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введение
24–25 мая 2018 г. в Париже состоялась 

очередная Конференция министров образо-
вания и Политический форум. В рамках этих 
двух событий были приняты Парижское 
коммюнике, четыре приложения к нему и 
Декларация Пятого Болонского политиче-
ского форума. В числе приложений наибо-
лее важны: Общая структура квалификаций 
в Европейском пространстве высшего обра-
зования (новая версия 2018 г., включающая 
отдельный самостоятельный уровень – ко-
роткий цикл в рамках бакалавриата) и Фор-
ма Европейского приложения к диплому.

Пятнадцать лет назад Россия официаль-
но присоединилась к Болонскому процессу 
и взяла на себя обязательства по интеграции 
в единое европейское пространство высшего 
образования. Можно по-разному относить-
ся к результатам «европейской интеграции» 
российской высшей школы, но нельзя не счи-
таться как минимум с тремя факторами про-
водимых Россией реформ: их масштабно-
стью, необратимостью, незавершённостью.

Масштабность реформ характерна в 
целом для всех европейских стран. В 2011 г. 
концепция профессиональной подготов-
ки специалистов для народного хозяйства 
практически по всем отраслям в России 
была изменена на академическую подготов-
ку бакалавров и магистров. И несмотря на 
резкую критику со стороны академического 
сообщества, неприятие её со стороны рын-
ка труда, невнятную политику профильно-
го министерства, запустить обратный ход 
теперь уже не удастся – точка невозврата 
пройдена. Но и до полного выполнения Рос-
сией обязательств по болонским соглаше-
ниям ещё очень далеко. И не только потому, 
что этому препятствуют субъективные при-
чины, но и потому, что мероприятия по реа-
лизации болонских реформ стали ещё одной 
«превращённой формой» российской обра-
зовательной реальности [1].

Из десяти направлений европейской инте-
грации наибольшее и явное влияние на отече-
ственную высшую школу оказали переход на 
двухуровневое (с недавних пор – трёхуров-
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невое) образование, расчёт учебной нагрузки 
студентов в зачётных единицах и требования 
к описанию результатов образования в виде 
перечня компетенций. Такой переход осу-
ществлялся зачастую формально: за счёт со-
кращения часов и специальных дисциплин, 
путём простого пересчёта аудиторных часов в 
зачётные единицы, а также, по сути, вербаль-
ной попытки заменить привычные «ЗУНы» 
новым термином «компетенция». И так по 
всем направлениям: в отношении мобиль-
ности, выдачи европейского Приложения к 
дипломам, в процедурах гарантии качества 
(аккредитации) и в целом по показателям 
отчётности страны по своим обязательствам 
перед партнёрами. Во многом это объясня-
ется почти полным отсутствием информации 
о принципах и фундаментальных основах 
европейской интеграции, а также отсутстви-
ем должной инициативы, активности и об-
ратной связи со стороны академического и 
студенческого сообщества России, а также 
государственного органа управления. Только 
благодаря отдельным энтузиастам [2–5], рос-
сийская общественность получила доступ к 
переводу и анализу многих документов.

«На задворках Европы»
Мы всегда гордились качеством россий-

ского (советского) образования, почему же в 
последние годы вынуждены подстраиваться 
под общеевропейские лекала, отказываясь 
от своих традиций и достижений? Почему 
молча соглашаемся с обвинениями в падении 
качества образования, а также в продаже 
дипломов и диссертаций, в коррупции и не-
добросовестности? Потому что это правда, 
или потому что мы не хотим никому ничего 
объяснять? Мы убеждены, что Болонский 
процесс нам навязали европейцы. Здравый 
смысл говорит, что это не так – у европейцев 
своих забот хватает. Проблема в другом: нас 
не слышат и не принимают просто потому, 
что до недавнего времени ни в одном органе 
координации и управления Болонским про-
цессом, ни в одной из десяти рабочих групп 
не было ни одного нашего соотечественника. 

Некому было европейцам что-то сказать, 
объяснить и отстоять тем самым честь рос-
сийского образования.

