 
не учитывают эффект того, что для получе-
ния грантов были отобраны наиболее та-
лантливые аспиранты, которые с большой 
вероятностью даже без грантов показывали 
бы более высокую продуктивность, чем их 
коллеги, которых не отобрали для получе-
ния гранта. Не учитывается также возмож-
ный демотивирующий эффект «неполуче-
ния гранта» не отобранными аспирантами, 
который мог увеличить разрыв и приве-
сти к ложному выводу об эффективности 
грантов для повышения результативности 
аспирантуры. В России примером такого 
инструмента может послужить «Конкурс 
на лучшие проекты фундаментальных науч-
ных исследований, выполняемые молодыми 
учёными, обучающимися в аспирантуре»9, 
организованный Российским фондом фун-
даментальных исследований в 2019 году. 
Эмпирические исследования показывают, 
что продуктивность аспирантов, получив-
ших гранты, выше, чем продуктивность 
среднестатистического российского аспи-
ранта [58]. Однако для этого исследования 
характерны те же ограничения, что и для 
зарубежных, – не удаётся понять, насколь-
ко значим вклад самого гранта в продуктив-
ность грантополучателей в случае, когда мы 
сравниваем «самых лучших аспирантов в 
России» (а именно таких аспирантов отби-
рает грантодатель) и всех российских аспи-
рантов [59].

Трудоустройство в университете так-
же рассматривается в качестве возможной 
меры финансовой поддержки аспирантов, 
доступной на конкурсной основе. Аспиран-
там могут предоставляться позиции стажё-
ров-исследователей, а также ассистентов 
преподавателя и административного по-
мощника. Наиболее предпочтительными для 
трудоустройства являются именно позиции 
стажёров-исследователей, позволяющие 

9 Конкурс на лучшие проекты фундаментальных научных исследований, выполняемые молодыми 
учёными, обучающимися в аспирантуре («Аспиранты») // Российский центр научной информации.  
URL: https://www.rfbr.ru/contests/announces/1962 дата обращения: 08.12.2024

аспирантам приобретать знания и исследо-
вательские навыки от опытных старших кол-
лег [4; 8; 18–20; 38; 54; 60; 61]. При этом такая 
работа будет способствовать большему про-
грессу в рамках диссертационного исследо-
вания и более быстрому выходу на защиту 
только в том случае, когда направление ис-
следовательского проекта или лаборатории, 
где трудоустроен аспирант, совпадает с те-
мой его диссертации [5]. Но даже если тема 
диссертационного исследования не совпада-
ет с тематикой проекта, в который трудоу-
строен аспирант, он или она может получить 
преимущества от активной публикационной 
деятельности и интеграции в широкий науч-
ный нетворкинг во время работы в этом про-
екте [2; 62].

Трудоустройство аспиранта на долж-
ность ассистента преподавателя считается 
менее эффективной мерой поддержки, чем 
трудоустройство стажёром-исследователем 
[18; 20]. Несмотря на это, такой вид финан-
совой поддержки позволяет снизить коли-
чество отчислений из аспирантуры [18–20], 
а также способствует лучшей социализации 
аспиранта за счёт постоянного общения с 
преподавателями и студентами, професси-
ональному нетворкингу и развитию необ-
ходимых для академической среды профес-
сиональных качеств и навыков [52]. Кроме 
того, такой вид трудоустройства аспирантов 
может быть выгоден для университетов, ис-
пытывающих недостаток преподаватель-
ских кадров [1; 38]. Также эмпирические 
исследования показывают, что для продук-
тивности аспирантов преподавательская 
деятельность в университете является более 
предпочтительным видом оплачиваемого 
трудоустройства, чем трудоустройство вне 
академической среды [4; 18; 20]. При этом 
стоит обратить внимание на то, что педаго-
гическая нагрузка аспиранта в рамках тако-
го трудоустройства значительно сокращает 
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время, которое аспирант может посвятить 
работе над диссертацией, отдаляя тем самым 
её защиту [4; 19; 60]. 

Наконец, трудоустройство на админи-
стративных позициях, таких как помощник 
по административной работе, рассматрива-
ется как наименее полезная практика из всех 
рассматриваемых вариантов трудоустрой-
ства в университете [4; 18; 38; 63]. Однако 
некоторыми исследователями она считается 
более предпочтительным вариантом опла-
чиваемой работы, чем трудоустройство вне 
академической среды [18; 64–66], поскольку 
она помогает аспиранту не выпадать полно-
стью из академического контекста и разви-
вать профессиональные контакты внутри 
образовательной организации [17]. 

Ещё один вид финансовой поддержки 
доступной не для всех – это освобождение 
от оплаты обучения. В отличии от госу-
дарственного финансирования обучения в 
аспирантуре, доступного для всех, данная 
практика существует в тех странах и универ-
ситетах, где аспирантура преимущественно 
платная, а освобождение от оплаты обуче-
ния получают лишь некоторые аспиранты, 
демонстрирующие выдающиеся достижения 
[52; 54]. Так как данная практика не является 
релевантной для российского контекста, мы 
не будем рассматривать её более подробно.

Финансирование, доступное  
аспирантам из социально уязвимых групп

В данный тип финансовой поддержки 
входят меры, направленные на аспирантов, 
чьё материальное положение и личные об-
стоятельства могут существенно затруднить 
обучение в аспирантуре. Также в некоторых 
странах, например, в США, Канаде, Вели-
кобритании и Германии, на такую помощь 
могут претендовать аспиранты, принадле-
жащие к малопредставленным этническим 
и социально-демографическим группам [7; 
67]. Обычно это единоразовые или перио-
дические выплаты, такие как социальная 
стипендия, позволяющие покрыть базовые 
расходы аспиранта и помочь ему сконцен-

трироваться на решении учебных и научных 
задач [2]. Также возможны нефинансовые 
меры социальной поддержки, такие как пре-
доставление общежитий иногородним аспи-
рантам, оплата медицинских расходов и/или 
страховки, оплата проезда, предоставление 
детского сада и яслей для аспирантов с деть-
ми и т. д. [22; 68; 69]. 

В зарубежной литературе эффективность 
мер поддержки аспирантов и студентов из 
социально уязвимых групп оценивается че-
рез показатели доступности образователь-
ных программ разного уровня высшего об-
разования, а также через показатели завер-
шения обучения и отсева на этих программах 
[70; 71]. В российском контексте социальная 
поддержка обучающихся вузов служит не 
только инструментом для привлечения в 
высшее образовании малоимущих, социаль-
но уязвимых граждан, участников боевых 
действий, инвалидов, но и инструментом для 
их мотивации и вовлечённости в образова-
тельный процесс [72]. 

 
Заключение

На основе анализа публикаций, посвя-
щённых финансовым инструментам под-
держки аспирантов, мы выявили три типа 
таких инструментов: 1) доступные для всех 
аспирантов; 2) доступные выдающимся 
аспирантам и предоставляемые на конкурс-
ной основе; 3) доступные аспирантам из уяз-
вимых социальных групп. Каждый из этих 
типов имеет свои достоинства и недостатки. 
Первый тип предполагает равномерное рас-
пределение финансовых ресурсов между 
аспирантами, что исключает возникновение 
неравенства между ними по данному прин-
ципу и конфликтов, обусловленных разным 
финансированием. Однако в условиях мас-
совой аспирантуры даже существенные ре-
сурсы, поделённые на всех аспирантов, будут 
выражаться в довольно низкой финансовой 
поддержке. На уровне государства или кон-
кретного университета сложно обеспечить 
всех аспирантов стипендией, достаточной 
для обеспечения базовых нужд и конкурен-
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тоспособной по сравнению с зарплатой, ко-
торую они могут получать, устроившись на 
работу, в силу того что на эти нужды требу-
ются очень большие ресурсы. 

Второй тип поддержки предполагает вы-
деление средств тем аспирантам, шансы ко-
торых на успешную защиту выше или кото-
рые выделяются какими-то другими дости-
жениями и характеристиками. Такой подход 
позволяет сократить финансовые вложения, 
сделав ставку на определённых аспирантов 
и их работы. И проведённые исследования 
показывают, что такой подход может рабо-
тать [2; 62; 68; 77]. Однако стоит отметить, 
что эти исследования фокусируются на про-
дуктивности тех аспирантов, которые полу-
чают поддержку, и не учитывают то, какой 
эффект может оказать неравномерное фи-
нансирование аспирантов на учащихся, не 
получающих такое финансирование. Хотя 
гипотетически может оказаться, что такой 
способ финансирования снижает мотива-
цию и продуктивность аспирантов, не полу-
чающих финансирование, и нивелирует эф-
фект финансовой поддержки выдающихся 
аспирантов. 

Из представленных инструментов в рам-
ках данного типа для российского образова-
тельного контекста наибольший потенциал 
имеет трудоустройство аспирантов на иссле-
довательские позиции в университете. Это 
подтверждается и результатами исследова-
ний [4; 17; 18]. Кроме того, такой инструмент 
финансовой поддержки аспирантов, скорее 
всего, в меньшей степени вызовет чувство 
несправедливости среди аспирантов, по-
скольку финансирование будет поступать 
на возмездной основе, в виде зарплаты аспи-
рантов. Несмотря на то, что данная практи-
ка отнесена к типу инструментов, доступных 
не для всех аспирантов, на наш взгляд, она 
должна быть расширена таким образом, что-
бы как можно больше аспирантов получали 
работу в организациях на научных позици-
ях. Для этого вузам и научным институтам 
стоит вести набор аспирантов с учётом от-
крытых исследовательских проектов с фи-

нансовым обеспечением и утверждать темы 
диссертационных работ только в том случае, 
если они соотносятся с тематикой исследо-
вательских проектов организаций. Такая 
практика, безусловно, приведёт к перерас-
пределению аспирантских мест между кафе-
драми и факультетами, поскольку в каждой 
организации есть подразделения, в которых 
есть больше и меньше финансируемых на-
учных проектов. Однако в перспективе эта 
практика приведёт к повышению продуктив-
ности аспирантов, поскольку, с одной сто-
роны, аспиранты смогут получать зарплату, 
сосредоточившись на исследовательской 
деятельности, и не отвлекаться на внешнюю 
занятость. С другой стороны, финансиро-
вание научных проектов сигнализирует о 
значимости научной темы и высоком уров-
не сотрудников подразделения, что говорит 
о том, что аспиранты будут находиться под 
руководством научных сотрудников с высо-
кой квалификацией.

Ряд эмпирических исследований также 
указывает, что трудоустройство аспирантов 
в роли стажёра-исследователя при универ-
ситете представляет собой наиболее распро-
странённой формой финансовой поддержки 
аспирантов в международной практике [5; 
19; 52; 73; 74]. Аспиранты получают преиму-
щества от работы над научными проектами 
в университете, включая развитие практи-
ческих навыков [75], повышение публикаци-
онной активности и возможность сотрудни-
чества с опытными коллегами [74; 76]. Это 
возможно при условии соответствия иссле-
довательской темы аспиранта теме проекта 
[18; 19; 77; 78].

Несмотря на меньшую привлекательность, 
по сравнению с ролью стажёра-исследова-
теля, трудоустройство аспирантов на долж-
ность ассистента преподавателя не только 
обеспечивает аспиранта дополнительным 
доходом, но и окружает его академической 
средой, которая способствует его профес-
сиональной социализации, улучшению ком-
муникативных и педагогических навыков, а 
также поддержанию его исследовательской 
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деятельности, несмотря на повышенную за-
нятость с обязательствами в преподаватель-
ской работе [4; 18; 74; 79]. Хотя здесь стоит 
напомнить, что любой вид трудоустройства 
аспиранта может откладывать срок защиты 
его кандидатской диссертации, вне зависимо-
сти от того, работает аспирант в академиче-
ской среде или за её пределами, полный или 
неполный рабочий день [4; 17; 18; 80].

Третий тип финансовых инструментов 
связан с поддержкой уязвимых социальных 
групп. Такая поддержка может оказать по-
ложительный эффект на продуктивность 
аспирантов из этих групп, поскольку позво-
лит в меньшей степени отвлекаться на прео-
доление жизненных трудностей. Данный тип 
инструментов в особенности актуален для 
российского контекста с учётом значимости 
направления по повышению рождаемости и 
созданию молодых семей среди студентов и 
аспирантов. Стоит отметить, что во многих 
исследованиях значительная доля аспиран-
тов отмечает материальные и семейные во-
просы в качестве трудностей, которые им 
пришлось преодолевать при подготовке дис-
сертации [11; 12; 15; 81]. При этом поддержка 
уязвимых социальных групп в основном реа-
лизуется в виде выделения для них финанси-
рования в качестве разовых или ежемесячных 
выплат. Однако перспективным направлени-
ем поддержки таких групп аспирантов явля-
ется разработка и нефинансовых инструмен-
тов поддержки, позволяющих преодолевать 
семейные трудности. В случае молодых семей 
аспирантов такими инструментами поддерж-
ки могут выступать – гибкий индивидуаль-
ный план обучения в аспирантуре, доступ к 
лабораторному оборудованию и библиоте-
кам в вечернее время суток, открытие ясель-
ных групп при университете (для семей аспи-
рантов с маленькими детьми) и т. д.

В заключение обзора инструментов фи-
нансовой поддержки аспирантов, стоит от-
дельно подчеркнуть, что, во-первых, лучше 
делать ставку не на один конкретный ин-
струмент, а комбинировать разные инстру-
менты финансовой поддержки, например, 

стипендии и трудоустройство. Мы пред-
полагаем, что за счёт комбинации разных 
инструментов можно добиться большей 
продуктивности аспирантов. Во-вторых, 
при выборе определённого финансового 
инструмента необходимо, с одной стороны, 
учитывать побочные эффекты, которые он 
может повлечь за собой, такие как чувство 
несправедливости в коллективе аспирантов 
или откладывание срока защиты (в случае 
трудоустройства); с другой стороны, по-
нимать, насколько достаточен вклад этого 
финансового инструмента в улучшение ка-
чества жизни аспиранта и его возможность 
сосредоточиться на диссертации. В-третьих, 
финансовые инструменты поддержки аспи-
рантов стоит сочетать с другими типами под-
держки – кураторством, индивидуальным 
подходом к срокам освоения дисциплин и 
подготовки диссертации, психологическим 
консультированием, предложением соци-
альной помощи (например, в виде ясельных 
групп для семей с детьми).
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Аннотация. В статье обосновывается актуальность и значимость самостоятель-
ной работы студентов в процессе получения ими высшего образования для формирования 
агентности как более широкого понятия, включающего в себя способность влиять на 
процессы собственной жизнедеятельности через действия и поступки; выделена роль са-
мостоятельной работы как обязательной формы получения высшего образования, пред-
усмотренная ФГОС 3++, её важность при подготовке кадров в условиях возрастающей 
конкуренции на рынке труда. Цель статьи: установить основные виды самостоятельной 
работы, предлагаемые современными вузами, и оценить их эффективность с точки зрения 
обучающихся при овладении будущей профессией; выявить взаимосвязь самостоятельной 
работы как компонента учебного процесса с агентностью студентов. В статье представ-
лены результаты социологических исследований, проведённых в 2023–2025 гг. на основе ко-
личественной (онлайн-анкетирование) и качественной методологии (метод фокус-групп). 



109Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia. 2025, vol. 34, no. 2.
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Результаты исследования позволяют сделать вывод о необходимости пересмотра форм са-
мостоятельной работы преподавателями вузов, внедрения новых методов работы с совре-
менным поколением студентов, релевантных происходящим изменениям в условиях циф-
рового общества, для повышения уровня их агентности. Результаты исследования могут 
быть рекомендованы к использованию в высшей школе для повышения качества подготовки 
кадров, усиления мотивации студентов к профессиональной деятельности по выбранной 
специальности.
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Abstract. The article substantiates the relevance and significance of students’ independent 
work in the process of obtaining higher education for the formation of agency as a broader 
concept, including the ability to influence the processes of one’s own life through actions and 
deeds; the role of independent work as a compulsory form of higher education, provided for by 
Federal State Educational Standard 3++, is highlighted, its importance in training personnel in 
conditions of increasing competition in the labor market. The purpose of the article is to estab-
lish the main types of independent work offered by modern universities and to assess their (in)
effectiveness, from the point of view of students, for mastering a future profession; to identify 
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the relationship between independent work as a component of the educational process and stu-
dent agency. The article presents the results of sociological research conducted in 2023-2025, 
based on quantitative (online survey) and qualitative methodology (focus group method). The 
results of the study allow us to conclude that it is necessary to revise the forms of independent 
work by university teachers, to introduce new methods of working with the modern generation 
of students, relevant to the ongoing changes in the conditions of the digital society, in order to 
increase the level of their agency. The results of the study can be recommended for use in higher 
education to improve the quality of personnel training and enhance student motivation for pro-
fessional activities in their chosen specialty.
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Введение
В настоящее время система професси-

онального образования претерпевает раз-
личные трансформации. С одной стороны, 
наблюдается изменение самой обучающей 
среды, связанное с модернизацией системы 
высшего образования, позволяющей варьи-
ровать глубину или широту приобретаемых 
компетенций; увеличением объёмов инфор-
мации и их постоянным обновлением; нали-
чием многочисленных дополнительных он-
лайн и оффлайн-курсов и платформ, пред-
лагающих платный и бесплатный контент 
для саморазвития в самых разных форматах: 
международных, национальных, внутриву-
зовских стипендиальных программ, конкур-
сов, олимпиад, позволяющих абитуриентам 
поступить в университет на льготной осно-
ве, перейти с коммерческой на бюджетную 
форму обучения при наличии высокой ака-
демической успеваемости и социальной ак-
тивности. С другой стороны, повышаются 
требования работодателей к квалификации 
персонала, обладающего набором универ-
сальных и профессиональных компетенций, 
способных заменить другого работника в 
случае производственной необходимости, 
что приводит к формированию алгоритма 
самостоятельного получения знаний в те-
чение всей жизни в условиях возрастающей 
конкуренции на рынке труда.

Система современного высшего обра-
зования нацелена на подготовку молодых 
кадров не только к «потреблению» готовых 
знаний, но, в большей степени, к овладе-
нию способами их активного приобретения, 
адаптации практических навыков к быстро 
меняющимся условиям среды, потребностям 
потребителей или требованиям работода-
теля [1], что, в свою очередь, меняет формы 
взаимодействия между субъектами обра-
зовательного процесса – преподавателями, 
студентами, администрацией и сотрудника-
ми вуза.

Федеральные государственные обра-
зовательные стандарты высшего образо-
вания предусматривают включение новых 
дисциплин в учебные планы, увеличение 
доли самостоятельной работы, уменьше-
ние лекционных и практических занятий 
в учебной нагрузке преподавателя, вне-
дрение потоковых лекционных занятий 
для студентов разных направлений под-
готовки, что диктует необходимость до-
полнять традиционные формы и методы 
обучения инновационными технологиями 
организации самостоятельной работы сту-
дентов (СРС) – образовательные платфор-
мы, проектное обучение, индивидуальные 
профессиональные траектории, стартап 
как диплом и др., что позволяет компен-
сировать дефицит знаний, не полученных 
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в ходе очного взаимодействия преподава-
теля и студента в аудитории, повысить ка-
чество профессионального образования и 
степень готовности будущих специалистов 
к работе по специальности и принятию са-
мостоятельных решений.