Из девяти министерских конференций, 
состоявшихся в больших и малых городах 
Европы, а также в Ереване (2015 г.), ни одной 
не случилось в России. И вряд ли случится в 
ближайшее время – следующая конферен-
ция состоится в 2020 г. в Италии. Россия в 
лице министра образования и науки РФ, 
будучи со-президентом по Болонскому про-
цессу в период с 1 июля по 31 декабря 2017 г.1, 
никак и ничем себя не проявила. Недоступны 
общественности (например, на сайте Мини-
стерства) национальные отчёты, которые 
Россия представляет в европейские струк-
туры по выполнению соглашений накануне 
каждой министерской встречи. Недоступны 
и результаты анализа таких отчётов, – а ведь 
это оценка деятельности страны европей-
ским сообществом по основным направлени-
ям интеграции европейского пространства 
высшего образования. Они были определены 
ещё в Болонской декларации в 1999 г. (шесть 
направлений) и в Пражском коммюнике в 
2001 г. (ещё четыре направления). Начиная с 
2003 г. новых задач не ставилось, уточнялись 
и согласовывались позиции по выбранным 10 
направлениям, а также предусматривалась 
отчётность каждой страны-участницы каж-
дые два года (накануне следующей встречи) 
по выполнению соглашений. В 2009 г. были 
подведены итоги первого десятилетия фор-
мирования европейского пространства и по-
ставлены новые задачи. Министры пришли к 
согласию, что нужно продолжить интегра-
ционные процессы, что часть задач ещё не 
решена или решена не полностью. Поэтому 
10 новых направлений интеграции немногим 
отличаются от предыдущих; практика пери-
одической отчётности также была продол-
жена (раз в три года). 

Национальные отчёты формируются 
от лица и под эгидой министерства обра-

1 http://www.ehea.info/cid101085/bfug-chairs-
and-vice-chair.html
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зования, представляются в секретариат 
Болонского процесса и являются источни-
ком сводного отчёта (Stocktaking Report / 
Implementation Report) по всем странам-
участницам. Сводные отчёты – это много-
страничные, детальные аналитические мате-
риалы, которые могут представлять интерес 
для самого широкого круга исследователей. 
Кроме того, они позволяют сравнивать ди-
намику реализации каждой страной евро-
пейских соглашений. Основой для сравнения 
является система из 10–12 показателей (ин-
дикаторов), каждый из которых имеет свою 
систему критериев. Результат выполнения 
фиксируется в виде оценки по пятибалль-
ной шкале, имеющей цветовую индикацию: 
красный цвет (начальный уровень: в стране 
приняты соответствующие законодатель-
ные или нормативные акты, но деятельность 
по их исполнению ещё не начата) – 1 балл; 
оранжевый (сделаны первые шаги по реали-
зации реформ) – 2 балла; жёлтый (реформы 
приобрели масштабный характер) – 3 балла; 
светло-зелёный цвет (получены первые ре-
зультаты) – 4 балла; темно-зелёный (высший 
уровень: болонские принципы реализуются 
в полном объёме) – 5 баллов. Такой «болон-
ский светофор» наглядно демонстрирует 
достижения страны-участника. 

Эта информация может иметь для нас 
большой интерес с точки зрения определе-
ния позиций России в Болонском процессе, 
а также валидности представленной ею в 
своих национальных отчётах информации. 
В таблице 1 собраны оценки, полученные 
Россией за последние 15 лет. Первый Наци-
ональный отчёт был подготовлен Россией в 
2003 г., но Сводный отчёт результатов инте-
грационных процессов носил описательный 
характер и не давал возможности для срав-
нения. Отчёты 2005 [6] и 2007 гг. [7] имели 
формализованную структуру, предполагали 
чёткие однозначные ответы по 9–10 инди-
каторам с пояснениями. Несложно увидеть, 
что полученные Россией оценки свидетель-
ствуют не столько о действительном, сколько 
о желаемом положении дел. В отчёте 2009 г. 
[8] наряду с индикаторами введены доволь-
но жёсткие критерии для сравнения, напри-
мер: если менее 25% студентов обучаются по 
двухуровневой системе, страна может полу-
чить только «единицу», для «пятёрки» таких 
студентов должно быть больше 90%. И по-
зиции России сразу стали значительно ниже 
по сравнению с двумя годами ранее. Зато в 
2015 г. [9] этот показатель был максималь-
ным, поскольку случился массовый переход 
высшей школы на подготовку бакалавров и 

Таблица 1 
оценки по 5-балльной шкале, полученные Россией по основным направлениям  

реализации болонских соглашений (на основе анализа сводных отчётов 2005–2018 гг.)

Годы
Позиции

2005 [6] 2007 [79] 2009 [8] 2015 [9] 2018 [10; 11]

Внедрение двухуровневой системы 4 2 1 5 [9, с. 50] 4 [10, с. 24]

Доступ к следующему уровню 4 4 5 5 [9, с. 59]

Внедрение национальной структуры квалификаций 3 1 1 [9, с. 67] 2 [11, с.124]

Внешняя система гарантии качества 3 4 4 5 [9, с. 98] 4 [1, с. 138]

Уровень участия студентов в системе гарантии качества 2 4 3 3 [9, с. 101] 3 [11, с. 134]

Уровень международного участия в оценке качества 3 3 3 4 [9, с. 102] 5 [11, с. 136]

Уровень открытости для международной аккредитации 
агентствами, входящими в EQAR

1 [9, с. 96] 5 [13, с.140]

Внедрение приложения к диплому 2 2 3 2 [9, с. 75] 4 [11, с. 115]

Реализация Лиссабонской конвенции 5 4 5 4 [9, с. 78] 5 [12, с.24]

Внедрение ECTS 3 5 3 2 [9, с. 69] 5 [11, с. 65]

Признание предыдущих периодов обучения 4 2 3 [9, с. 126] 2 [11, с.148]
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магистров. Отсутствие в таблице 2012 г. – 
это не ошибка: Россия не представила На-
ционального отчёта, чуть ли не единственная 
(не считая Македонии) из 47 стран [12].

В отчёте 2015 г. Россия выглядит в целом 
по-прежнему не слишком успешно. Не реа-
лизовано требование внедрения националь-
ной структуры квалификаций; введённая 
система ECTS не полностью соответствует 
принятым Рекомендациям («Руководство 
пользователя ECTS»); не решены вопросы с 
выдачей выпускникам европейских прило-
жений к дипломам (только в Сербии, Черно-
гории и России за выдачу приложения к ди-
плому взимается плата) и с автоматическим 
признанием предыдущего образования. 
Сводный отчёт 2018 г. [11] содержит более 
широкий перечень индикаторов, включая, 
например, доступность высшего образова-
ния и государственную поддержку менее за-
щищённых групп населения в его получении, 
мобильность студентов и преподавателей и 
другие, по которым Россия либо не предста-
вила данные, либо находится также в числе 
отстающих. 

Внимательный читатель обратит внима-
ние, что по отдельным индикаторам Россия 
явно вышла в передовики, но так ли это? 
Остановимся подробно на пяти из них, непо-
средственно связанных с системой гарантии 
качества высшего образования.

Доверяй и проверяй
Гарантия качества играет особую роль в 

процессе интеграции. К такому пониманию 
европейское академическое сообщество 
пришло на ранней стадии Болонского про-
цесса. С 2006 г. ежегодно проводится Евро-
пейский форум по качеству, собирая в числе 
участников широкую аудиторию представи-
телей академического, студенческого, про-
фессионального сообщества, министерств и 
агентств гарантии качества (аккредитации) 
образования. С этого времени основным 
принципом реализации направлений инте-
грации (трёхуровневое образование, нако-
пительная система учебной нагрузки, евро-

пейское приложение к диплому, механизмы 
признания предыдущего образования и мо-
бильности и т.д.) стала интеграция самих 
механизмов интеграции, где гарантия каче-
ства является важным условием обеспече-
ния доверия и ответственности за предпри-
нимаемые усилия. Действительно, если нет 
доверия к качеству образования в стране, то 
о каком признании, мобильности, сотрудни-
честве можно вести речь?

Об особом внимании к проблеме гаран-
тии качества образования свидетельствует 
тот факт, что в каждом из девяти коммюни-
ке, принятых по итогам конференций мини-
стров, есть обязательное упоминание о не-
обходимости обеспечения качества образо-
вания и перечень конкретных мероприятий 
для работы в этом направлении (Табл. 2).

В новой редакции Европейских стандар-
тов и рекомендаций для гарантии качества 
высшего образования (ESG) [13], принятой 
в 2015 г., нашли отражение инструменты ин-
теграции: трёхуровневая структура высшего 
образования, система накопления и переза-
чёта учебной нагрузки (стандарт 2); условия 
признания полученного ранее образования, 
выполнение Лиссабонской конвенции, соот-
ветствие полученной квалификации Евро-
пейской структуре квалификаций, условия 
выдачи Европейского приложения к ди-
плому (стандарт 3); мобильность студентов 
(стандарт 5) и т.д.

В Парижском коммюнике (25 мая 2018 г.) 
особо отмечено: «Гарантия качества играет 
ключевую роль в установлении взаимного 
доверия, содействии академической мобиль-
ности и признании квалификаций и перио-
дов обучения в Европейском образователь-
ном пространстве. Поэтому в Парижском 
коммюнике мы отмечаем те результаты, ко-
торые были достигнуты на пути внедрения 
“Европейских стандартов и рекомендаций 
для гарантии качества высшего образова-
ния” в национальную и институциональную 
практику большинства стран, и мы берём 
на себя обязательства устранить оставшие-
ся преграды на пути их внедрения в нацио- 
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нальные законодательные системы. Для того 
чтобы стимулировать разработку и рас-
ширение практики совместных программ и 
совместных дипломов, мы также будем про-
пагандировать использование “Европейско-
го подхода к гарантии качества совместных 
программ” в наших системах высшего обра-
зования» [14].