Принадлежность к академическому со-
обществу позволяет студентам, имеющим 
различный бэкграунд, с одной стороны, 
включаться в различные виды внеучебной 
деятельности: научно-исследовательскую, 
творческую, спортивную, волонтёрскую; 
проявлять гражданскую позицию; оказы-
вать помощь сокурсникам, первокурсникам, 
иностранным студентам, выступая в каче-
стве исследователей, тьютеров, наставни-
ков, репетиторов, с другой – реализовывать 
собственные идеи; осуществлять поиск еди-
номышленников, партнёров; создавать про-
фессиональные сообщества, клубы по инте-
ресам; принимать участие в управлении ву-
зом в качестве представителей молодёжных 
организаций, органов студенческого само-
управления; развивать профессиональные и 
личностные качества[2]. Всё это становится 
возможным только при создании благопри-
ятных условий для саморазвития и самосо-
вершенствования, основанных на принципах 
свободы волеизъявления, творческого по-
иска и саморефлексии, а также активности 
самих обучающихся.

Цель статьи – установить основные виды 
самостоятельной работы, предлагаемые со-
временными вузами и оценить их эффек-
тивность, с точки зрения обучающихся, для 
овладения будущей профессией; выявить 
взаимосвязь самостоятельной работы как 
компонента учебного процесса с агентно-
стью студентов.

Результаты исследования расширяют 
спектр теоретического знания, а также но-
сят прикладной характер и могут быть реко-
мендованы к использованию в высшей школе 
для повышения качества подготовки кадров, 
усиления мотивации студентов к професси-
ональной деятельности по выбранной специ-
альности.

Обзор литературы
Несмотря на значительный объём публи-

каций, касающихся самостоятельной рабо-
ты студентов, в научной среде отсутствует 
единство мнений в определении данного 
понятия. Большинство отечественных педа-
гогов склоняются к трактовке самостоятель-
ной работы как виду индивидуальной и кол-
лективной познавательной деятельности, 
направленной на усвоение знаний и умений, 
осуществляемой по личной инициативе [3] 
либо под руководством, но без непосред-
ственного участия педагога [4], либо без не-
посредственного руководства преподавате-
ля, хотя и направляемого им [5].

Другие исследователи рассматривают са-
мостоятельную работу как специфическое 
средство педагогического воздействия, по-
зволяющего осуществлять организацию и 
управление в учебном процессе [6]; поиск ин-
формации для решения учебных, научных и 
профессиональных задач [7], развивающую 
творческий потенциал, интеллектуальную 
инициативу, личностную самостоятельность 
и ответственность студентов [8] и эффектив-
ную в зависимости от круга поставленных 
образовательных целей [9].

В современной науке наряду с традици-
онным понятием «самостоятельная работа» 
используется более широкий термин «агент-
ность» как способность людей формиро-
вать среду, в которой они живут; степень 
проявления воли при выборе собственного 
жизненного пути, что в условиях усилива-
ющейся изменчивости и неопределённости 
позволяет новым поколениям контролиро-
вать и управлять неопределённым будущим, 
выбирая эффективные формы и стратегии 
поведения; способность к самостоятельному 
инициативному действию [10].

В социологических исследованиях тер-
мин «агентность» рассматривается как «… 
синоним действия, имплицитно подчёрки-
вающий недетерминированный характер че-
ловеческого действия в противоположность 
предполагаемому детерминизму структур-
ных теорий» [11, c. 11]; как «конструиру-
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емое во времени взаимодействие акторов 
различных структурных сред (темпорально-
реляционные контексты действия), кото-
рые посредством опривыченных действий, 
воображения и мышления воспроизводят 
и трансформируют эти структуры как ин-
терактивный ответ на проблемы, возника-
ющие в связи с изменением исторических 
условий» [12, с. 970]. 

Проблемой систематизации данного по-
нятия занимались П.С. Сорокин, Т.Д. Редь-
ко. Проведя анализ современных публи-
каций, учёные указали на перспективность 
исследований агентности с позиций различ-
ных методологических подходов [13, с. 236]. 
Другие отечественные исследователи М.С. 
Добрякова и О.В. Юрченко предприняли по-
пытку разделить понятия «самостоятельная 
работа» и «агентность», указав на ряд осо-
бенностей, основным из которых выступает 
характер идентичности индивида: самосто-
ятельность (автономия) отражает образо-
вательный результат, нацелена на преем-
ственность и сфокусирована на достижении 
мастерства в рамках существующих ролей и 
социальных норм, в то время как агентность 
крайне индивидуальна, направлена на изме-
нение, тесно связана с идентичностью и лич-
ным отношением к социальным ситуациям 
[14]. Другими словами, агентность встроена 
в прошлые паттерны мышления и действия, 
которые закладывают представления о бу-
дущем, структуру мышления, позволяя ак-
торам осуществлять выбор альтернативных 
траекторий действия на основе практиче-
ских и нормативных суждений. 

Финские исследователи [15] указывают 
на профессиональную агентность как на 
вид активности людей, идентифицирующих 
себя с определённой профессией, принадле-
жащих к профессиональным сообществам, 
способных генерировать идеи, принимать 
решения и оказывать влияние на других лю-

1 Biesta G. Learning lives: learning, identity and agency in the life course, Full Research Report, End of 
Award Report, RES-139-25-0111, ESRC, Swindon. 2008. URL: https://cris.brighton.ac.uk/ws/portalfiles/
portal/33369808/learning_lives.pdf (дата обращения: 20.07.2024).

дей, процессы и явления внутри профессио-
нальной сферы.

Зарубежные исследователи часто акцен-
тируют внимание на различных факторах, 
влияющих на агентность студентов во время 
их обучения в вузе. Одни фокусируются на 
роли социальных сетей в становлении граж-
данской позиции [16]; взаимовлиянии пре-
подавателей и студентов во время учебных 
занятий [17]; месте эмоций, «заражения» и 
обмена идеями в образовании [18]; процессе 
саморефлексивных и преднамеренных дей-
ствий и взаимодействий обучающихся, вклю-
чая такие понятия, как «власть», «агентная 
ориентация» и «воля»1. Другие делают уда-
рение на необходимости учёта структурных 
[19], социокультурных и психосоциальных 
факторов [20], обусловливающих интерес к 
обучению и направленных на выработку са-
моконтроля и саморегуляции поведения [21]; 
обладание способностью к «самоэффектив-
ности», то есть осуществлению самоуправле-
ния через контроль над мыслительными про-
цессами, мотивациями и действиями, ведущи-
ми к достижению желаемого результата [22]. 
Вместе с тем, по мнению А. Бандуры, свобода 
действий рассматривается не пассивно (от-
сутствие ограничений либо принуждение к 
действию), а активно, как посыл к достиже-
нию цели, позволяющий носителю генери-
ровать более широкий набор компетенций 
и средств их реализации, расширяя личную 
свободу действий через мотивационные, ког-
нитивные и аффективные процессы – опыт, 
позиционирование по отношению к равным, 
поощрение со стороны других, физические и 
эмоциональные состояния [22].

А. Бандура выделяет автономную, меха-
ническую и взаимодействующую агентность 
[23]. Первая подразумевает способность 
людей оказывать влияние на процессы соб-
ственной жизнедеятельности через действия 
и поступки; вторая предполагает обращение 
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к социальным институтам и организациям 
при отсутствии возможности осуществлять 
непосредственный контроль над институ-
циональными практиками, влияющими на 
события и условия их жизни; третья осно-
вывается на вере в коллективную эффектив-
ность. Кроме того, учёный отмечал важность 
учёта социокультурного контента убежде-
ний, их развития, структуры в различных 
типах культур, равно как целей и способов 
их достижения. С точки зрения агентности 
обучающиеся рассматриваются как самоор-
ганизующиеся, проактивные, саморегулиру-
ющиеся и саморефлексирующие личности.

Современное профессиональное образо-
вание, несмотря на его трансформацию, пре-
доставляет студентам большие возможности 
в плане саморазвития и достижения профес-
сионализма как в процессе учебных занятий, 
так и в выборе самых разных форм само-
стоятельной деятельности, позволяющих им 
накопить социальный и профессиональный 
опыт, совершенствовать практические уме-
ния и навыки, выработать ответственность за 
принятие самостоятельных решений, повы-
сить конкурентоспособность на рынке труда.

По мнению авторов, можно выделить не-
сколько факторов, оказывающих влияние 
на агентность студентов и их включённость 
в различные виды социальной активности, 
предлагаемые современной системой высше-
го образования в целом и конкретным вузом 
в частности: исторический, социокультур-
ный, институциональный и личностный.

Личность всегда живёт и действует в 
определённом, изначально заданном исто-
рическом контексте, который накладывает 
отпечаток на процесс её адаптации, социа-
лизации и интеграции в социуме, предлагая 
ограниченный (бедность, безработица, кор-
рупция, политические, экономические кри-
зисы, недофинансирование социальной сфе-
ры, внутренняя и внешняя миграция и др.) 
либо широкий выбор средств и способов для 
самореализации (социально-экономическая 
и политическая стабильность, рост благосо-
стояния населения, увеличение рождаемо-

сти, продолжительности и качества жизни, 
государственная поддержка сферы образо-
вания, здравоохранения, культуры, спорта, 
семьи, детства и пр.).

Немаловажную роль играет и социокуль-
турный фактор, определяющий нормы, со-
циальный статус, запреты и ограничения, 
степень участия молодёжи в тех или иных 
формах социальной активности, ссужаю-
щий или, напротив, расширяющий спектр 
её возможностей, исходя из традиционного 
уклада жизни, религиозных канонов, обыча-
ев, морали и закона. 

Под институциональным фактором пони-
маем наличие условий (стипендий, грантов 
на обучение для студентов из малоресурс-
ных социальных страт, квотирование мест 
для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, детей с ограниченными 
возможностями здоровья, из многодетных 
семей и пр., возможности перевода с ком-
мерческой на бюджетную основу при нали-
чии хорошей академической успеваемости 
и социальной активности обучающегося), 
позволяющих студентам из различных соци-
альных страт получить не только професси-
ональное образование, но и расширить круг 
социальных контактов, преодолеть социаль-
ные и структурные барьеры на пути дости-
жения поставленных целей.

Личностный фактор является ведущим 
при выборе жизненного пути, образования, 
профессии, целей и способов их достиже-
ния, поскольку даже при наличии идеальных 
условий отсутствие желания, пассивность, 
недальновидность, слабоволие, отсутствие 
внутреннего стержня не способствует само-
реализации внутренних задатков, талантов и 
способностей. В этой связи научной пробле-
мой настоящей статьи выступает несоответ-
ствие уровня профессиональной подготовки 
будущих специалистов требованиям работо-
дателя и необходимости его повышения че-
рез организацию, модификацию способов и 
технологий самостоятельной работы в про-
цессе получения профессионального обра-
зования в высшей школе.
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Методология исследования
Методология исследования включала два 

этапа: проведение онлайн-анкетирования 
(2023 г.) и фокус-групп (2024–2025 гг.). 

В апреле–июне 2023 г. было проведено 
онлайн-анкетирование с использованием 
сервиса Google Forms. Респондентами вы-
ступили студенты 1–4-го курсов бакалаври-
ата, 1–2-го курсов магистратуры, в возрасте 
от 18 до 29 лет (42% юношей и 57% девушек), 
обучающиеся в нескольких московских ву-
зах (МГГЭУ, Росбиотех, МВД им. Кикотя, 
МГППУ) и осваивающие преимущественно 
социальные и гуманитарные образователь-
ные программы по очной, очно-заочной и 
заочной формам обучения. В целом было со-
брано 298 анкет, однако после выбраковки 
для анализа была оставлена 271 анкета. 

Приглашение и ссылки на опрос были 
направлены студентам на общие адреса 
электронной почты групп, чаты старост, 
кураторов. Информация об участии в опро-
се также была распространена в виде объ-
явлений с предоставлением QR-кодов на 
быстрый доступ к опроснику, а также кон-
тактной информации исследователей. Для 
студентов, выразивших желание добро-
вольно принять участие в опросе, был про-

ведён инструктаж по заполнению анкеты. 
Выборка вероятностная, сплошная, нере-
презентативная. 

Анкета состояла из 25 вопросов, по типу: 
закрытые, полузакрытые, шкальные, с мно-
жественным выбором вариантов ответа. Во-
просы были разделены на два блока: первый 
блок направлен на выявление места само-
стоятельной работы в учебном процессе по 
овладению компетенциями, указанными в 
учебном плане, в соответствии с осваивае-
мым направлением подготовки, профилем 
или специальностью; второй блок имел це-
лью установить виды и формы самостоя-
тельной работы, предлагаемые вузами в на-
стоящее время; оценить их эффективность 
с точки зрения обучающихся; определить 
наиболее перспективные формы самостоя-
тельной работы для овладения профессией.

Результаты
В ходе анкетирования респондентам был 

задан прямой вопрос: «Вы согласны или не 
согласны с тем, что самостоятельная работа 
в вузе является основой успешного образо-
вательного процесса?», на который суммар-
ный положительный ответ высказали 85% 
информантов (Рис. 1).

Рис. 1. Роль самостоятельной работы в образовательном процессе вуза
Fig. 1. The role of independent work in the educational process of a university
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Подавляющее большинство студентов 
(89%) согласны с тем, что высшее учебное за-
ведение должно предлагать разнообразные 
виды самостоятельной работы для более эф-
фективного усвоения теоретического мате-
риала и практических навыков по выбранной 
профессии (Рис. 2).

В ходе опроса респондентам было пред-
ложено ранжировать формы самостоятель-
ной работы, которые преподаватели чаще 
других используют при проведении прак-
тических и семинарских занятий. Вопрос 
включал несколько вариантов ответов, из 
которых можно было выбрать три макси-
мально возможных. 

По мнению студентов в настоящий момент 
к наиболее часто используемым в учебном 
процессе формам самостоятельной работы 
относятся (по степени убывания): выполне-
ние лабораторных работ (58,3%); написание 
рефератов (44,6%); подготовка презентаций 
(42,8%); прохождение практики (37,6%); про-
ведение коллоквиумов/дискуссий (35,4%); 
обсуждение фильмов/роликов с проблем-
ным сюжетом (29,9%); разработка и защита 
проекта (27,7%); участие в квестах (18,1%); 
выступление с докладом на конференции 
(17,3%); написание научных статей и прове-

дение научных исследований (по 16,2%); уча-
стие в научных кружках (14,8%). Минималь-
ный рейтинг получили ответы «подготовка и 
участие в профильных олимпиадах» (6,3%), 
«составление аннотированного списка лите-
ратуры» (3%) и «другое» (1,2%), в последнем 
ответе респонденты указали на отсутствие 
каких-либо форм самостоятельной работы 
на момент проведения опроса (Рис. 3).

К наименее эффективным формам само-
стоятельной работы студентов (СРС), с точ-
ки зрения респондентов, были отнесены: со-
ставление аннотаций (41,7%); участие в кве-
стах (32,8%); написание рефератов (30,6%); 
участие в профильных олимпиадах (24,0%); 
обсуждение фильмов/роликов с проблем-
ным сюжетом и подготовка анализа литера-
туры (по 23,6%); участие в научных кружках 
(15,9%) и подготовка презентаций (15,5%). 

Напротив, эффективными инструмента-
ми СРС студенты считают написание науч-
ных статей (13,7%); выполнение лаборатор-
ных работ (12,5%); прохождение практики 
(10,3%); участие в коллоквиумах/дискуссиях 
(10%); разработку и защиту проекта (9,2%), 
что, по мнению авторов статьи, отражает по-
требность в практическом освоении наибо-
лее широкого спектра практических умений 
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Рис. 2. Инициатива вуза при выборе форм самостоятельной работы студентов
Fig. 2. University initiative in choosing forms of independent student work
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и навыков, в формировании профессиональ-
ных компетенций, позволяющих получить 
высокооплачиваемую работу и достичь вы-
сот профессионального мастерства. 

Помимо прочего это обусловлено следу-
ющими обстоятельствами:

1) современный работодатель заинтере-
сован в сотрудниках, уже имеющих опыт ра-
боты (большинство компаний не готовы за-
трачивать усилия на обучение собственных 
сотрудников с нулевого уровня), поэтому 
подавляющая часть московского студенче-
ства сочетает очную форму обучения с ра-
ботой, что приводит к пропускам занятий, 

срывам сроков сдачи сессии, негативно ска-
зывается на физическом и психическом здо-
ровье, а также качестве профессионального 
образования; 

2) сегодня во многих профессиональных 
сферах все большую актуальность на рынке 
труда приобретают универсальные специа-
листы, имеющие опыт работы в смежных от-
раслях, умеющие выполнять широкий круг 
профессиональных обязанностей, легко 
заменять друг друга при наличии производ-
ственной необходимости, что обуславливает 
потребность в освоении более широкого ква-
лификационного функционала. 

Рис. 3. Формы самостоятельной работы студентов вуза
Fig. 3. Forms of independent work of university students
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В ходе опроса респондентам было пред-
ложено выбрать формы самостоятельной 
работы, которые они бы хотели видеть ре-
ализованными в их высшем учебном заве-
дении. В результате студенты отдали пред-
почтение участию в квестах (41,0%), обсуж-
дению фильмов с проблемным сюжетом 
(37,6%), прохождению учебной и производ-
ственной практики (36,5%), участию в науч-
ных кружках (28,8%), разработке и защите 
проекта, проведению научных исследований 
(по 28,0%), участию в коллоквиумах/дискус-
сиях (23,6%), остальные ответы набрали ме-
нее 20% (Рис. 4).

Результаты опроса позволяют увидеть, 
что у большинства студентов выражено 
стремление к получению практических про-
фессиональных навыков, а также существу-
ет потребность в более широком разноо-
бразии методов и приёмов педагогического 
воздействия на практических и семинарских 
занятиях, в том числе интерактивных, игро-
вых, что мотивирует преподавателей выс-
шей школы искать новые формы и методы 
работы, перестраивать их под потребности 

современной системы образования с учётом 
мнения обучающихся. По мнению М. Нор-
сухайда и соавторов, обучение, ориентиро-
ванное на студента, способствует развитию 
творчества, критического мышления и ком-
муникативных навыков [24]. 

Для выявления взаимосвязи между уров-
нем организации в вузе самостоятельной 
работы студентов (условиями, созданными 
в вузе) и уровнем агентности самих студен-
тов (личностными факторами) в октябре 
2024 г. – январе 2025 г. были проведены три 
фокус-группы в двух московских (РЭУ им. 
Г.В. Плеханова и РНИМУ им. Н.И. Пирого-
ва) (n=8, n=9) и одном региональном (Бала-
шовский институт СГУ) (n=9) вузах, в кото-
рых приняли участие студенты 1–2-го кур-
сов магистратуры. Участники фокус-группы 
подбирались с учётом их академической 
успеваемости, степени внеучебной активно-
сти, на основе неформальных характеристик 
старост или кураторов, были уравновешены 
по полу и возрасту для достижения макси-
мального разнообразия мнений респонден-
тов. Исходя из выше обозначенных крите-

Рис. 4. Предпочтительные формы самостоятельной работы студентов в вузе
Fig. 4. Preferred forms of independent student work at the university
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риев в каждом вузе составлялся список ги-
потетических кандидатов, включающий 13 
человек, затем проводилось индивидуальное 
собеседование (очное или по телефону), в 
ходе которого доводились до сведения цели 
и задачи исследования и озвучивалось при-
глашение принять участие в фокус-группе. 
После достижения формального согласия 
формировался новый список реальных кан-
дидатов, которым на личные адреса элек-
тронной почты были высланы приглашения, 
с указанием даты, места и времени встречи.

Гайд анкеты включал 23 вопроса, каса-
ющихся субъективной оценки проявления 
студентами агентности в процессе обучения 
по следующим критериям: 1) активность сту-
дентов (включённость в процесс обучения на 
занятиях; способность задавать проблемные 
вопросы, размышлять, приводить приме-
ры из собственного жизненного опыта; де-
монстрировать стремление учиться чему-то 
новому); 2) условия организации образова-
тельного процесса в вузе (наличие возмож-
ностей для проявления самостоятельности; 
(не)принятие педагогом альтернативных 
точек зрения обучающихся, при неравенстве 
социальных статусов в системе «учитель – 
студент», обусловленных сосредоточени-
ем власти, авторитета и контроля в руках 
формального лидера; возможность выбора 
разных по категории сложности заданий на 
самостоятельное выполнение).

В ходе интерпретации транскрипта было 
установлено три степени агентности студен-
тов в системе вузовского образования на ос-
нове их субъективных оценок: 

1) низкая (пассивность, попуски занятий 
без уважительной причины, формальное, 
фрагментарное выполнение заданий на са-
мостоятельное изучение, нарушение сроков 
предоставления самостоятельной работы 
на платформе e-learning, слабое взаимо-
действие с преподавателем, использование 
стратегии наименьшего сопротивления, ори-
ентация на оценку «удовлетворительно»);

2) средняя (проявление интереса к обуче-
нию, некритичное число пропусков занятий, 

выполнение большинства СРС в срок, эпизо-
дическое взаимодействие с преподавателем, 
выбор заданий, предполагающих среднюю 
степень сложности и креативности, ори-
ентация на оценку «хорошо», баллы выше 
средних); 

3) высокая (проявление активности в 
процессе познания, использование дополни-
тельной литературы и ресурсов, выполнение 
дополнительного объёма заданий, иногда не 
предусмотренных рабочей программой дис-
циплины, творческий характер выполнения 
СРС, регулярное взаимодействие с препода-
вателем, настойчивые просьбы оценить вы-
полненную работу, проявление инициативы, 
направленной на участие в конкурсах, олим-
пиадах, научных конференциях, совместное 
с преподавателем написание статей, в том 
числе, на получение именных стипендий или 
грантов; ориентация только на наивысшие 
баллы).

В результате удалось установить, что 
обе группы факторов (личностные и средо-
вые) оказывают существенное влияние на 
агентность студентов в образовательном 
процессе. 

Студенты указывают на необходимость 
совмещения учёбы с работой из-за высо-
кой стоимости жизни в мегаполисе, труд-
ности быта при проживании в общежитии, 
недостаток времени на творческий подход 
к выполнению заданий. Треть опрошенных 
считает предлагаемые самостоятельные за-
дания устаревшими, несоответствующими 
современным требованиям, бессмысленны-
ми и не эффективными («задания наверное 
ещё при Царе Горохе сделали, и дают сту-
дентам из года в год, даже не меняя» (м., 
21 г.); «некоторые преподаватели даже не 
утруждают себя, задают задание – доклад 
с презентацией – это всё, на что они спо-
собны» (ж., 23 г.). Кроме того, участники 
фокус-группы указали на недостаточное, по 
их мнению, использование цифровых техно-
логий, возможностей информационных ре-
сурсов, образовательных платформ, онлайн-
тестов для разнообразия методов обучения 
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и контроля, особенно возрастными педаго-
гами («у нас есть преподаватель, который 
категорически отказывается работать на 
компьютере, считает, что излучение вре-
дит здоровью» (м., 23 г.)).

Взаимодействие студента и преподавате-
ля рассматривается респондентами как важ-
ный аспект их агентности. Они указывают, 
что большая часть преподавателей посто-
янно находится на связи через электронную 
почту, систему обратной связи на образова-
тельной платформе (e-learning, Moodle) и 
мессенджеры (WhatsApp, Telegram). Вместе 
с тем четверть опрошенных указали на дли-
тельные перерывы в общении, многократные 
обращения и просьбы к преподавателям о 
проверке и оценке самостоятельной рабо-
ты, особенно в случае перевода студентов из 
одного вуза в другой, пересдачи или досда-
чи ими дисциплин, отсутствующих в учеб-
ном плане по предыдущему месту учёбы, 
особо подчеркнув трудности, с которыми 
сталкиваются иностранные студенты, сла-
бо владеющие русским языком («я когда 
перевёлся в этот вуз, мне надо было сдать 
шесть дисциплин, ну мне сказали взять у 
преподавателей задание, я писал одному в 
e-learning несколько раз, но мне так никто 
и не ответил» (м., 19 л.); «я не могла найти 
преподавателя месяц, писала ей на почту, 
она не отвечала, потом оказалось, что она 
уволилась» (ж. 22 г.); «я как староста по-
шла вместе с иностранным студентом, он 
из Камеруна, к заведующему кафедрой, что-
бы он решил вопрос с преподавателем» (ж., 
23 г.), а также формальный подход к оценке 
работ студентов («мне иногда кажется, что 
они [преподаватели]» вообще не проверя-
ют, что мы присылаем, так просто ставят 
оценки» (ж., 22 г.).

Часть респондентов указали на создание 
условий во время учебного процесса, либо 
при выполнении домашнего задания как 
важного критерия проявления агентности, 
объясняя это неготовностью преподавате-
ля объективно оценить позицию студента 
при несовпадении точек зрения, неспособ-

ностью критически и нестандартно мыслить 
(«у нас на философии шаг влево, шаг впра-
во, расстрел, если не соглашаешься с пре-
подавателем, то хорошей оценки не жди» 
(ж., 20 л.); «не всегда конечно, но некото-
рые преподаватели любят подискутиро-
вать, дают высказать своё мнение, тогда 
интересно» (ж., 21 г.)).

Обсуждение
В современных условиях возрастающих 

требований к универсальности работников, 
сформированности их профессиональных 
и личностных компетенций, отвечающих 
потребностям рынка труда, расширением 
форм трудовой занятости (фриланс, уда-
лённая работа) процесс подготовки специ-
алистов также претерпевает существенные 
изменения, выдвигая на первый план требо-
вания к формированию «трансформирую-
щей агентности», понимаемой как «индиви-
дуальное, трансформирующее социальную 
среду действие, которое в существенной 
степени выходит за пределы воспроизвод-
ства (повторения) заданной извне инсти-
туциональной логики или структурного 
контекста» [25, с. 103], то есть активизация 
действий, мышления и поведения индивида 
без институционального принуждения или 
стимулирования.

Данные процессы напрямую затрагива-
ют сферу образования, так как в условиях 
внедрения новых форматов обучения, в том 
числе с применением дистанционных обра-
зовательных технологий, резко снижаются 
возможности формального внешнего кон-
троля и, напротив, возрастают возможности 
самостоятельного приобретения общих и 
профессиональных знаний, умений и навы-
ков. В этой связи студенты, обладающие вы-
соким уровнем мотивации, целедостижения, 
притязаний, самоконтроля, демонстрирую-
щие креативные способности, устойчивость 
к неопределённости, готовность к риску и 
проактивное поведение, находятся в более 
выгодных условиях по сравнению с теми, кто 
испытывает дефицит и несформированность 
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навыков самостоятельности и самооргани-
зации [26]. 

Поэтому повышение степени агентности 
студентов в образовательном простран-
стве вуза возможно при наличии следую-
щих условий: 1) специальной организации 
образовательной среды вуза (обучение, 
ориентированное на студента; наличие/от-
сутствие механизмов для реализации инди-
видуальной образовательной траектории 
(ИОТ) (Технопарк, научно-исследователь-
ские лаборатории; программы сетевого обу- 
чения); внутренние приказы, распоряже-
ния, касающиеся реализации ИОТ; стартап 
как диплом; проектное обучение; разные 
виды практической подготовки, в том числе 
рассредоточенная, с отрывом и без отрыва 
от обучения); количество часов самостоя-
тельной работы в рамках конкретной дис-
циплины, модуля или укрупнённой группы 
дисциплин, их соотношение с лекционными 
и практическими (семинарскими) занятиями 
в учебных планах; 2) адекватной потребно-
стям обучающихся и эффективности обуче-
ния организации самостоятельной работы 
со стороны преподавателя (использование 
разнообразных методов, традиционных и 
инновационных форм СРС, в том числе воз-
можностей российских образовательных 
онлайн-платформ, онлайн-курсов, ресурсов 
электронно-библиотечных систем (ЭБС) для 
расширения возможностей получения сту-
дентами теоретических знаний, практиче-
ских навыков, а также осуществления теку-
щего, периодического, тематического и ито-
гового контроля); наличие/отсутствие ба-
зовых и альтернативных (дополнительных, 
организованных по степени сложности) за-
даний на самостоятельное выполнение с раз-
ным весом в рамках балльно-рейтинговой 
системы; создание учебного конструктора, 
посредством которого студент мог бы выби-
рать задания разной степени сложности для 
набора необходимых баллов при наличии 
пропусков занятий в ходе самостоятельного 
освоения компетенций, предусмотренных 
рабочей программой дисциплины; 3) агент-

ности (активности и личной ответственно-
сти) самих студентов, в том числе возможно-
сти выбора ими видов и форм СРС, наиболее 
полно отвечающих целям и задачам обуче-
ния; способности к изменению или созданию 
инновационных продуктов посредством соб-
ственной деятельности с учётом сформиро-
ванности личностных качеств – критическо-
го и креативного мышления, коммуникатив-
ной компетенции, волевых, мотивационных, 
проактивных характеристик личности; 4) по-
лучении обратной связи от студентов на ре-
гулярной основе с целью оценки субъектив-
ного уровня их удовлетворённости видами 
самостоятельной работы для последующей 
коррекции этих видов в рабочей программе 
дисциплины, используя для этого ресурсы 
онлайн-платформ (например, Onlinetestpad.
com; Eduardo.studio; Simpoll.ru), позволя-
ющих не только собирать различную ста-
тистическую информацию, но и освободить 
преподавателя от рутинной работы.

Заключение
Попадая в систему высшего образования, 

студенты претерпевают адаптацию не толь-
ко к конкретному географическому месту, 
новым людям, правилам и требованиям, но 
и меняют парадигму мышления, осознают 
себя и свои роли в будущем, формируют 
представления о собственной жизни, исходя 
из новых реалий и возможностей.

Постепенно, от курса к курсу происходит 
личностное и профессиональное становле-
ние студентов, раскрываются их таланты и 
способности, появляются новые амбициоз-
ные цели, осуществляется поиск способов 
их достижения на основе широкого спектра 
ресурсов, формальных и неформальных со-
циальных связей, наработанных за время об-
учения в процессе взаимодействия со свер-
стниками, преподавателями, работодателя-
ми и другими людьми вне и помимо системы 
образования.

Организация и реализация видов само-
стоятельной работы в вузе является обоюд-
ным процессом. С одной стороны, спектр 
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предлагаемых вузом видов и форм самосто-
ятельной работы должен быть релевантным 
потребностям современного образования и 
связанным с процессом формирования про-
фессиональных компетенций с учётом тре-
бований рынка труда по приобретаемой спе-
циальности, что предъявляет высокие требо-
вания к преподавателям учебных дисциплин, 
которые планируют, соотносят формы, 
виды СРС с учебным планом, актуализируют 
рабочую программу дисциплины, варьируют 
и дополняют методы и технологии обучения, 
используют наряду с традиционными инно-
вационные, в том числе цифровые ресурсы; 
либо, напротив, используют однотипные, 
малоэффективные, морально устаревшие 
и не требующие больших затрат времени и 
усилий на разработку и контроль (проверку 
и корректировку), осуществляют формаль-
ную оценку результата. 

С другой стороны, помимо условий, соз-
данных в вузе для получения профессио-
нального образования, не только в процессе 
аудиторной работы, но и самостоятельного 
освоения универсальных и профессиональ-
ных компетенций во время подготовки к 
семинарам, практическим и лабораторным 
занятиям, коллоквиумам, в ходе учебной и 
производственной практик, стажировок, 
мастер-классов, участия в конференциях 
и других видов академической активности, 
важную роль играет уровень активности и 
мотивации самих студентов, включения в 
процесс познания, готовность учиться но-
вому, самостоятельно добывать знания, 
вырабатывать навыки дисциплины, тайм-
менеджмента, уметь ставить цели на кратко- 
и среднесрочную перспективу, расставлять 
приоритеты, другими словами формировать 
собственную агентность. 

Условия вуза (плохие или хорошие) рав-
ны для всех обучающихся, тем не менее, сту-
денты с более высоким уровнем агентности 
готовы компенсировать недостаток теорети-
ческих знаний, практических умений и навы-
ков, «добирать» их через различные формы 
самостоятельной работы. В результате в за-

висимости от уровня агентности к моменту 
окончания вуза одни студенты не только по-
лучают диплом о высшем образовании, но и 
уже имеют необходимый стаж, требуемый 
для трудоустройства, что позволяет им по-
лучить хорошо оплачиваемую работу, про-
двинуться по карьерной лестнице, в отличие 
от студентов с низким уровнем агентности, 
которые не обладают соответствующими 
soft и hard skills (личностными и професси-
ональными навыками). 

Изучение агентности студентов является 
перспективным направлением для дальней-
ших научных исследований, в том числе ли-
дерства, карьеры, мотиваций, связи со сре-
довыми и личностными факторами. 
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Аннотация. Смыслы и цели массового образования заключены в передаче педагогически 
адаптированного социального опыта от учителя к ученику. Подобное образование имеет 
характер передачи и потому монологично; это отражает представление о человеке как о 
«чистом листе». Однако опыт и знания невозможно передать напрямую; они формируют-
ся изнутри. Передача обезличенной информации в готовом виде не учитывает личностные 
особенности, смыслы и цели самого ученика, который не участвует в создании знания. Такой 
подход ведёт к подготовке специалиста, склонного к подражанию, что способствует ускоре-
нию исторического процесса, приводит к атомизации личности и усилению агрессии.

Искусственный интеллект, выполняя для человека всё большее количество его функций, 
экономит его время и облегчает профессиональные и личностные действия, содействуя 
передаче информации, которую многие могут понимать как синоним знания. 

Может ли искусственный интеллект не только выполнять роль генератора решений по 
запросам ученика, но и способствовать выявлению, раскрытию и реализации его потенци-
ала? Иными словами, может ли он поддерживать студента в субъектно-субъектном взаи-
модействии с другими студентами и преподавателями в рамках диалогичного образования? 

Монологичное образование и искусственный интеллект имеют одну схожую важную 
черту – отсутствие внутренней потенции к созиданию. Мы полагаем, что искусственный 
интеллект не может быть субъектом по причине отсутствия границ, поскольку в диалоге 
всегда рождаются новые смыслы, исходя из самости субъектов. У искусственного интел-
лекта нет внутреннего пространства смыслов, которое является базовым условием для 
диалога.

Искусственный интеллект доводит монологическое образование одновременно до совер-
шенства и абсурда. Он облегчает жизнь человека, но делает это за счёт сокращения возмож-
ностей для его развития.
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Образование эвристического типа, диалогичное по своей природе, выступает помощни-
ком ученика в его творческой самореализации и развивает качества личности творца, спо-
собного к эффективному взаимодействию с искусственным интеллектом.

Ключевые слова: искусственный интеллект, монологичное образование, ученик, диалог, 
иллюзия, копирование, подражание

Для цитирования: Король А.Д., Бушманова Е.А. Искусственный интеллект в зеркале об-
разования: проблема диалога // Высшее образование в России. 2025. Т. 34. № 2. С. 125–135. 
DOI: 10.31992/0869-3617-2025-34-2-125-135

Artificial Intelligence in the Mirror of Education:  
The Problem of Dialogue

Original article
DOI: 10.31992/0869-3617-2025-34-2-125-135

Andrey D. Korol – Dr. Sci. (Education), Professor, Rector. ORCID: 0000-0001-9971-1774, Scopus 
Author ID: 56599981800, korol_ad@bsu.by

Ekaterina A. Bushmanova – Postgraduate Student of the Department of Rhetoric and Methods of 
Teaching Language and Literature of the Philological Faculty, catharina.bushmanova@gmail.com 
Belarusian State University, Minsk, the Republic of Belarus 
Address: 4 Nezavisimosti ave., Minsk, 220030, the Republic of Belarus

Abstract. The meanings and goals of mass education are to transfer pedagogically adapted social 
experience from teacher to student. Such education has the character of transmission and is there-
fore monologue-like; it reflects the idea of a person as a “blank sheet”. However, experience and 
knowledge cannot be conveyed directly; they are formed from within. The transfer of impersonal 
information in a ready-made form does not take into account the personal characteristics, meanings 
and goals of the student himself, who does not participate in the creation of knowledge. This ap-
proach leads to the training of a specialist prone to imitation, which helps to accelerate the historical 
process, leads to the atomization of personality and increased aggression.

Artificial intelligence, performing an increasing number of functions for humans, saves them time 
and facilitates professional and personal actions by facilitating the transfer of information, which 
many people may consuder a sinonom of a “knowledge”. 

Can artificial intelligence not only serve as a generator of solutions to student’s needs, but also 
help identify, unlock and realize their potential? In other words, can it support the student in a 
subject-to-subject interaction with other students and teachers within the framework of dialogical 
education? 

Monologue education and artificial intelligence have one important feature in common – the 
lack of internal creativity. We believe that artificial intelligence cannot be a subject due to the lack 
of boundaries, since new meanings are always born in dialogue based on the self of the subjects. 
Artificial intelligence does not have an internal space of meanings, which is the basic condition for 
dialogue.

Artificial intelligence enhances the negative features of monologue education. It makes a person’s 
life easier, but it does so by reducing opportunities for their development.
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Ключевые компетенции, которыми дол-
жен овладеть выпускник университета 
XXI века, опираются на развитие потенци-
ала человека: его креативность, умение вза-
имодействовать в команде, препятствовать 
развитию конфликтных ситуаций, работать 
с аффективной сферой. Не является случай-
ностью, что на протяжении последних деся-
тилетий в педагогической науке появились 
новые термины, связанные с внутренним по-
тенциалом человека: самость, самоопределе-
ние, самореализация. Человек способен эф-
фективно функционировать в современном 
мире, опираясь на свой потенциал, который 
необходимо выявить, раскрыть и реализо-
вать. Отнюдь не случайно французский учё-
ный Клод Леви-Стросс со всей определённо-
стью заявлял, что ХХІ век будет или веком 
гуманитарным, или его вообще не будет. По-
иски человека в образовании воплотились в 
80-х годах в разработку и реализацию тех-
нологий личностно-ориентированного об-
разования, среди которых видное место за-
нимает эвристическое обучение. Эта система 
ориентирована на обучение через открытие, 
«вселение» ученика в окружающий мир и 
познание его через познание самого себя. 
Эвристическое обучение имеет природу диа-
лога, так как невозможно сделать открытие 
в одиночку – для «размыкания» человека 
миру нужен другой [1]. Следует также от-
метить, что практически все личностно-ори-
ентированные системы имеют отношение к 
диалогичности не только на уровне форм и 
методов, но и частично на уровне содержа-
ния. А в случае со Школой диалога культур 
даже целей и смыслов [2].

Смыслы же и цели массового традицион-
ного образования монологичны – передать 
педагогически адаптированный социальный 
опыт от учителя к ученику. Ученик рассма-
тривается в качестве «чистого листа», ко-
торый следует заполнить достижениями 
человечества. Передаточный характер об-
разования проявляется в образовательных 
стандартах, программах, учебной литерату-
ре, а также в учебном процессе: учащийся, 
как правило, на уроке играет не активную, 
а пассивную роль, следуя за логикой учите-
ля. Учитель, формулируя собственные цели 
урока, в диалоге «подводит» учеников к 
нужному результату, известному в науке и 
описанному в учебниках. 

Однако всегда ли то, что нам дают, мы 
берём? Всегда ли, взяв, прибавляем? Всег-
да ли то, что мы берём, становится по-
настоящему нашим? Не теряем ли мы свое-
го, когда прибавляем к себе чужое? Данные 
вопросы затрагивают непосредственно 
проблему отчуждённости учащегося от си-
стемы образования, не учитывающей цели, 
смыслы, личностные особенности ученика. 
Поэтому проблема своего и чужого – одна 
из центральных проблем современного  
образования.

Монологичность отрицает, прежде все-
го, самостоятельный, творческий характер 
познания учащимися окружающего мира. 
Приобретение знаний, их глубина и широта 
неотделимы от усвоения способов их добы-
вания. Как говорил И. Кант, «мы можем по-
знать лишь те вещи, которые сделали сами» 
[3]. Трансляция учащемуся «чужой» для 
него информации с последующей провер-
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кой успешности её усвоения не способствует 
развитию качеств личности-творца, кото-
рые позволяют учащемуся мыслить нестан-
дартно, принимать ответственность за свои 
решения, «идти в ногу со временем». Если 
передача подразумевает на «выходе» то же, 
что и на «входе», – отсутствует «строитель-
ство» личностных качеств, компетентностей 
учащегося к самоизменению. 

Информация, приобретаемая извне, не 
тождественна знанию, выращиваемому из-
нутри учеником. У каждого ученика своё 
уникальное знание. Технические приспосо-
бления облегчают выполнение цели моно-
логичного образования – передачи инфор-
мации. Однако, если следовать за мыслью 
Ж. Бодрийяра о соотношении информации 
и смыслов, они закрывают путь ученика к 
самому себе – своим смыслам и миссии [4].

Трансляция заранее известной и унифи-
цированной информации является одной из 
причин, по которой человек утрачивает воз-
можность слышать себя и других, а также 
ориентироваться в современном мире. Его 
поведение становится всё более шаблонным 
и монологичным. Монологичность проявля-
ется в неспособности слышать себя и других: 
в поведении, общении и мышлении. Это при-
водит к утрате способности смотреть на себя 
глазами других людей и видеть несколько 
точек зрения.

Монологизм системы образования про-
изводит Ученика Монологичного, не меняет 
человека, не позволяет смотреть на мир сво-
ими глазами, выступает фабрикой стерео-
типов мышления, общения, поведения. Тер-
мин «монологичность» приводит в одной из 
своих работ «Неспособность к разговору» 
Г. Гадамер, пытаясь ответить на вопрос, по-
чему искусство разговора исчезает. 

Согласно одной из социологических тео-
рий (теория Г. Тарда) история человечества 
рассматривается как столкновение кругов 
подражаний [5]. Если экстраполировать 
гуманитарное знание на плоскость физиче-
ской науки, чем больше людей, подражаю-
щих некоему «центру», тем выше амплитуда 

столкновения кругов подражания, что вы-
ражается в войнах и конфликтах. Скорости 
рождают массовость явлений и приводят к 
появлению всё большего количества подра-
жающих «одинаковых» монологичных лю-
дей, которые, в свою очередь, рождают ещё 
большие скорости. 

Чем больше монологичного общения, по-
ведения, мышления ученика в школе и впо-
следствии в социуме, тем быстрее крутится 
карусель истории, тем больше атомизация 
человека. Однако скорости, удаляющие от 
смыслов, – это путь к утрачиванию себя. 
Утрата человеком самого себя как главной 
трудности и обретаемые объёмы доступно-
сти, удовольствия бытия приводят к расши-
рению внешних потребностей человека. Это 
вызывает иллюзии и неспособность понять, 
кем человек не является, что мешает само-
познанию и открытию своей миссии. В ко-
нечном итоге это приводит к радикализму и 
агрессии [6]. Таков путь монологичности.

Скорости как производная монологично-
го поведения, мышления, общения человека 
определяют и другое детище ускоряющегося 
человеческого общества – искусственный 
интеллект (ИИ). Использование искус-
ственного интеллекта в обучении представ-
ляет собой эволюционный компонент ин-
форматизации образования, претендующий 
на её трансформацию, изменяющий не толь-
ко методы, но и, прежде всего, смыслы, цели 
и содержание. Основные дивиденды челове-
ка от использования ИИ в образовании – об-
легчение выполнения им ежедневного труда 
и экономия времени. Так, помогая педагогу 
в выполнении его функции, искусственный 
интеллект делает это быстрее. Например, 
при разработке дидактических материалов, 
комплектов заданий, которые рассматрива-
ются педагогом как черновая работа, искус-
ственный интеллект позволяет ему эконо-
мить время, предлагая варианты решений, а 
значит, и экономить определённые психиче-
ские и физиологические ресурсы.

Искусственный интеллект – это ускори-
тель многих процессов во всех сферах, по-
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скольку он легко расширяет, удлиняет воз-
можности человека; заменяет с лёгкостью 
то, что присуще самому человеку.

Помощь в создании правильного и бы-
строго ответа, выполненного задания, при-
водит к утрате учителем времени, необхо-
димого для развития его профессиональных 
компетенций. В конечном итоге это приводит 
к зависимости, потере способности мыслить 
нестандартно, способности к творчеству. Не 
случайно о снижении когнитивных, креатив-
ных качеств личности в век информатизации 
пишет ряд авторов [7–10].

Помогая педагогу и ученику решать об-
разовательные задачи, искусственный ин-
теллект тем самым лишает их возможности 
к самоизменению, преодолению своих гра-
ниц. Отсутствие внутренних и внешних гра-
ниц для человека означает отсутствие его 
самости, потерю учеником себя как главной 
трудности. 

Объёмы лёгкости и удовольствия учи-
тельского и ученического бытия приводят 
к увеличению количества симулякров, т. е. 
иллюзий, отрыву от себя и потому удалению 
от реальной жизни. Потеря себя порождает 
утрату мотивации к познанию, рост агрессии 
и насилия – хейт и буллинг [4; 11].

Приведём образный пример. Представь-
те, что вы взбираетесь на гору. Находящийся 
рядом фуникулёр – ваш помощник, который 
скрадывает время и расстояние, помогая 
вам взобраться вверх без затраты усилий. 
Искусственный интеллект в монологичном 
образовании подобен помощнику-фунику-
лёру. «Передаточное» образование сегодня 
стремится убрать все трудности и постро-
ить путь из одних фуникулёров, устранить 
время и пространство. Мир, в котором нет 
прошлого и будущего как атрибутов непре-
рывности, есть лишь дискретная сумма 
событий в виде настоящего, окрашенных в 
тона удовольствий.

Массовое (монологичное) образование 
никогда не сможет не быть лёгким: русло 
реки удовольствия только расширяется за 
счёт роста стереотипов и манипуляций. Ни-

кто не желает трудностей в образовании, ко-
торое «получается» учеником.

Ориентация на цель лишает расстояние 
всякого значения. При этом расстояние 
рассматривается не как благо, как та среда, 
которая способна изменить человека, а как 
балласт, препятствующий реализации наме-
ченных целей.

Устранение фуникулёром препятствий на 
пути к цели оставляет «за скобками» усилия 
человека по взбиранию наверх. Так и флешка 
с огромными объёмами готовых и правильных 
знаний, и искусственный интеллект, который 
заменяет часы (а может, и больше) рассуж-
дений, попыток найти для человека нужное 
решение, выступает фуникулёром взбирания 
человека в гору – получения образования.

Однако получить – не значит стать обра-
зованным, получить извне легче, чем вырас-
тить изнутри. В ограничении себя во время 
пути рождается самость, дающая ключ к 
пониманию своей миссии и предназначенно-
сти. Выращивание «своего» требует време-
ни и пространства пешего пути в гору. Так, 
немецкий философ Хан Бён-Чхоль пишет о 
том, что лишь во времени каждая вещь ста-
новится индивидуальной [12]. 

Интервалы времени, в которых человек 
производит какие-либо действия, становят-
ся всё короче. Сумма событий как «точек 
удовлетворения» расширенных потребно-
стей человека вытесняет не только время, но 
и пространство общения – разговор. Отсут-
ствие доказательства взамен простого ут-
верждения – свидетельство лёгкости бытия 
человека как утраты связи с его внутренним 
пространством. 

ИИ с идеальным результатом, по сути, 
ориентирован на устранение препятствий 
в жизни того, кто обратился к его услугам. 
В том числе преград в виде времени. Искус-
ственный интеллект в монологичном об-
разовании помогает атомизировать время, 
устраняя сам процесс, а значит, и человека, 
который есть «акт, а не факт» [13].

Внушение и доступность как отсут-
ствие препятствий и границ – два ключе-
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вых аспекта в Новом мире постчеловечества 
О. Хаксли [14]. Первый аспект – внуше-
ние – составляло основу гипнопедии – ме-
тода передачи информации за ограниченное 
время и её усвоение учеником как истины1. 
Второй аспект мира постчеловечества – от-
сутствие сложностей, границ, на преодоле-
ние которых требовались бы усилия.

Два корня мира будущего – в массовом 
образовании настоящего. Искусственный 
интеллект и монологичное образование 
имеют общую природу – отсутствие со-
зидания. В основе передаточного, а потому 
монологичного субъект-субъектного харак-
тера образования лежит копирование уче-
ником «входного сигнала» – воспроизвести 
передаваемое внешнее содержание образо-
вания «без помех». По сути, «копирование» 
одинаковых для всех учеников достижений 
человечества ориентировано и на одинако-
вость их ответов при воспроизводстве. 

В основе функционирования искусствен-
ного интеллекта также нет созидания, а есть 
арифметический алгоритм подсчёта и обра-
ботки доступной информации. Отсюда цели 
передаточного образования совпадают с 
возможностями искусственного интеллекта: 
«дать» (информацию, варианты решений и 
пр.). И данный синтез характеризуется эф-
фектом скоростей как утраты смыслов [6].

Монологичное образование и ИИ резо-
нируют друг с другом. При наличии ускори-
теля монолога все существующие проблемы 
«передачи образования» – мотивация уче-
ника к познанию, формирование целостно-
го, собственного взгляда на мир – будут так-
же усиливаться.

Однако ученик – не «чистый лист», ко-
торый заполняется достижениями чело-
вечества как письменами. Человек – «семя 
неизвестного растения», со своим уникаль-

1 Социально-психологический феномен: исследования показывают, что, когда мы слышим, как один 
человек 10 раз повторяет какое-либо мнение, это может заставить нас предположить, что это мне-
ние также широко распространено, как если бы мы услышали его один раз от 10 человек (Weaver K., 
Garcia S.M., Schwarz N., Miller D.T. Inferring the popularity of an opinion from its familiarity: A repetitive 
voice can sound like a chorus. Journal of Personality and Social Psychology. 2007. Vol. 92. No. 5. P. 821–833. 
DOI: 10.1037/0022-3514.92.5.821).

ным антропологическим, культурно-исто-
рическим кодом. 

Может ли система рукотворного интел-
лекта выступать не столько «давателем» 
готового (ответов на вопросы, информа-
ции и пр.), сколько помощником в выращи-
вании внутреннего – выявлении, раскрытии 
и реализации потенциала ученика, определе-
нии его миссии? Что необходимо изменить 
в подготовке будущего специалиста для его 
эффективного взаимодействия с ИИ?

Выявление потенциала ученика, опре-
деление его миссии, предназначенности 
невозможны без выхода ученика за свои 
пределы, самопознания, понимания, кем он 
не является. Другими словами, невозможно 
без диалога «своего» (созданного образо-
вательного продукта) и «чужого» (культур-
но-исторического аналога – достижений 
человечества об изучаемом объекте) между 
учеником и субъектами образовательного 
процесса – учителем, другим учеником, ро-
дителем, тьютором и локальным координа-
тором в системе дистанционного обучения 
(например, Институт образования челове-
ка, г. Москва). 

В личностно-ориентированной системе, 
диалогичной по своей сути, ученик самореа-
лизуется исходя из познавания своей миссии 
и предрасположенности. И сделать это воз-
можно лишь в процессе созидания, а не усво-
ения, создавая тот или иной продукт, когда 
результат всегда уникален. 

Изменение характера образования с 
монологичного, «отражательного» на диа-
логичный основывается на предоставлении 
ученику возможности познавать окружа-
ющий мир исходя из его личностных осо-
бенностей. В этом и смысл, и содержание 
эвристического обучения – процесса вы-
страивания каждым учащимся собственного 
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образовательного пути в диалоге с культур-
но-историческим аналогом – достижения-
ми человеческой культуры. Эвристическое 
образование основано на обучении через 
открытие, которое позволяет ученику соз-
дать собственные смыслы, цели, содержа-
ние образования. Невозможно самореали-
зоваться в социокультурном опыте, точнее, 
в «готовой» и «правильной» информации, 
передаваемой ученику извне (от учителя, 
из учебника). В равной степени невозможно 
самореализовываться через «отражение» – 
подражание и копирование. Самореализа-
ция учащегося возможна в познании им объ-
ектов окружающей реальности, в создании 
собственного образовательного продукта, 
отличного от продуктов других учащихся. 

Методология создания образовательно-
го продукта проста. На первом этапе эври-
стической деятельности учащийся изучает 
предлагаемый учителем реальный (фунда-
ментальный) образовательный объект (а не 
информацию о нём из учебников). На втором 
этапе первичный (субъективный) результат 
познания учеником области действительно-
сти сравнивается с культурно-историческим 
аналогом, который концентрирует в себе 
основы изучаемых наук, искусств, отече-
ственных и мировых традиций, технологий, 
других сфер человеческой деятельности, 
получивших отражение в учебных предме-
тах и образовательных областях. Далее, на 
третьем этапе, образовательный продукт 
ученика обобщается и выстраивается до 
обобщённого образовательного продукта, 
который включает в себя личностную и со-
циокультурную составляющие [15].

Содержание образования при этом де-
лится на внешнее – среду и внутреннее – 
создаваемое учеником при взаимодействии с 
внешней образовательной средой. 

Собственный образовательный продукт 
состоит из двух частей: внешней (эссе, со-
чинения, методические разработки эвристи-
ческих заданий, занятий, интернет-занятий, 
учебных программ по учебным дисципли-
нам, коммуникации: вопросов, дискуссий, 

доказательств) и внутренней (развитие ком-
муникативных, эвристических качеств, обе-
спечивающих самореализацию, мотивацию к 
профессиональной деятельности).

В сравнении «своего» с «чужим» для 
ученика осуществляется «путь к себе» – 
нравственному началу, в отличие от «расши-
рения» внешних пределов учащегося благо-
даря информации – пути «от себя». Преодо-
левая себя, мы смотрим на себя со стороны, 
создавая личностное знание. В результате 
диалога «своего» с «чужим» каждый обу-
чающийся делает собственные открытия по 
учебным предметам, открывает себя – кем 
он не является, учится видеть границы свое-
го незнания, задавать вопросы, ставить цели 
и рефлексировать, развивает познаватель-
ные, креативные и организационные каче-
ства личности. Это и есть слагаемые навыков 
XXI века. То, что определяет эффективность 
взаимодействия с ИИ.

Сравнение – основа диалога – ключ к пре-
вращению «чужого» в «своё». В технологии 
эвристического обучения вопрос ученика, 
а не учителя, является главным методоло-
гическим и методическим инструментом в 
создании своего собственного образова-
тельного продукта. Научить ученика зада-
вать вопросы – путь к развитию креативной, 
нравственно-зрелой личности, способной к 
самоизменениям и администрированию сво-
его образовательного, а потом и жизненного 
пути. Администрированию, которое включа-
ет в себя и новую реальность для человека – 
взаимодействие с системами искусственного 
интеллекта.

ИИ способен индивидуализировать тра-
екторию обучения учащегося, выступать 
оптимальным наладчиком его ученического 
«быта», персонифицирует его образова-
тельную деятельность. Отсюда и эволюци-
онно смещаемый акцент в общении с систе-
мы «ученик – ученик», «ученик – учитель» 
на «ученик – ИИ». Насколько возможен 
диалог между ИИ и учеником? Диалог как 
создатель новых смыслов, меняющий двух 
общающихся субъектов, позволяющий им 
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свободно реализовывать свои цели и облада-
ющий потому субъектностью? 

Мышление ИИ арифметично – оно ос-
новано на обработке информации, нако-
пленной человечеством и размещённой в 
хранилищах в доступном формате. В основе 
вычислений машины – коммуникация-ариф-
метика по алгоритму работы микросхемы, 
ноль или единица. Вычисление не предпо-
лагает выход за пределы алгоритма самого 
счёта, это копирование набора операций, ре-
гламентированных алгоритмом.

В тоже время у ИИ нет внутреннего 
пространства смыслов, как у человека, ко-
торые являются основой творчества и необ-
ходимым условием для диалога как обмена 
смыслами. ИИ способен обмениваться дан-
ными по запросу, моделировать различные 
ситуации общения, вопросно-ответной дея-
тельности.

Искусственный интеллект – это маркёр 
скоростей, которые закрывают человеку до-
рогу к себе и другим, атомизируют человека 
[16]. Это свидетельствует об опосредован-
ном снижении количества разнородного, 
инаковости в социуме. Прямое же влияние 
искусственного интеллекта на сужение поля 
диалога заключается в различной природе 
мышления машины и человека. Мышление 
человека не «арифметично», а зависит от 
психоэмоционального компонента, то есть 
от более глубоких пластов психики, включая 
наше бессознательное. 

Может ли ИИ вести диалог с человеком 
на равных? Одно из базовых оснований 
диалога – «субъект-субьектная» модель 
общения, предполагающая равноправие 
в общении, рождение новых смыслов. Во-
первых, ИИ ведомый, и, как и ученик в 
массовом образовании, не имеет возмож-
ности к самостоятельному целеполаганию 

2 Jaspers K. (1951). The Way to Wisdom. London: Routledge and Kegan Paul.
3 О нравственности, патриотизме, культуре и бескультурье (актуальный разговор на вечные темы). 

Материалы «круглого стола» в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсою-
зов. Участвовали: Д.А. Гранин, А.А. Гусейнов, А.С. Запесоцкий, С.П. Капица, В.К. Мамонтов, Г.М. 
Резник // Вопросы философии. 2009. № 11. С. 17. URL: http://vphil.ru/index.php?option=com_
content&task=view&id=74 (дата обращения: ???).

и выстраиванию на этом своей индивиду-
альной образовательной траектории. К со-
жалению, термин «индивидуальная обра-
зовательная траектория» (ИОТ) является 
часто используемым и имеет размытый, а 
подчас искажённый смысл. В наших ис-
следованиях ИОТ – это совокупность об-
разовательных продуктов, как внешних, 
так и внутренних, а именно тех изменений, 
которые произошли с учеником в ходе со-
зидания, а не усвоения. Во-вторых, субъ-
ект всегда имеет культурные, телесные 
границы, которые отражают его самость. 
Какие границы имеет рукотворный разум? 
Искусственный интеллект выступает се-
грегатором информации, доступной всему 
человечеству. По мнению А.В. Смирнова, 
смыслы – это целеполагание конкретной 
культуры, которая имеет ограниченность и 
отдельность от другой культуры [17]. Так 
же, как и сознание имеет своё простран-
ство, телесность. «Границы рождают мою 
самость», – писал К. Ясперс2. Быть везде – 
значит не иметь самости. Поликультур-
ность не может рождать смыслы. Наличие 
границ и ограниченность в данном контек-
сте имеют противоположные смыслы. ИИ 
не имеет границ и потому ограничен в ком-
петенциях вести диалог.

Созвучны этому выводу слова философа 
Л. Витгенштейна о том, что если бы удалось 
собрать всеобщую книгу, в которую бы вош-
ли все достижения человечества, то в этой 
книге не нашлось бы места морали3. Мораль 
в данном контексте связана с единичным 
культурным, а не поликультурным компо-
нентом человеческого знания.

Человек становится всё более зависим от 
машины, которая выполняет роль посред-
ника-медиатора между человеком и миром 
реальным и виртуальным. Эта зависимость 
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определяет опасность копирования челове-
ком мышления машины, что в свою очередь 
приводит к опасности утраты компетенций 
ученика вести диалог. 

Следует отметить, что ИИ может высту-
пать помощником ученика в его диалоге с 
другим учеником, учителем вполне оправда-
но и несёт в себе большие возможности. 

Преподаватель при эвристическом под-
ходе к обучению не является «истиной в 
последней инстанции», он выступает орга-
низатором продуктивного учебного про-
цесса, создаёт условия для самореализации 
каждого ученика. И вот здесь ИИ является 
помощником ученику на пути выстраива-
ния им индивидуальной образовательной 
траектории. Речь идёт о возможности срав-
нивать своё с чужим, выступать оппонентом 
и собеседником при защите (опровержении 
своего утверждения).

ИИ способен не только «дать», но и «вы-
растить» в ученике – способствовать опре-
делению его миссии, постановке целей, во-
просов.

В качестве примера приведём эвристиче-
скую игру. Эвристическая игра – это дидак-
тическое средство, имеющее игровую форму 
и эвристическое содержание, обладающее 
признаками дидактической игры (осущест-
вляется педагогом по специально разрабо-
танным правилам с определённой целью) 
и реализующее принципы эвристического  
обучения.

Мобильное приложение Perplexity позво-
ляет задавать вопросы нейросети, ответы на 
которые нейросеть ищет в подтверждённых 
существующих источниках. Используя это 
приложение, мы можем создать эвристиче-
скую игру с превалирующей ценностью во-
проса ученика, а также уделить особое вни-
мание формированию навыков критическо-
го мышления (при анализе ответов системы). 
Например: «Вы расследуете одно загадоч-
ное преступление, связанное с похищением 
редких химических образцов, из которых 
преступники собираются сделать страшное 
оружие. Задавайте вопросы Perplexity, что-

бы понять: мотивы преступления, состав хи-
микатов, имена возможных преступников. 
Осторожно: ответы требуют Вашего анали-
за и взгляда под разными углами! Система 
может вводить вас в заблуждение, будьте 
бдительны и точны в ваших вопросах. Оце-
нивается качество и количество Ваших во-
просов». 

Наблюдения за учениками в ходе экспе-
римента привели нас к следующему выводу: 
задавание вопросов мобильному приложе-
нию не вызывало психологического дис-
комфорта, учащиеся вели себя на занятии 
активно, погружаясь в процесс общения с 
искусственным интеллектом и пытаясь най-
ти разгадку игры. 

Таким образом, проблемы, вызванные 
появлением искусственного интеллекта на 
образовательном пути ученика, возникают 
тогда, когда машина находится вне чело-
веческого контроля, когда ученик и ней-
росеть остаются один на один на неопре-
делённый срок. В образовательной среде 
использование искусственного интеллекта 
возможно при модерации педагогом учеб-
ного процесса. 
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транслирует смысловые концепты курса, что придаёт ему формальный характер и созда-
ёт образ рутинной учебной дисциплины. В попытке избежать «политизированности» и 
«идеологизированности» образовательные организации фактически выхолащивают смыс-
ловое содержание, часто дистанцируются от актуальной общественно-политической по-
вестки. Несмотря на довольно консолидированное содержание позитивного цифрового по-
тока, его важность для информирования ключевых аудиторий отмечается явный дефицит 
проактивной повестки, дискурсов деятельностного патриотизма, направленности на кон-
вертацию активности обучающихся в позитивные практики. Негативный поток является 
менее консолидированным и объёмным и зачастую обозначает курс как средство дискреди-
тации российской образовательной системы и государства в целом. Контент такого рода 
несмотря на немногочисленность является глубоко политизированным и позволяет различ-
ным сетевым акторам использовать конкретные университетские кейсы в провокативных 
целях. На основе полученных результатов исследования авторы рассматривают ключевые 
направления совершенствования практики и методики преподавания курса. 
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Abstract. The article presents the results of study of information flows in social media about the 
course “Fundamentals of Russian Statehood”. Given the degree of hybridization of the media sphere, 
as well as the involvement of students in the digital environment, the most complete picture of the 
socio-political effects of the implementation of course can be formed based on the digital traces 
left by Internet users – students who have mastered this course and other audiences involved in the 
process of developing and teaching the discipline. The research method is two-stage and includes the 
use of cognitive content mapping on the topic of course implementation, as well as automated social 
media analysis of information flows in 2023-2024. The authors analyze the content of the content 
about the course of positive and negative modality, the semantic core of the information flow, its 
technological support, as well as the structure and interests of the audience. The information flow 
formed by the supporters of the course dominated over the opposing one in all network parameters. 
At the same time, the discourse of the positive segment is purely narrative in nature and does not 
convey the semantic concepts of the course, which gives it a formal character and creates the image 
of a routine academic discipline. In an attempt to avoid “politicization” and “ideologizing”, educa-
tional organizations actually emasculate the semantic content, often distancing themselves from the 
current socio-political agenda. Despite the fairly consolidated content of the positive digital flow, its 
importance for informing key audiences, there is a clear lack of a proactive agenda, discourses of ac-
tive patriotism, and a focus on converting students’ activity into positive practices. The negative flow 
is less consolidated and voluminous and often designates the course as a means of discrediting the 
Russian educational system and the state as a whole. Content of this kind, despite its small number, is 
deeply politicized and allows various network actors, to use specific university cases for provocative 
purposes. Based on the results of the study, the authors consider key areas for improving the prac-
tice and methodology of teaching the course.
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1 Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 г. № 400 «О Стратегии национальной безопасно-
сти Российской Федерации». URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/47046 (дата обращения: 01.01.2025).

Постановка проблемы
Введение курса «Основы российской госу-

дарственности» в образовательный процесс 
университетов с сентября 2023 года является 
знаковым событием, отражающим практиче-
ские шаги, направленные на суверенизацию 
национальной системы образования. Ключе-
вая цель суверенизации состоит в построении 
самодостаточной и передовой системы обра-
зования России, мировоззренческим ядром 
которой являются традиционные российские 
духовно-нравственные ценности. Сувере-
низация системы высшего образования на-

прямую связана с масштабом национальной 
мечты о сбережении народонаселения, раз-
витии человеческого потенциала, со статусом 
России как мировой державы и уникального 
государства-цивилизации [1]. 

Суверенизация национальной образова-
тельной системы происходит в системном 
ключе, основываясь на новой системе ко-
ординат, заданной Стратегией националь-
ной безопасности Российской Федерации 
(утв. Указом Президента РФ от 02.07.2021 
№ 4001), Основами государственной поли-
тики по сохранению и укреплению тради-
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ционных российских духовно-нравственных 
ценностей (утв. Указом Президента РФ от 
09.11.2022 № 8092) и национальными целями 
развития страны (утв. Указом Президента 
РФ № 309 от 07.05.20243). Указанные стра-
тегические документы рассматривают обра-
зовательную систему в качестве ключевого 
механизма патриотического воспитания, 
приобщения молодёжи к традиционным 
ценностям, формирования гражданина и 
патриота своей страны [2]. В этой системе 
координат высшие учебные заведения стано-
вятся агентами политической социализации 
российской молодёжи, принимая активное 
участие в формировании общероссийской 
гражданской и государственной идентично-
сти молодых поколений россиян [3; 4].

При этом реализация курса «Основы рос-
сийской государственности» в практической 
плоскости характеризуется рядом особен-
ностей. Во-первых, данный курс предельно 
россиецентричен. По своей сути, дисципли-
на является современной версией россиеве-
дения, а значит все мировые процессы рас-
сматриваются сквозь призму особенностей 
и интересов российского государства. В рос-
сийском образовании завершается период 
заимствования западных теорий, концепций, 
который содержал значительные угрозы для 
мировоззренческой безопасности молодё-
жи [5]. Базовым запросом является переход 
к национально ориентированному гумани-
тарному образованию, подразумевающему 
ориентацию на собственный многовековый 
опыт, развитие отечественных научных и об-
разовательных школ, отвечающих актуаль-
ным требованиям времени [6]. 

Во-вторых, учебная составляющая данно-
го курса является вторичной по отношению к 
его мировоззренческим задачам, сопряжён-
ным с укреплением общероссийской граж-

2 Указ Президента Российской Федерации от 09.11.2022 г. № 809 «Об утверждении Основ государ-
ственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных 
ценностей». URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/48502 (дата обращения: 01.01.2025).

3 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 г. № 309 «О национальных целях развития 
Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». URL: http://www.
kremlin.ru/acts/bank/50542 (дата обращения: 01.01.2025).

данской идентичности и формированием 
патриотических установок у студенческой 
молодёжи. По сути, после изучения данно-
го курса у обучающихся должна сложиться 
чёткая система координат, позволяющая 
ответить на ряд ключевых экзистенциаль-
ных вопросов: «кто мы?», «откуда мы?», 
«каковы наши цели?», «как мы их будем 
достигать?», «куда мы идём?». Курс при-
зван продемонстрировать всеобъемлющий 
духовно-нравственный и культурный фун-
дамент российской государственности, осо-
бенность исторического пути её развития и 
самобытности политической организации, а 
также показать взаимосвязь личного досто-
инства и успеха с общественным прогрессом 
и политическим развитием Родины [7; 8].

В-третьих, доминанта мировоззренче-
ской составляющей в рассматриваемом кур-
се делает ограничено пригодной традицион-
ную систему оценивания успешности осво-
ения его материалов. Дисциплина должна 
целенаправленно сформировать у студентов 
гражданскую идентичность, патриотические 
установки, уважение государственным ин-
ститутам и символам [9; 10]. В связи с этим 
одним из ключевых вызовов для разработ-
чиков курса, высших учебных заведений и 
реализующих его преподавателей, является 
измерение общественно-политических эф-
фектов функционирования данного инстру-
мента государственной образовательной по-
литики в системе высшего образования. 

В-четвёртых, учитывая тот факт, что об-
щественно-политические эффекты от прак-
тической реализации курса воплощаются, 
прежде всего, в последствиях влияния дей-
ствий коллективных акторов (обучающих-
ся) на стабильность политической системы 
и консолидированность общества, система 
оценки успешности прохождения курса 
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носит несколько отсроченный характер, её 
невозможно воплотить в режиме «здесь и 
сейчас». Первый опыт реализации курса в 
вузах продемонстрировал широкий набор 
применяемых практик, подходов, техно-
логий его реализации, а также инструмен-
тов оценки студентов [11]. В то же время 
важной задачей является унификация об-
разовательных практик, соответствующих 
запросам и ожиданиям целевых групп, а 
также релевантных специфике и конечным 
задачам дисциплины [12].

В-пятых, учитывая, в первую очередь, ми-
ровоззренческую природу и направленность 
курса, прямой запрос информации в каче-
стве инструмента оценки успешности его 
прохождения не даст объективного резуль-
тата, что требует работы с приоритетными 
дискурсами гражданственности, патриотиз-
ма, легитимности власти, цивилизационного 
развития государства, исторического про-
шлого, традиционных российских духов-
но-нравственных ценностей, суверенитета, 
общественной консолидации и образа буду-
щего. Российские исследователи отмечают 
важность оценки степени восприимчивости 
студентами дисциплины, которая способ-
ствует осознанному усвоению ценностей и 
принципов, лежащих в основе российской 
государственности [13; 14]

Следовательно, необходимы новые спо-
собы и методы непрямого запроса инфор-
мации, среди которых особое место принад-
лежит социально-медийной предиктивной 
аналитике, базирующейся на работе с ин-
формационными потоками в современном 
цифровом пространстве [15]. Под информа-
ционном потоком в настоящем исследова-
нии понимается массив Интернет-контента, 
объединённого общим содержанием, струк-
турными, динамическими и технологически-
ми особенностями, целенаправленное фор-
мирование которого обеспечивается благо-
даря наличию цифровой инфраструктуры и 
гуманитарных технологий, направленных на 
конкретные аудитории и социальные груп-
пы, с целью их масштабного вовлечёния в 

цифровые коммуникации и влияния на их 
ценностные, а также поведенческие особен-
ности [16].

Методология исследования
Наиболее оптимальным способом реше-

ния поставленной задачи представляется 
применение методологических подходов, 
позволяющих анализировать такие сложные 
объекты как информационные потоки в со-
циальных медиа. Учитывая степень гибриди-
зации медиасферы, а также максимальную 
вовлечённость современной молодёжи в 
цифровую среду, наиболее полное представ-
ление об общественно-политических эффек-
тах практической реализации курса «Осно-
вы российской государственности» можно 
составить, опираясь на цифровые следы, 
оставленные пользователями – студентами, 
освоившими данный курс, и другими аудито-
риями, вовлечёнными в процесс разработки, 
преподавания и освоения дисциплины.

Особое внимание необходимо уделять 
феномену внешнего информационного дав-
ления, являющегося производным от акту-
альных геополитических процессов и усили-
вающейся международной напряжённости 
[17]. В текущих условиях студенческая мо-
лодёжь является таргетной группой инфор-
мационного воздействия с использованием 
цифровых технологий [18]. В свою очередь, 
образовательная система выступает про-
странством противодействия его негатив-
ным эффектам и инструментом обеспечения 
мировоззренческой безопасности личности, 
что также следует учитывать при анализе 
информационных потоков о курсе в соци-
альных медиа. 

Таким образом, логика эмпирического 
поиска в настоящем исследовании подчи-
нена возможностям социально-медийной 
предиктивной аналитики, опирающейся на 
следующую группу методологических под-
ходов: сетевой, социально-конструктивист-
ский и когнитивистский подходы. Мето-
дология исследования опирается главным 
образом на сетевой подход. Основные по-
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ложения и принципы сетевого подхода по-
зволяют анализировать коммуникации в со-
циально-медийной среде в таких категориях, 
как гибридизация медиасферы [19], инфор-
мационный поток [20] и слабые связи [21]. 
Существенное значение для методологии 
исследования имеет социальный конструк-
тивизм в дискурсивно-психологической вер-
сии [22]. В центре внимания исследователей, 
развивающих данный подход, находятся 
вопросы конструирования идентичностей 
посредством дискурсов в процессе комму-
никации [23]. Важным обстоятельством для 
настоящего исследования является также 
индикатор скорости распространения, ко-
торый с точки зрения когнитивного подхода 
имеет ряд отличительных характеристик, к 
которым относятся когнитивная ригидность 
(неспособность изменить картину мира в 
личном восприятии) и когнитивная неопре-
делённость в отношении получаемой инфор-
мации от средств массовой информации или 
от лидеров мнений [24]. Когнитивные иссле-
дования получили своё продолжение в кон-
цепции психологического таргетирования, 
которая предполагает влияние на поведение 
больших групп людей посредством адапта-
ции цифровой информации к психологиче-
ским потребностям целевой аудитории [25].

Методы и инструменты исследования
Методика исследования является двух-

ступенчатой и включает в себя последова-
тельное применение когнитивного карти-
рования контента на тему внедрения курса 
«Основы российской государственности» в 
учебный процесс университетов, размещён-
ного в российском сегменте новых медиа, а 
также автоматизированный социально-ме-
дийный анализ соответствующих информа-
ционных потоков.

Когнитивное картирование является раз-
новидностью контент-аналитических мето-
дик, сочетающая эвристику количественного 
и качественного подходов к анализу текстов 
по единой группе показателей и индикато-
ров. Когнитивное картирование контента 

реализовано на основе выделения двух сег-
ментов информационных потоков, отража-
ющих позитивные и негативные обществен-
но-политические эффекты практической 
реализации курса в цифровом пространстве. 
Источниками материалов, отражающих по-
зитивные общественно-политические эф-
фекты реализации курса выступили циф-
ровые сообщества и аккаунты профильных 
органов государственной власти, офици-
альные страницы ведущих университетов, в 
том числе правительственных вузов, а так-
же федеральных университетов в регионах, 
тематические сообщества, посвящённые 
реализации государственной научно-об-
разовательной политики, а также страницы 
государственных и общественных проектов 
в системе высшего образования. Источни-
ками материалов, отражающих негативные 
общественно-политические эффекты прак-
тической реализации курса выступили оппо-
зиционные медиа, в том числе молодёжные 
и студенческие, а также иные информацион-
ные ресурсы, репрезентирующие тематиче-
ские материалы по научно-образовательной 
политике. Выборочная совокупность соста-
вила 600 публикаций с равной представлен-
ностью обоих сегментов. Глубина анализа 
составила 16 месяцев (01.09.2023–31.12.2024). 
Обработка собранного массива данных про-
ведена посредством пакета статистической 
обработки данных IBM SPSS Statistics. 

На этапе когнитивного картирования так-
же реализован сбор лингвистических марке-
ров – единиц анализа для следующего этапа 
работы – социально-медийного анализа, 
включающего проведение автоматизиро-
ванного мониторинга социальных медиа и 
аккумулирование больших массивов циф-
ровых данных для последующей обработки 
и интерпретации. Инструментом сбора и 
обработки данных выступил сервис Brand 
Analytics. В ходе мониторинга сформирова-
на база данных информационного потока ве-
сом 32 тысячи релевантных сообщений, опу-
бликованных в период 01.11.2023–01.12.2024, 
проанализированная по следующим ключе-
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вым сетевым параметрам: вес (динамический 
показатель, отражающий количество реле-
вантных сообщений); охват (динамический 
показатель, отражающий количество про-
смотров релевантных сообщений); вовлечён-
ность (динамический показатель, отража-
ющий количество реакций на релевантные 
сообщения); авторы (динамический показа-
тель, отражающий количество включённых в 
информационный поток продуцентов). Реле-
вантный информационный поток был также 
проанализирован по его типу (пост, репост, 
комментарий), сетевой площадке, на которой 
контент транслировался, и типу продуцента 
(личный профиль или сообщество). Особый 
исследовательский интерес представляли 
семантические особенности релевантного 
цифрового потока, определяемые по количе-
ственному принципу (частоте использования 
авторами тех или иных семантических еди-
ниц). Ключевым параметром анализа реле-
вантного информационного потока, сопря-
гаемым с описанными выше параметрами, 
была его тематическая специфика, фиксиру-
емая в рамках «ручного» анализа.

Результаты исследования
В структуре информационного потока в 

социальных медиа, отражающего позитив-
ные эффекты реализации курса «Основы 
российской государственности», выделя-
ются по меньшей мере две нарративные 
группы, то есть содержательные и аргумен-
тационные линии, объясняющие широкой 
аудитории первопричины внедрения учеб-
ного курса и определяющие его обществен-
ную и политическую значимость (Табл. 1). 
Первая из них является доминирующей в 
тематических публикациях, связывается 
больше с самой практикой реализации учеб-
ной дисциплины, чем с объяснением логики 
её внедрения, апеллирует скорее к профес-
сионализму образовательных учреждений 
и преподавательского состава, прошедшего 
необходимую подготовку (24,2%), а также 
к высокому уровню методического аппара-
та курса, в разработке которого принима-

ют участие преподаватели и учёные со всей 
страны (18,6%) и который, помимо прочего, 
является современным и адаптированным 
для различных направлений подготовки сту-
дентов (10,3%). Значительно менее представ-
ленными в структуре проанализированного 
контента являются нарративы, содержащие 
объяснение стратегических задач курса для 
государства и общества. В частности, на упо-
минание учебного курса как необходимого 
инструмента обеспечения мировоззренче-
ской безопасности российской молодёжи в 
условиях гибридного противостояния Рос-
сии с западными странами приходится толь-
ко 12,8% контента. В то же время апеллиро-
вание к государственному и общественному 
интересу, а также взаимной выгоды от вне-
дрения в образовательный процесс высшей 
школы подобной дисциплины, встречается 
только в 7,6% проанализированных матери-
алов. 

Нарративы второй группы наиболее ре-
презентированы на федеральном уровне в 
общероссийской повестке, в то время как на 
региональном и локальном уровнях прак-
тически не используются. Текущая ситуа-
ция представляется довольно рискованной, 
поскольку предусматривает сознательное 
замалчивание в социальных медиа замыс-
ла курса, основной причины его внедрения 
в образовательный процесс для студентов 
всех направлений подготовки, особенно на 
уровнях, наиболее приближенных к целе-
вой аудитории (региональном, локальном). 
Замечено, что информационные потоки на 
данных уровнях, генерируемых и управляе-
мых преимущественно крупнейшими регио-
нальными университетами, а также органа-
ми исполнительной власти субъектов, в зна-
чительной степени деполитизированы, что 
выводит материалы, посвящённые курсу, за 
текущий общественно-политический и гео-
политический контекст. Указанные обсто-
ятельства способствуют формированию у 
массовой аудитории иллюзии бесцельности 
данного проекта, мнения о дублировании 
курсом других гуманитарных дисциплин, в 
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том числе истории, философии, права, поли-
тологии и других, многие из которых также 
являются обязательными для студентов раз-
личных специальностей. 

В структуре информационного потока, 
отражающего негативные эффекты реали-
зации курса, можно выделить схожую логи-
ку выделения основных аргументационных 
линий. Первая и наиболее доминирующая 
из них подразумевает активное внедрение 
курса в текущий геополитический контекст, 
который в полной мере затмевает образова-
тельную компоненту (Табл. 2). В первую оче-
редь это нарратив о курсе как практическом 
инструменте «государственной пропаган-
ды» и «промывки мозгов» российской мо-
лодёжи (36,7%). В состав данного нарратива 
включены также темы, связанные с перепи-
сыванием истории, продуцированием исто-
рических и политических фейков в рамках 
данного учебного курса, поскольку в общем 
виде указанные материалы представляют 
курс как средство государственного воздей-
ствия на общественное сознание молодых 
граждан, а также средство манипулирова-
ния и запугивания. С учётом значительной 
представленности в отдельный блок выделен 

нарратив о милитаризации молодёжи и под-
готовке её к «большой войне», фиксируе-
мый наиболее часто в ранних публикациях 
о курсе (24,4%). Тематика таких материалов 
характеризуется прямым апеллированием к 
многочисленным событиям специальной во-
енной операции и частичной мобилизации 
россиян. Вторая смысловая линия является 
значительно менее репрезентированной в 
информационных потоках и включает в себя 
темы сознательного игнорирования студен-
ческой молодёжью курса в силу отсутствия 
личной заинтересованности или политиче-
ской поддержки (7,5%), слабой адаптиро-
ванности курса к различным категориям 
российской молодёжи, их запросам, интере-
сам и профессиональной специфике (5,6%), 
слабости методического аппарата, разроз-
ненности, отсутствия учебников и пособий, 
а также профессиональных преподавателей 
(5,3%). При этом указанные нарративы яв-
ляются менее идеологизированными, носят 
подкрепляющий характер и не составляют 
значимую долю контента. 

Данные материалы отличаются более 
равномерным распределением базовых нар-
ративов в зависимости от уровня информа-

Таблица 1
Базовые нарративы по отношению к курсу и его практической реализации в информационном потоке, 

отражающем позитивные общественно-политические эффекты
Table 1

Basic narratives in relation to the course and its practical implementation in the digital content reflecting 
positive socio-political effects

Базовые нарративы Представленность, %

Курс ОРГ – необходимый инструмент обеспечения мировоззренческой безопасности 
российской молодёжи в условиях гибридной войны со странами «коллективного 
Запада»

12,8

Курс ОРГ – общественно-одобряемый государственный проект, находящий 
поддержку со стороны общественности, педагогов и студентов

7,6

Курс ОРГ интересный и познавательный, преподаётся адаптировано для каждой 
специальности (направления подготовки)

10,3

Курс ОРГ профессиональный и современный, преподаётся профессионалами, 
прошедшими необходимую переподготовку по единой программе

24,2

Курс ОРГ методически обеспеченный, оснащён всем необходимым методическим 
аппаратом, в разработке которого принимают участие преподаватели и учёные со 
всей страны

18,6

Другое 26,5
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ционной повестки. В рамках общефедераль-
ной повестки контент представляется более 
политизированным, в то время как на реги-
ональном и особенно локальном уровнях 
чаще встречаются материалы, обращённые 
к насущным проблемам обеспечения курса, 
далёким от актуальных общественно-по-
литических событий. Следует отметить, 
что на региональном уровне фиксируется 
вдвое больше материалов, не причисленных 
ни к одной из рассмотренных смысловых 
линий, на локальном уровне – втрое боль-
ше таких публикаций. Как правило, к ним 
относятся конкретные университетские 
кейсы, персональные мнения, жалобы или 
открытые позиции студентов, преподавате-
лей или руководства вузов. Во многом этот 
информационный сегмент является узким 
и не привлекающим внимания широкой ау-
дитории социальных медиа, значительно 
отличающийся как содержательно, так и с 
технологической стороны от негативного 
информационного потока по отношению к 
курсу в целом. Указанные региональные и 
локальные информационные потоки можно 
считать изолированными, содержащими в 
себе скрытое социальное недовольство. 

С точки зрения формируемых и закре-
пляемых у аудитории ценностных ориен-

таций в исследуемых информационных по-
токах следует обратить внимание на явную 
диспропорцию между коллективистскими 
и индивидуалистскими ценностями: жизни, 
справедливости, крепкой семьи, сильного 
государства, с одной стороны, доминиру-
ющими в материалах позитивного толка, а 
также личной свободы и самореализации, 
доминирующими в материалах негативного 
толка (Рис 1). Позитивный информацион-
ный поток репрезентирует традиционные 
российские духовно-нравственные ценно-
сти, преимущественно коллективистские 
начала, основной ценностной доминантой 
в нём является сильное государство, страна 
и общество, в то время как негативный ин-
формационный поток в полной мере явля-
ется индивидуалистским, основывающимся 
на ценностях отсутствия границ и рамок, 
личного комфорта, свободы творчества и са-
мовыражения. Подобная ситуация нагляд-
но демонстрирует, что в основу смысловых 
противоречий в исследуемых информацион-
ных потоках заложено не коллективное от-
ношение к образовательному курсу как к та-
ковому, а существенный ценностный разрыв 
и принципиально различающиеся «картины 
мира» у государственных и общественных 
акторов с одной стороны и антагонистиче-

Таблица 2
Базовые нарративы по отношению к курсу и его практической реализации в цифровых документах, 

отражающих негативные общественно-политические эффекты
Table 2

Basic narratives in relation to the course and its practical implementation in the digital content reflecting 
negative socio-political effects

Базовые нарративы Представленность, %

Курс ОРГ – элемент государственной пропаганды и «промывки мозгов» молодёжи, 
продуцирования фейков и переписывания истории

36,7

Курс ОРГ необходим для милитаризации молодёжи и их подготовки к войне, он 
наполнен языком ненависти и вражды

24,4

Курс ОРГ не находит поддержки среди молодёжи, педагогов и родителей, сознательно 
игнорируется ими

7,5

Курс ОРГ не современный, находится в отрыве от молодёжи, реальной повестки и не 
адаптирован к разным категориям студентов, в том числе их направлениям подготовки

5,6

Курс ОРГ отличается методической слабостью, разрозненностью, отсутствием 
учебников и пособий, а также профессиональных преподавателей

5,3

Другое 20,5
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ских к ним сетевых акторов с другой. Таким 
образом, образовательный курс является 
лишь объектом ценностного противоборства 
и конкуренции различных существующих на 
сегодняшний день проектов и образов буду-
щего государства и общества. 

В структуре информационных потоков 
позитивного толка, формируемых пре-
имущественно университетами, выделены 
несколько групп политических дискурсов, 
имеющих важное значение для настояще-
го исследования: дискурсы гражданствен-
ности, дискурсы патриотизма, дискурсы 
России как государства-цивилизации, дис-
курсы исторического прошлого, дискурсы 
традиционных российских духовно-нрав-
ственных ценностей, дискурсы специальной 
военной операции. С точки зрения граж-
данственности основной упор в проанали-
зированных материалах сделан на развитие 
активной гражданской позиции студентов 
в ходе освоения курса (21%) и формиро-
вание установок гражданственности сре-
ди студенческой молодёжи (16%). Крайне 
ограниченное число материалов посвящено 
укоренению гражданской и государствен-
ной идентичности, а сама категория иден-

тичности практически не используется в 
публикуемых материалах (8%). Кроме того, 
более чем в половине проанализированных 
материалов дискурсы гражданственности 
не встречаются вовсе.

Аналогичную характеристику можно 
предоставить дискурсам цивилизационного 
развития и традиционных российских ду-
ховно-нравственных ценностей. Их пред-
ставленность в указанных материалах яв-
ляется минимальной. В тех публикациях, 
которые их репрезентируют, они представ-
ляются как сугубо теоретизирование и далё-
кие от реальной практики категории, несу-
щие скорее философский, чем прикладной 
смысл. В проанализированных материалах 
не затрагиваются такие важные компоненты 
курса как представление России в её непре-
рывном цивилизационном измерении, клю-
чевые константы российской цивилизации, 
процесс формирования и укрепления ду-
ховно-нравственных ценностей как основа 
преподавания курса, а также как его задача 
и ожидаемый результат. Зачастую традици-
онные ценности представлены исключитель-
но как общий фон для информационного 
материала. 

Рис. 1. Формируемые у аудитории ценностные ориентации в цифровых материалах  
о курсе различной модальности, %

Fig. 1. Value orientations formed in the audience in digital content about the course  
of different modalities, %
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С большей частотой представлены в про-
анализированных материалах дискурсы 
исторического прошлого. Помимо важности 
исторического просвещения в рамках препо-
давания курса (21%), обращается внимание 
также на бесшовность и монолитность рос-
сийской истории как условие преподавания 
курса (11%), а также на важность борьбы с 
историческими фальсификациями и внеш-
ним вмешательством в отечественную исто-
рию (9%). Важное место в информационных 
материалах позитивного толка занимают 
дискурсы специальной военной операции, 
которые, хотя и отличаются редкими упо-
минаниями, обладают наибольшим потенци-
алом воздействия на аудиторию, поскольку 
привязаны к актуальным контекстам и за-
дачам обеспечения мировоззренческой без-
опасности и патриотического воспитания 
молодёжи.

Патриотические дискурсы находят ещё 
большую распространённость. В частно-
сти, в 32% материалов фиксируется дискурс 
формирования установок патриотизма в 
рамках курса, ещё в 16% – материалов на-
целенность на формирование патриотич-
ной личности как на одну из задач учебного 
курса. Однако вопросам деятельностного 
патриотизма, то есть патриотизма, отражён-
ного в жизненных ценностях и непосред-
ственно проявляющего себя в наиболее важ-
ных сферах деятельности студентов, посвя-

щено минимальное число материалов (6%). 
К таковым можно отнести аспекты попу-
ляризации военной службы, военно-патри-
отического воспитания молодёжи, волон-
тёрской и добровольческой деятельности, 
а также иных форм общественно значимой 
активности. Указанное обстоятельство сни-
жает проактивный компонент в продвиже-
нии курса и его отражение в общественном 
мнении как практико-ориентированного и 
направленного на решение приоритетных 
для государства и общества задач. Катего-
рия патриотизма в контексте учебного курса 
репрезентируется в социальных медиа ис-
ключительно на словах, но не подкрепляется 
реальной практикой. Важно отметить факт 
существенного снижения представленности 
дискурсов патриотизма и гражданственно-
сти в материалах регионального и локально-
го уровней, в том числе в информационных 
потоках региональных университетов (фе-
деральных, опорных вузов). При этом важ-
ным технологическим компонентом любого 
информационного потока является его кон-
версионный потенциал, то есть способность 
контента формировать установку на актив-
ное действие, а также задавать его направ-
ленность (Табл. 3). Среди наиболее распро-
странённых типов формируемой активности 
в материалах позитивного толка можно вы-
делить: участие в информировании других 
пользователей, блогерскую и публицисти-

Таблица 3
Направленность конверсионного потенциала сообщений в цифровом контенте, отражающем 

позитивные общественно-политические эффекты
Table 3

Direction of conversion potential of messages in digital content reflecting positive  
socio-political effects

Формируемый тип активности Представленность, %

Участие в деятельности военно-патриотических организаций/проектов различной 
направленности

12,7

Участие в культурных мероприятиях различной направленности 7,1

Участие в научной, научно-образовательной, исследовательской работе 10,3

Участие в информировании, блогерская и публицистская активность 21,4

Участие в волонтёрской деятельности, добровольческая и гуманитарная активность 18,0

Другой тип активности / Не формируется 30,5
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ческую деятельность (21,4%), участие в во-
лонтёрской деятельности, добровольческой 
и гуманитарной активности (18,0%), участие 
в деятельности военно-патриотических ор-
ганизаций и проектов (12,7%). 

На основании собранных маркеров в ис-
следуемый период выявлен информацион-
ный поток о курсе «Основы российской го-
сударственности» весом 32,1 тысяч публика-
ций с охватом 17,8 миллионов просмотров и 
вовлечённостью 0,4 миллиона реакций. Кон-
тент продуцировали 10,9 тысяч авторов на 
потенциальную аудиторию 346 миллионов 
Интернет-пользователей. Ключевыми сете-
выми площадками трансляции релевантного 
контента являлись российские социальные 
сети и мессенджеры: в «Одноклассниках» 
было размещено авторами и пользователями 
52% потока, во «ВКонтакте» – 21%, в «Теле-
граме» – 10%. Оставшиеся 17% сообще-
ний транслировались либо на иных сетевых 
платформах, либо в разнообразных онлайн-
СМИ. Позитивный контент по отношению к 
курсу доминировал над контентом, который 
транслировался его критиками как по общей 
представленности (59% сообщений носили 
позитивный характер, 41% – негативный), 
так и по охвату (56% просмотров и 44% про-
смотров, соответственно), количеству авто-
ров (78% авторов – сторонники курса ОРГ, 
22% авторов – его критики) и вовлечённости 
пользователей (на контент сторонников ОРГ 
приходится 61% пользовательских реакций, 
на контент его критиков – 39%). При этом 
около половины пользователей – критиков 
курса транслировали сообщения, не являю-
щиеся однозначно негативными: критикуя 
некоторые аспекты курса, они одобряли сам 
факт его внедрение в вузах. 

Сторонники курса акцентировали вни-
мание аудитории на трёх основных темах: 
1) патриотическая направленность курса, 
воспитание студентов на основе традици-
онных ценностей и национально-государ-
ственной идентичности; 2) высокий уровень 
профессионализма преподавателей, прора-
ботанность методических основ курса и его 

адаптивность под различные направления 
подготовки студентов; 3) запрос со стороны 
общества на подобный курс и его поддерж-
ка населением. Ключевой темой позитивной 
повестки являлся патриотический и воспи-
тательный характер курса ОРГ: контент о 
нём транслировали 59% всех авторов, кото-
рые сформировали 50% контента всей ана-
лизируемой повестки с охватом и вовлечён-
ностью 39% и 54% соответственно (Рис. 2). 

Критики курса также акцентировали 
внимание на нескольких основных темах: 
1) «антинаучность» курса, объединяющая 
преимущественно левый политический дис-
курс, включающий тезисы о несостоятель-
ности цивилизационного подхода, высоком 
уровне политизации материалов и его «анти-
историзм»; 2) обязательность и формализм 
курса («как в Советском Союзе», «обязалов-
ка для студентов»), эклектичность и фраг-
ментарность учебно-методических матери-
алов и его слабая интеграция со школьной 
программой; 3) «пропаганда» курса, кон-
центрирующаяся на либеральном дискурсе, 
транслируемом преимущественно внешними 
сетевыми акторами и включающая тезисы об 
избыточном государственном влиянии, рас-
пространении среди студенческой молодё-
жи идей милитаризма и сознания «осаждён-
ной крепости». Ключевой темой негативного 
сегмента являлся тезис об «антинаучном» 
характере курса ОРГ: контент о нём транс-
лировали 11% всех авторов, которые сфор-
мировали 36% контента всей анализируемой 
повестки с охватом и вовлечённостью 17% и 
8% соответственно (Рис. 2). 

Несмотря на невысокие весовые показа-
тели однозначно негативных тем, отмеча-
лось их постоянное присутствие в инфопо-
ле, а оппонирующий им позитивный поток 
носил, скорее, пиковый характер. Данное 
обстоятельство объясняется оперативным 
реагированием критиков курса, в том чис-
ле ярко представленных внутри данного 
сегмента оппозиционных политических 
акторов и внешних сетевых игроков на кон-
кретные случаи в образовательных учреж-
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дениях. Например, одним из крупнейших 
событий-триггеров, которое вызвало инте-
рес со стороны как авторского сообщества, 
так и массовой аудитории, стала новость об 
изучении песни исполнителя SHAMAN в 
одном из челябинских вузов на занятии по 
«Основам российской государственности». 
Событие стало основой преимуществен-
но для контента критиков, высмеивающих 
в данном контексте всю дисциплину. По-
добная ситуация не является редкой для 
информационного потока, а случаи много-
кратного дублирования контента, посвя-
щённого отдельным случаям в целях содер-
жательной деконструкции курса, его нега-
тивизации, то есть формировании явного 
негативного отношения в сознании массо-
вой аудитории, встречаются в информаци-
онных потоках, особенно на региональном 
и локальном уровнях. В то же время именно 
такие случаи являются точкой приложения 
усилий со стороны образовательных уч-
реждений и профильных органов государ-
ственной власти как наиболее кризисные по 
отношению к информированию населения 
о курсе, его методиках и практических ре-
зультатах. 

Семантическое ядро позитивного потока 
характеризуется высокой степенью вклю-
чённости в контекст повестки – преоблада-
ют слова, связанные с общей тематической 

спецификой (Рис. 3). Отсутствие глаголов и 
прилагательных свидетельствовало о преи-
мущественно повествовательном типе кон-
тента. Семантика выявленных тем значи-
тельно не отличалась друг от друга: 10 слов 
с наибольшей частотой упоминания в каж-
дой теме не отличались друг от друга более 
чем на 3 единицы. Слова – концепты тезиса 
о патриотичности курса («воспитание», 
«патриотизм»), о запросе на него (пре-
обладал запрос со стороны экспертного 
сообщества, акцентирующий внимание на 
формировании идентичности («эксперт», 
«идентичность»)) и качественно прора-
ботанной педагогической и методической 
базе курса («методика», «программа», 
«преподаватель»). В негативном блоке 
слова-концепты, отражающие специфику 
смыслового содержания темы, встречались 
крайне редко, однако поток об обязатель-
ном и «пропагандистском» характере курса 
был сосредоточен на политическом руко-
водстве страны, а критика дисциплины с на-
учной точки зрения – на ключевых авторах 
и разработчиках курса. 

Содержательно анализируемая повестка 
состояла преимущественно из контента о 
проводимых мероприятиях по теме курса, 
информацию о которых транслировали 85% 
от общего количества авторов, сформиро-
вавшие поток 87% от общего веса, 56% от 

Рис. 2. Сетевые показатели тем исследуемого информационного потока  
различной модальности, %

Fig. 2. Network indicators of topics of the studied information flow of different modalities, %

« »
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общего охвата и 77% от общей вовлечённо-
сти информационного поля, связанного с 
курсом ОРГ. Половину этого сегмента за-
нимала информация о круглых столах (49%). 
Также актуальными для авторов были лек-
ции (11%), посещения музеев и выставок, 
конференции (по 9%). Высоким уровнем 
охвата характеризовался контент о лекци-
ях, конференциях и посещениях студента-
ми музеев и выставок. Лекции были крайне 
актуальны для пользователей: на 11% веса 
сегмента о мероприятиях приходилось 23% 
его вовлечённости. Конференции, дискуссии 
и дебаты также вызывали интерес пользо-
вателей: 9 и 6% сообщений сегмента соот-
ветственно характеризовались 15% его ре-
акций каждый. Для авторского сообщества 
наибольший интерес представляли круглые 
столы (26% авторов сегмента транслировали 
контент о них) и лекции (о них транслирова-
ли контент 16% авторов сегмента), а также 
встречи с приглашёнными гостями и про-
фильные конференции, о которых транс-
лировали контент по 12% авторов сегмента 

(Рис. 4). Примечательно, что с усилением 
интерактивности контента, жанрового и те-
матического разнообразия мероприятий и 
иных информационных поводов увеличива-
ется вовлечённость аудитории в позитивную 
повестку о курсе.

Наибольшей активностью в сети харак-
теризовались авторы – сторонники внедре-
ния курса из Республики Адыгея (21% от 
общего веса сегмента), Москвы (13%), Пен-
зенской области (5%), Свердловской обла-
сти, (3%), Московской области (3%), Санкт-
Петербурга (3%), Краснодарского края (2%), 
Челябинской области (2%), Кемеровской об-
ласти (2%) и Республики Башкортостан (2%). 
В сегменте критики внедрения курса регио-
нальная принадлежность авторов контента 
распределяется следующим образом: Мо-
сква (18% от общего веса сегмента), Респу-
блика Адыгея (10%), Санкт-Петербург (9%), 
Московская область (3%), Свердловская 
область (3%), Новосибирская область (2%), 
Пермский край (3%), Республика Татарстан 
(2%), Ростовская область (2%) и Кемеров-

Рис. 3. Семантические ядра исследуемого информационного потока по тематикам  
различной модальности

Fig. 3. Semantic cores of the studied information flow on topics of different modalities
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ская область (2%). Значительное пересече-
ние регионов – лидеров по количеству вклю-
чённых в повестку авторов свидетельствует 
о формировании сетевой дискуссии вокруг 
курса как среди его сторонников, так и среди 
противников в конкретной группе регионов 
(Рис. 5). Повышенная активность авторов 
данных региональных сегментов требует в 
дальнейшем более пристального рассмотре-
ния практики внедрения курса в указанных 
сегментах одновременно с точки зрения наи-
лучших практик и проблемных зон, которые 
привлекают внимание аудитории социаль-
ных медиа. 

Сетевые интересы вовлечённой аудито-
рии позволяют точнее портретировать авто-
ров и пользователей, активно участвующих в 
дискуссии вокруг курса. Ниже представле-
ны наиболее интересные цифровые сообще-
ства для вовлечённых в выявленный спектр 
тем (Рис. 6). Разные типы тем отмечены на 
рисунке разными цветами: вовлечённые в 
патриотический контент – фиолетовый 
цвет, тема общественного запроса на курс – 
синий, тема качественной проработки пе-
дагогической и методической базы курса 
ОРГ – зелёный, тема принуждения к курсу 
ОРГ – жёлтый, тема «пропаганды» – оран-
жевый, тема «антинаучности» курса ОРГ – 
голубой. Высокий уровень тематической 
гомогенности аудитории характерен для 

вовлечённых в контент, связанный с тези-
сом о «пропагандистском» характере курса 
ОРГ (6 из 10 сообществ актуальны для 10% 
и более вовлечённых в эту тему пользова-
телей) и об «антинаучном» характере курса 
ОРГ (1 из 10 сообществ актуально для 10% 
и более вовлечённых в эту тему пользова-
телей). В остальных темах гомогенность во-
влечённых пользователей значительно ниже. 
Среди пользователей, вовлечённых в патри-
отический контент, высок уровень интереса 
к информационному полю государствен-
ных, развлекательных и патриотических со-
обществ, формирующих официальное дис-
курсивное поле курса. Среди пользователей, 
вовлечённых в критический контент, высок 
уровень интереса к информационному полю 
оппозиционных, политико-развлекатель-
ных, научно-популярных сообществ. Среди 
политических сообществ также превали-
ровали цифровые авторы, транслирующие 
«левую повестку». Таким образом, можно 
утверждать, что складываются сетевые сег-
менты Интернет-пользователей: поддержи-
вающих курс, состоящих из лоялистских 
пользователей, активно вовлечённых в госу-
дарственную информационную повестку в 
социальных медиа и в прогосударственную 
проектную деятельность, в том числе в систе-
ме образования и молодёжной политики, а 
также более чёткого и гомогенного сегмента, 

Рис. 4. Сетевые показатели типов мероприятий в рамках исследуемого  
информационного потока

Fig. 4. Network indicators of types of events within the studied information flow
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состоящего из пользователей, критикующих 
курс, которые придерживаются преимуще-
ственно оппозиционных взглядов либераль-
ного или условно «левого» толка, интересу-
ющихся наукой, инновациями и актуальной 
общественно-политической повесткой.

Обсуждение и заключение
По результатам проведённого эмпириче-

ского исследования можно сформулировать 
ряд выводов о ключевых характеристиках 
информационных потоков о курсе «Осно-
вы российской государственности» в соци-
альных медиа и общественно-политических 
эффектах реализации курса в целом. Ин-
формационный поток в социальных медиа, 
формируемый сторонниками курса, доми-
нировал над оппонирующим по всем ключе-
вым сетевым параметрам (весу, охвату, во-
влечённости и количеству авторов). В целом 
дискурс позитивного информационного 
потока является скорее повествовательным, 
чем транслирующим ключевые смысловые 
концепты курса. Проанализированный кон-
тент направляет внимание аудитории в ос-

новном на сам образовательный процесс, 
учебные составляющие курса, что придаёт 
ему формальный характер и создаёт курсу 
образ рутинной учебной дисциплины. Сле-
дует отметит, что ярко выраженная семан-
тическая дифференциация выявленных тем 
о курсе по результатам исследования не про-
слеживалась. В попытке избежать «полити-
зированности» и «идеологизированности» 
образовательные организации фактически 
выхолащивают смысловое содержание, ча-
сто дистанцируются от актуальной обще-
ственно-политической и геополитической 
повестки. При этом студенчество и препо-
даватели уделяют смыслам и практикам зна-
чительно больше внимания. Несмотря на до-
вольно консолидированное содержание по-
зитивного цифрового потока, его важность 
для информирования ключевых аудиторий 
нельзя не отметить явный дефицит проак-
тивной повестки, дискурсов деятельностно-
го патриотизма, направленности на конвер-
тацию активности аудитории, в первую оче-
редь молодёжи и студенчества, в позитивные 
общественные и политические практики. 

Рис. 5. Региональная принадлежность авторов сетевого контента различной модальности

Fig. 5. Regional affiliation of authors of online content about the course of various modalities

Примечание: зелёный цвет – преобладание позитивной модальности, красный – негативной 
модальности, серый – не определяется.

Note: green colour – predominance of positive modality, red – negative modality, gray – not determined.
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Такие категории как гражданственность, 
традиционные ценности, цивилизационные 
основания государства, историческое само-
сознание и историческое прошлое являются 
пока довольно теоретизированными, пред-
ставляются в философском ключе, а не как 
реальные практические средства курса. 

Негативный информационный поток яв-
ляется менее консолидированным и объём-
ным и зачастую обозначает дисциплину как 
средство дискредитации российской обра-
зовательной системы и государства в целом. 
Внимание аудитории сосредотачивается не 
на образовательном процессе, а на политиче-
ских составляющих его реализации. Контент 
такого рода несмотря на немногочислен-
ность является глубоко политизированным 
и позволяет различным сетевым акторам 

использовать отдельные ситуации, конкрет-
ные университетские кейсы в провокативных 
целях, привлекая внимание массовой аудито-
рии. Данное обстоятельство отрицательным 
образом влияет на общественное восприятие 
курса и формирует соответствующие риски 
для национальной системы высшего образо-
вания. При этом значительная доля потока, 
формируемого критиками курса ОРГ, не но-
сила однозначно негативного характера: ав-
торы большинства сообщений, посвящённых 
«антинаучности» и «антиисторизму» курса, 
позитивно оценивали сам факт его введе-
ния в целях воспитания молодёжи. Фактор 
стратегической важности, политической не-
обходимости курса требует значительного 
усиления и поддержки в информационном 
пространстве со стороны вузов, органов го-

Рис. 6. Интересы пользователей, вовлечённых в контент тем анализируемой повестки 
(по релевантным цифровым сообществам)

Fig. 6. Interests of users involved in the content of the topics of the analyzed agenda
(by relevant digital communities)
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сударственной власти и профильных инсти-
тутов гражданского общества, поскольку на-
ходит поддержку со стороны значительной 
части участников образовательного процес-
са и населения в целом. Мировоззренческая 
составляющая курса и его место в государ-
ственной политике по суверенизации обра-
зовательной системы должны находиться в 
центре внимания университетов как ключе-
вых субъектов информационных потоков о 
данной дисциплине. 

На основании результатов исследования 
можно утверждать, что перспективные фор-
мы реализации курса «Основы российской 
государственности» напрямую связаны с 
внедрением проактивного элемента, пред-
усматривающего активное вовлечёние сту-
дентов в образовательный процесс и кон-
вертацию их активности в реальные прак-
тики, мотивирующие к различным формам 
деятельности. Например, наиболее высокий 
интерес в информационном пространстве 
среди целевой аудитории курса вызывают 
конкретные мероприятия, посещения музеев 
и выставок, круглые столы и конференции, 
предусматривающие выражение собствен-
ной позиции, обмен мнениями, дискуссии, 
презентации исследований и другие формы 
образовательной, научной и культурной 
коммуникации. Помимо этого, продуктив-
ным может являться проведение активных 
практических занятий не только после лек-
ционных, носящих теоретический характер, 
но и в течение всего курса. Имеется в виду 
составление учебного плана дисциплины 
таким образом, чтобы проведение практи-
ческих занятий, которым отводится большее 
количество учебных часов, было разноо-
бразным, информативным, активным, вклю-
чающих всех студентов в обсуждение основ-
ных проблем и вопросов. 

При этом «сухое» следование универ-
сальным образовательным планам не пред-
ставляется результативным для выполне-
ния конечных задач дисциплины, включаю-
щих формирование установок деятельност-
ного патриотизма и общегосударственной 

идентичности, укрепления традиционных 
российских духовно-нравственных ценно-
стей, культуры исторической памяти, граж-
данского и правового сознания. В этом слу-
чае игнорирование интересов различных 
аудиторий, их особенностей, интегратив-
ных форм взаимодействия с обучающими-
ся не приведёт к успешному освоению дис-
циплины на уровне понимания смыслового 
и содержательного концепта. В практике 
реализации курса необходимо перейти к 
учёту интересов его целевой аудитории – 
студенческой молодёжи, которая по ре-
зультатам проведённого исследования яв-
ляется довольно гетерогенной, в том числе 
среди сложившегося сегмента однозначных 
сторонников курса. Перспективной являет-
ся практика по вовлечёнию лидеров обще-
ственного мнения, которые пользуются 
авторитетом среди молодёжи, вызывают 
уважение своими поступками и своим при-
мером демонстрируют патриотическое от-
ношение к стране, уважение к её культуре, 
истории и ценностям. Это характерно и для 
коммуникативной части образовательно-
го процесса, связанной с использованием 
современных технологий, инструментов и 
конкретных педагогических методик. По-
добная деятельность требует творческо-
го, креативного подхода преподавателей к 
проведению занятий и организации комму-
никации со студентами, а также более вни-
мательного отношения к практикам препо-
давания курса со стороны образовательных 
организаций.
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о ПреПодавании основ российской государственности

Введение
В расписании российских первокурсников 

1 сентября 2023 г. появился новый учебный 
предмет – «Основы российской государ-
ственности». Подготовке преподавательских 
кадров по этому предмету с самого начала 
было уделено особое внимание, а проводи-
лась эта подготовка системно и с большим 
размахом. Нельзя не отметить, что к настоя-
щему времени накопился уже и определённый 
практический опыт выстраивания данного 
учебного курса, проведения лекций и семи-
нарских занятий по всем его разделам. Тем 
не менее курс «Основы Российской государ-
ственности» остаётся новым, не вполне «об-
катанным», и, по отзывам преподавателей, 
при подготовке и проведении занятий по дан-
ному предмету они всё ещё продолжают стал-
киваться с методическими и содержательны-
ми трудностями [1]. Не до конца прояснён и 
вопрос о реальной мере воспитательного и 
интеллектуального воздействия нового учеб-
ного предмета. Всё это делает актуальным об-
суждение проблем, связанных с методической 
постановкой и содержанием данного курса в 
сообществе вузовских преподавателей. 

В этой связи авторам хотелось бы по-
делиться своим опытом и исходя из этого 
обозначить некоторые проблемные точки 
в преподавании основ российской государ-
ственности, надеясь, что это стимулирует 
обмен мнениями и окажется полезным для 
содержательного совершенствования дан-
ного учебного курса. 

Отвечая на общественные запросы
В отличие от многих других инноваций, 

захлестнувших российскую систему образо-
вания, введение предмета «Основы россий-
ской государственности» было не продуктом 
некой бюрократической изобретательности, 
а разумным, хотя, возможно, и несколько 
запоздалым ответом на вызовы времени и 
назревшие социальные запросы российско-
го общества. В самом деле после 2000 г. со-
циологические исследования неоднократно 
выявляли тенденции, которые в перспективе 

могут привести к ослаблению преемственных 
связей между поколениями и прогрессиру-
ющему «выветриванию» из картины мира 
молодого поколения тех элементов культур-
ного опыта и исторической памяти, которые 
составляют эмоционально-образную основу 
гражданской идентичности и государствен-
но ориентированного социального мышле-
ния. В первую очередь это резкое сужение 
культурного кругозора и снижение уровня 
осведомлённости о ключевых деятелях и 
событиях отечественной истории. К сожа-
лению, проводившиеся в последнее время 
исследования однозначно показывают, что 
историческая память нынешнего молодого 
поколения очень бедна [2]. В результате «вы-
ветривания» исторической памяти и сужения 
культурных горизонтов у части студенческой 
молодёжи реально могло складываться впе-
чатление, что государство Российское – это 
просто неуклюжий тоталитарный Левиафан, 
а в его истории, за немногими исключениями, 
не найдётся ничего сопоставимого по своей 
ценности и значимости с достижениями За-
падного мира. Отсюда живучесть среди опре-
делённой части молодёжи мнения о том, что 
настоящая, подлинная самореализация, как 
профессиональная, так и личностная, воз-
можна только на Западе. 

Социологические опросы, проводив-
шиеся в конце 1990-х гг., ещё фиксировали 
вполне удовлетворительную культурно-
историческую эрудированность российской 
студенческой молодёжи, по крайней мере в 
первоначальной, базовой форме простого 
«узнавания имён». Однако уже в 2000-е, ког-
да в вузовские аудитории пришли студенты, 
не учившиеся в советской школе, уровень 
их элементарной культурно-исторической 
грамотности снизился сразу на 20–30 про-
центных пунктов [3]. Из их повседневного, 
обиходного общения исчезли имена многих 
выдающихся учёных, писателей, режиссё-
ров, художников, которых хорошо знали 
старшие поколения образованных совет-
ских людей. Как это ни парадоксально, но на 
фоне тотального внедрения так называемого 
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компетентностного подхода в образовании 
реального повышения уровня культурно-
исторических компетенций, формирующих 
понимание логики развития российского 
государства-цивилизации, а вместе с ними и 
способности к своего рода «патриотической 
эмпатии» не происходило. 

Конечно, данное утверждение носит ста-
тистический характер и потому не может 
безоговорочно распространяться на инди-
видуальные случаи. В своей педагогической 
практике авторам не раз приходилось встре-
чать очень подкованных студентов, интел-
лектуальные интересы и осведомлённость 
которых по вопросам, связанным с историей 
и актуальными проблемами российской го-
сударственности, выходили за рамки стан-
дартных учебников. Такие встречи всегда 
доставляют преподавателям и радость, и 
чувство удовлетворения, но надо понимать, 
что общественные тенденции определяют не 
столько отдельные личности, сколько социо-
культурные среды, в которых складываются 
и транслируются социальные представления, 
ценности и дискурсы. Именно в таком кон-
тексте и следует рассматривать и оценивать 
социально-педагогический смысл курса «Ос-
новы российской государственности». Его 
сверхзадача – выращивание в российской 
высшей школе интеллектуальной среды бу-
дущего, характеризующейся, если можно так 
выразиться, концептуально выстроенным по-
ниманием России, её уникальной суверенной 
субъектности и вытекающих из этой субъект-
ности перспектив и возможностей. 

Речь идёт, разумеется, об опирающимся 
на такое понимание государственно ориен-
тированном социальном мышлении, а также 
о сближении картины мира разных поколе-
ний. Но это с одной стороны. А с другой сто-
роны – то, что обычно оставляют в стороне, 
когда речь идёт о высшем образовании, – 
формирование эмоционального интеллекта, 
сопряжённого с гражданской идентичностью 
и чувством патриотической сопричастности 
с судьбами страны. Ведь самые прекрасные 
принципы и законы, самое совершенное в 

своей продуманной оптимальности государ-
ственное устройство сами по себе не спо-
собны обрести ту социальную поддержку, 
которая обеспечивала бы им устойчивость и 
стабильное функционирование. Как справед-
ливо отметила известный американский по-
литолог М. Нуссбаум, «они должны искрен-
не волновать людей. А это значит, что даже 
самым рассудительным политикам необхо-
димо задуматься над тем, как сделать людей 
неравнодушными» [4, с. 10]. 

«Основы российской государственности»  
в учебном процессе

Понятно, что отношение студентов к раз-
личным учебным предметам неодинаково. 
Есть предметы любимые и нелюбимые, так 
же, как активные и не активные студенты и 
целые студенческие группы. Но в целом, по 
наблюдениям авторов и отзывам их коллег, 
«Основы российской государственности» 
были приняты студенческой аудиторией 
доброжелательно и с интересом. Причи-
ну этого авторы видят в том, что он не но-
сит отвлечённо академического характера 
и потому теснее, чем традиционные курсы 
истории России, философии и политологии, 
соприкасается с повседневной жизнью и не-
посредственно затрагивающими каждого 
проблемами современности. Вместе с тем он, 
по-видимому, отвечает и интеллектуальным 
потребностям самих студентов, многие из 
которых осознают пробелы своей эрудиции 
и хотели бы больше знать о своей стране, 
причём в самых разных аспектах.

С точки зрения методики целесообраз-
но учитывать, что в плане самостоятельной 
работы студентам лучше всего удаются та-
кие темы, как региональное и этнокультур-
ное многообразие России, характеристика 
ресурсной базы страны, испытания и герои 
разных эпох, а также реализация нацио-
нальных проектов. В подготовке докладов и 
сообщений на эти темы заметны и исследо-
вательский элемент, и личная увлечённость, 
в особенности – когда речь идёт о сюжетах, 
близких докладчикам – например, о геогра-
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фических и культурно-исторических осо-
бенностях своей малой родины, об участии 
членов их семьи в волонтёрском движении в 
поддержку специальной военной операции 
(СВО) и др. Исходя из опыта, можно засви-
детельствовать, что самостоятельная работа 
по этим темам способна выводить студентов 
на такой уровень живой конкретности, ко-
торую можно сопоставить с конкретностью 
художественно-образного типа и которая 
редко могла быть достигнута при изучении 
общего курса истории или политологии, где 
принят гораздо более крупный масштаб рас-
смотрения. Отметим также, что в процесс 
подготовки к занятиям по этим темам легко 
интегрировать элементы поисково-исследо-
вательской работы, способствующей узнава-
нию новых, практически неизвестных моло-
дым людям фактов и исторических эпизодов. 
Так, в качестве примеров героизма студенты 
рассказывали на семинарских занятиях о 
жизненном пути первой в советском военно-
морском флоте женщины-водолаза Н.В. Со-
коловой, о самом молодом в Красной армии 
Герое Советского Союза уроженце Казани 
Б.К. Кузнецове, о первой женщине – Герое 
России Марине Плотниковой, о вкладе сво-
их семей в поддержку участников СВО и др. 

В то же время, как показывает практика, 
сопоставление цивилизационного и универ-
сально-стадиального (не совсем корректно 
именуемого формационным) подходов к ана-
лизу исторического пути России и других 
стран даётся студентам значительно труднее. 
Если, к примеру, дать студентам задание под-
готовить аналитическое сообщение на эту 
тему, то оно, скорее всего, будет носить фор-
мальный характер. Ответы на задаваемые по 
ходу выступления вопросы обычно дают лег-
ко понять, что докладчик не в полной мере по-
нимает смысл темы и просто механически вос-
производит найденные им в Интернете тек-
сты. В значительной мере это связано с недо-
статочно продуманной компоновкой учебных 
программ: дисциплину «Основы российской 
государственности» рекомендовано изучать 
в первом семестре 1-го курса, когда студенты 

ещё не приступали или, в лучшем случае, толь-
ко что приступили к изучению общего курса 
философии. Но характеристика и сопостав-
ление различных подходов к историческому 
процессу – это часть метаисторической реф-
лексии, которая относится к области филосо-
фии истории. Поэтому без предварительного 
знакомства с философской проблематикой, 
равно как и без освоения философской тер-
минологии понять особенности различных 
подходов к историческому процессу доста-
точно сложно. В этой связи авторы предлага-
ют поставить курс основ российской государ-
ственности после курса философии, напри-
мер, перенести его на второй семестр 1-го кур-
са. Однако в качестве «паллиативной» меры 
можно было бы рекомендовать использовать 
приёмы сократовской педагогики, а именно: 
разбить изложение материала на отдельные 
логические шаги и направлять движение мыс-
ли студентов от одного шага к другому, зада-
вая им соответствующие наводящие вопросы 
и предлагая им самостоятельно продумывать 
на них ответы. 

Пробуждению живого интереса к предме-
ту «Основы российской государственности» 
способствует то, что он является, по сути 
дела, первым и единственным в социогума-
нитарном блоке, который выходит за рамки 
сложившейся ещё в XIX веке дисциплинар-
ной организации науки и является проблемно 
ориентированным. Это значительно прибли-
жает его к практике и запросам практическо-
го характера и в целом соответствует маги-
стральной тенденции развития познания. Но 
эта же особенность создаёт для преподава-
теля немало сложностей. Ведь, по существу, 
методики преподавания проблемно ориенти-
рованного материала, по крайней мере в об-
ласти социального и гуманитарного знания, у 
нас ещё недостаточно отработаны. 

Как известно, возникновение и внедрение 
нового зачастую сопровождается так называ-
емыми «детскими болезнями». Это касается 
и преподавания курса «Основы российской 
государственности». В частности, здесь не-
редко имеет место дублирование с другими 
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гуманитарными курсами, а также с некото-
рыми изучавшимися ещё в школе предметами. 
Порой оказывается, что как преподавате-
ли, ведущие лекции и семинары по данному 
учебному предмету, так и авторы соответ-
ствующих учебников, не выработали для себя 
достаточно чёткого представления о том, на 
чём следует им следует сделать акцент в отли-
чие от родственных курсов по истории Рос-
сии, политологии или, допустим, географии. 
И это влияет на отбор изучаемого материала. 
Например, студентам в который раз, хотя и 
очень сокращённо, рассказывают о собира-
нии русских земель вокруг Москвы, о Смут-
ном времени и Петровских преобразованиях, 
о войнах и революциях, через которые дове-
лось пройти России. И это при том, что прак-
тически параллельно, иной раз даже в том же 
семестре, они проходят общий курс истории 
России. Стоит ли удивляться тому, что психо-
логической реакцией на дублирование, повто-
рение знакомых ещё по школе фактов и опре-
делений нередко становится притупление 
внимания и даже угасание стимулирующего 
интерес к предмету эффекта новизны? Более 
того, у студентов даже может возникнуть 
ощущение некой нарочитости и навязчиво-
сти, а вместе с ним и внутренний протест про-
тив «вдалбливания», что, разумеется, никак 
не способствует реализации тех целей, ради 
достижения которых был введён курс «Осно-
вы российской государственности». Конечно, 
определённого содержательного переклика-
ния с другими гуманитарными предметами 
невозможно избежать. Да это и не нужно. Но 
речь должна идти именно о перекликании и 
взаимодополнении, а не о повторении. На са-
мом деле у «Основ российской государствен-
ности» иной угол зрения и иной тип дискурса, 
нежели у других предметов, из которых скла-
дывается социогуманитарный блок высшего 
образования. И это следует с самого начала 
внятно объяснить студентам, чтобы избежать 
тех негативных психологических эффектов, о 
которых сказано выше. 

Сопоставим, к примеру, «Основы» с общим 
курсом истории России. Очевидно, что веду-

щим методологическим принципом послед-
него является концептуальная репрезентация 
хода истории в виде непрерывной последова-
тельности связанных между собой причинно-
следственными связями состояний рассма-
триваемых социальных объектов (обществ, 
социальных систем, социокультурных сред): 
образование государства Русь – принятие Ру-
сью христианства – феодальная раздроблен-
ность Руси – монгольское нашествие – возвы-
шение Москвы – формирование российского 
самодержавия и т. д. и т. д. Одновременно осу-
ществляется структурирование этой последо-
вательности и выделение в ней отдельных эта-
пов, тенденций, противоречий и критических 
точек, разграничение социальных форм, а 
также отделение того, что признаётся суще-
ственным, от случайного и второстепенного. 
Для правильной постановки курса основ рос-
сийской государственности важно, чтобы та-
кая концептуальная репрезентация была в на-
личии по крайней мере в качестве своего рода 
фонового знания – и притом не только как на-
учная теория, а ещё и как факт общественного 
сознания. Но это не значит, что в курсе основ 
российской государственности должна быть 
отражена вся история как непрерывный мно-
говековой процесс. В отличие от общего курса 
истории здесь целесообразно сфокусировать 
внимание на формирующих живые образы 
национального характера ярких, волнующих, 
поучительных фактах и эпизодах, на которые 
при характеристике общих закономерностей 
обычно не остаётся времени. В самом деле, 
многие ли юноши и девушки, начавшие из-
учать отечественную историю ещё с 5-го клас-
са средней школы, слышали хоть что-нибудь 
про спасение А.В. Суворова гренадёром Сте-
паном Новиковым, про жертвенную атаку 
кавалергардов под Аустерлицем, про подвиг 
брига «Меркурий» и его командира капитана 
А.И. Казарского, про благотворительную де-
ятельность императрицы Марии Фёдоровны 
или про первых русских лауреатов Нобелев-
ской премии? 

В этой связи в качестве реального факта 
педагогической повседневности надо от-
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метить то, что на практике при подготовке 
к семинарам, контрольным мероприятиям 
и аттестациям по гуманитарным предметам 
студенты широко используют старую совет-
скую учебную и популярную литературу. И 
это понятно: в своё время такая литература 
издавалась многомиллионными тиражами и 
потому нередко оказывается более доступ-
ной, чем довольно дорогие современные из-
дания. Несомненно, значительная часть это-
го массива источников до сих пор сохраняет 
свою ценность. Тем не менее даже лучшие её 
образцы не свободны от идеологической од-
носторонности. Например, всем, кто учился в 
советской школе, читал советские книги для 
детей и смотрел советское кино, хорошо зна-
комы образы пионеров-героев, совершивших 
свои подвиги в годы Великой Отечественной 
войны. А ведь немало подобных этому герои-
ческих поступков было совершено и в период 
Первой мировой войны. В советское время 
эта тема замалчивалась, в литературе она 
практически не освещалась и по сложившей-
ся ещё тогда традиции, по существу, остаётся 
в тени и сегодня. Но, отдавая должное юным 
героям советской эпохи – Вале Котику, Саше 
Чекалину, Лёне Голикову, стоит напомнить 
нашим студентам и о солдатских «Георги-
ях» 15-летнего уроженца станицы Усть-
Медведицкой Ивана Казакова, 12-летнего 
сибиряка Василия Наумова, 16-летней уче-
ницы Мариинского женского училища Киры 
Башкировой. Или, допустим, о сражавшемся 
рядом с отцом в «Дикой дивизии» 12-летнем 
чеченце Абубакаре Джургаеве… 

Вряд ли таким эпизодам можно найти 
много места в насыщенном многочисленны-
ми персоналиями и событиями курсе общей 
истории. Так, в новейшем вузовском учебни-
ке по истории России, изданном в 2024 г. уже 
под расширенную программу исторического 
образования в российской высшей школе, 
Первой мировой войне уделено всего три 
страницы. Конспективно рассматривается ход 
событий на фронте, из персоналий же упоми-
наются только несколько крупных полковод-
цев и будущие видные деятели РККА и Белого 

движения [5]. А вот для учебников и лекций 
по основам российской государственности 
примеры личного героизма простых солдат 
и офицеров, биографии героев как раз очень 
подходят, они легко и естественно ложатся в 
тематический блок «Что такое Россия?». Опи-
раясь на собственный педагогический опыт, 
отметим, что подобный материал в большин-
стве случаев вызывает живой интерес студен-
тов, легко ими осваивается и воспроизводится 
в форме устного рассказа и презентации. Кро-
ме того, он позволяет преподавателю есте-
ственным образом переходить к наглядным 
обобщениям и рассуждениям об отношениях 
отдельной личности и государства. Можно, 
к примеру, поставить вопрос о российском 
типе героизма, о том, как в нём отражаются 
цивилизационные особенности России и ха-
рактерные черты российской ментальности, 
а также восприятие россиянами своего долга 
перед народом и государством.

Курс «Основы российской 
государственности» как фактор  

мягкой силы
Разбирая вопросы методики преподава-

ния основ российской государственности, 
необходимо учитывать то, что речь в данном 
случае идёт не просто о трансляции знаний 
и компетенций как о сугубо внутреннем деле 
высшей школы. Этот предмет следует рассма-
тривать также и в широком общественно-по-
литическом контексте как один из элементов 
присущей государству мягкой силы. В поли-
тической науке понятие «мягкая сила» чаще 
всего сводится к факторам внешнеполитиче-
ского влияния, но на самом деле у неё есть и 
другой аспект – формирование позитивного 
образа государственности в сознании граж-
дан [6; 7]. И здесь преподавателю данного 
предмета приходится столкнуться с некото-
рыми весьма специфическими проблемами. 
Когда студент обращается к основам россий-
ской государственности, то, в отличие от си-
туации изучения математики, физики, химии, 
инженерных дисциплин, различных областей 
медицины или, допустим, лингвистики, он 
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оказывается в чрезвычайно турбулентном ин-
формационном поле, в котором достоверная, 
научно выверенная информация соседствует, 
а часто и переплетается с информацией со-
всем другого рода – односторонней, сомни-
тельной, искажённой, препарированной при-
ёмами софистики, а нередко и просто фей-
ковой. Понятно, что юноши и девушки, ещё 
не имеющие жизненного опыта как основы 
для критически-аналитического мышления, 
далеко не всегда могут во всём этом разо-
браться. В результате, как показывают дан-
ные эмпирических исследований, социальное 
мышление молодёжи студенческого возраста 
(до 25 лет) и граждан среднего и старшего 
возраста в ряде социально значимых аспек-
тов заметно различаются. В частности, у мо-
лодёжи сильнее распространён моральный 
релятивизм и склонность ставить личные ин-
тересы выше общественных. Очень большая 
часть молодых рассуждает по принципу «мои 
нравственные убеждения – это моё личное 
дело и вопрос моего личного выбора», что, 
безусловно, не может не сказываться на вос-
приятии отношений в системе «личность – 
гражданское общество – государство» [8]. 
Поэтому молодые люди менее остальных 
граждан склонны поступиться привычными 
удобствами во имя соображений государ-
ственного блага и безопасности (например, 
это касается ограничений на работу некото-
рых нарушающих российское законодатель-
ство зарубежных веб-сервисов). 

Сопоставление картин мира и социальных 
установок различных поколений россиян ука-
зывает на то, что в возрастных когортах, со-
циализировавшихся в несходных социально-
исторических ситуациях и обладающих не-
одинаковым социальным и социокультурным 
опытом, один и тот же поток информации 
может порождать очень отличающиеся друг 
от друга комбинации смыслов. Нередко такие 
различия кажутся удивительными, вызывают 
недоумение. И тем не менее они случаются 
и не так уж редко выявляются в ходе социо-
логических опросов и психосемантического 
зондирования. Применительно к некоторым 

учебным предметам такого рода психологи-
ческие эффекты незначительны и их можно 
не принимать в внимание, но при обращении 
к «Основам российской государственности» 
они, напротив, становятся очень заметными. 

Несколько лет назад совместно с бело-
русскими коллегами авторы исследовали 
спектр смысловых ассоциаций, которые в 
сознании российских и белорусских сту-
дентов устойчиво соотносились с образами 
некоторых государств и геополитических 
субъектов, включая, разумеется, и Россию. 
Результаты этого исследования получились 
довольно неожиданными, но поучительны-
ми. Бытующий в студенческой среде образ 
России оказался выраженно монодоминант-
ным. Его главной характерологической чер-
той была семантема силы, со значительным 
преобладанием оттеснившая на второй план 
все остальные позитивные характеристики – 
и те, которые в разных аспектах определяют 
потенциал и ритм развития современного 
государства (такие как инновации, эффек-
тивность, энергия, достижение, творчество, 
обновление), и те, которые можно было бы 
назвать факторами его привлекательности 
(благосостояние, красота, культура и др.) 
[9]. Несомненно, Россия – сильное государ-
ство, что является законным предметом на-
циональной гордости. И тем не менее, сила, 
не оттеняемая моральными, эстетическими 
и интеллектуальными качествами и дости-
жениями, порой может выглядеть довольно 
двусмысленно, обычно – как не вызываю-
щая особой симпатии грубая сила. Нельзя 
не признать, что образ России, в котором в 
качестве смысловой доминанты акцентиро-
вана лишь сила, является слишком односто-
ронним, обеднённым. Возникает вопрос: как 
же мог сформироваться такой образ? Разве 
наши студенты не знают про выдающиеся 
достижения России в науке, образовании, 
технологиях, искусстве? Определённые зна-
ния конечно же есть, хотя, безусловно, хоте-
лось бы, чтобы их было больше. Однако дело 
здесь ещё и в том, что эти знания по каким-
то не вполне понятным психологическим 
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причинам как бы отделены от проблематики 
российской государственности неким смыс-
ловым барьером. И в этой ситуации инте-
грация знаний о достижениях отечествен-
ной науки и культуры с пониманием основ 
российской государственности, равно как и 
расширение культурно-исторической эру-
диции российского студенчества, по мнению 
авторов, вырастают в педагогическую задачу 
большой актуальности и значимости. В этой 
связи авторы считают целесообразным не-
сколько расширить курс основ российской 
государственности, введя в него ещё один 
полноценный раздел, посвящённый великим 
умам и отечественным достижениям миро-
вого уровня. Это позволило бы соединить 
образ государства Российского с понятием 
исторической успешности, что психологи-
чески очень важно для формирования па-
триотического сознания молодёжи. 

Однако решение такого рода задач, скорее 
всего, потребует определённых методических 
корректировок и нестандартных подходов. 
Дело в том, что при составлении учебных про-
грамм традиционно учитываются имеющиеся 
знания. Разумеется, производится отбор, от-
деляя признанные обязательными «основы» 
от того, что, по оценке авторов, можно от-
нести к факультативным сведениям или пред-
метам дальнейшей узкой специализации. При 
этом сознание обучающегося понимается то 
ли как локковская tabula, то ли как экран, на 
котором в процессе обучения должна сфор-
мироваться своего рода репродукция тех 
сведений и понятий, которые заложены в 
учебную программу её составителями. Субъ-
ективная сторона процесса интериоризации 
получаемой извне информации учитывается 
при этом разве что лишь в плане применения 
облегчающих усвоение материала дидакти-
ческих приёмов. Однако, применительно к 
учебным предметам социологической и поли-
тологической направленности, к каковым от-
носятся и основы российской государствен-
ности, такая схема не работает. Ибо отно-
шение к изучаемому материалу, ценностные 
предпочтения, сформировавшиеся в сознании 

обучающихся смысловые матрицы, личный 
опыт, круг общения и влияние альтернатив-
ных источников информации, наконец – не 
в последнюю очередь – распространившиеся 
в той или иной социальной среде модные ве-
яния в такого рода случаях оказывают очень 
существенное влияние на то, как уложится в 
сознании содержание таких предметов и как 
оно будет осмыслено. 

Заключение
Таким образом, если мы хотим добиться 

реальной эффективности в преподавании 
основ российской государственности, то 
как при разработке учебных программ, так 
и в методике проведения занятий следует 
обязательно учитывать широкий социо-
культурный контекст, в том числе реально 
существующие в сознании молодёжной ау-
дитории образы России. Это предполагает 
проведение систематической диагностики 
массового сознания российского общества 
в поколенческом срезе, что позволило бы 
оперативно выявлять проблемные узлы и 
чувствительные точки в картинах мира мо-
лодого поколения, периодически корректи-
руя состав и подачу учебного материала с 
учётом динамики настроений и мнений мо-
лодёжной среды. А для этого необходимо по 
возможности преодолевать дисциплинар-
ную раздробленность гуманитарных наук, 
и в том числе налаживать конструктивное 
сотрудничество между педагогикой высшей 
школы и социологией.
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