Сегодня до2 сих пор ведётся дискуссия о 
том, каким образом система гарантии ка-
чества может одновременно обеспечить 
ответственность «провайдеров» (вузов и 
их структурных подразделений, админи-
страции и ППС) за качество образования и 
его постоянное совершенствование. Обе-
спечение доверия к качеству образования 

2 European Standards and Guidelines (ESG) – крат- 
кое название документа Standards and Guidelines 
for Quality Assurance in the European Higher 
Education Area (ESG). (2015). Brussels, Belgium

стало приоритетом для большинства стран. 
Важным условием такого доверия является 
наличие в стране независимых аккредита-
ционных агентств [15]. «Вузы несут перво-
степенную ответственность за качество и 
его гарантию, но наряду с этим внешняя 
оценка, осуществляемая независимыми ак-
кредитационными агентствами, позволяет 
вузам демонстрировать свою ответствен-
ность и помогает им развиваться» [16]. Но 
и сами агентства, в свою очередь, проходят 
один раз в пять лет процедуру признания в 
Европейской ассоциации агентств гарантии 
качества высшего образования ENQA и про-
цедуру регистрации в Европейском реестре 
гарантии качества EQAR. 

Европейский реестр гарантии качества 
EQAR был создан в 2008 г. по прямому по-
ручению Конференции министров для того, 
чтобы вузы имели возможность выбирать 
любое аккредитационное агентство на тер-

Таблица 2 
Положения в официально принятых документах,  

связанные с вопросами гарантии качества высшего образования

Год
Место проведения  

конференции министров
Положения в официальных принятых документах

1999 Болонья
Одно из 6 ключевых направлений интеграции – европейское сотрудничество 
в гарантии качества 

2001 Прага
Взаимосвязь между гарантией качества и признанием степеней и квалифи-
каций (система признания ENIC-NARIC)

2003 Берлин
Гарантия качества рассматривается на институциональном, национальном 
и европейском уровнях (формирование внутривузовских и внешних систем 
гарантии качества) 

2005 Берген
Принятие Европейских стандартов и рекомендаций для гарантии качества 
высшего образования ESG2 (для внутривузовских и внешних систем гаран-
тии качества, для аккредитационных агентств) [13]

2007 Лондон
Создание Европейского реестра гарантии качества EQAR (реестра признан-
ных на европейском уровне аккредитационных агентств)

2009 Лёвен – Лувен-ля-Нёв
Гарантия качества как системообразующий фокус для ЕПВО
(интеграция инструментов интеграции, отражение инструментов интегра-
ции в ESG)

2012 Бухарест
Предоставление права агентствам, зарегистрированным в EQAR, работать 
на всей территории ЕПВО

2015 Ереван
Адаптация и пересмотр ESG с учётом новых задач Болонского процесса 
и принятие «Европейского подхода к гарантии качества совместных про-
грамм»

2018 Париж
Создание Базы данных результатов гарантии качества DEQAR (база данных 
аккредитованных программ и вузов признанными аккредитационными 
агентствами)
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ритории ЕПВО для экспертизы своей дея-
тельности. В случае положительной оценки 
качество образования и присвоенные вузом 
квалификации должны признаваться всеми 
странами ЕПВО. Главным условием являет-
ся оценка, признание и регистрация в Евро-
пейском реестре самих аккредитационных 
агентств.

Умом Россию не понять 
С начала 1990-х гг. Россия прошла не-

сколько этапов формирования системы 
гарантии качества высшего образования, 
на первом этапе изучая и адаптируя опыт 
других стран [17]. Был период (2004–2009 
гг.) активного внедрения европейских под-
ходов в аккредитации для всех вузов стра-
ны. Начиная с 2009 г. в России появляются 
процедуры оценки качества (в том числе 
аккредитации), специфику которых слож-
но объяснить не только европейской, но 
и российской общественности: государ-
ственные процедуры регламентации (ли-
цензирование, государственная аккреди-
тация, государственный контроль качества 
и государственный надзор за исполнением 
законодательства) и независимые проце-
дуры оценки (общественная, професси-
онально-общественная, международная 
аккредитация). Такая множественность 
форм аккредитации существует сегодня 
только в России [18].

Непонимание – прямой путь к недове-
рию. Отсутствие внятной государственной 
политики в области образования – причина 
двойного толкования. Анализируя сводные 
отчёты 2015 и 2018 гг., нетрудно заметить 
явные противоречия в выводах, основанные 
на информации национальных отчётов и от-
ражающие позицию министерства.

Три главных критерия, по которым срав-
ниваются внешние системы гарантии каче-
ства в странах ЕПВО, включают:

•  внешнюю систему гарантии качества, 
характеризующуюся наличием независимых 
аккредитационных агентств, прошедших 
экспертизу ENQA и регистрацию в EQAR;

•  уровень студенческого участия (при-
влечение студентов к процедурам аккреди-
тации на всех этапах процесса: самообсле-
дования, внешней экспертизы, разработки 
аккредитационных требований и принятия 
решений);

•  уровень международного участия в 
оценке (привлечение зарубежных экспертов 
на этапах внешней экспертизы, принятия ре-
шений и последействия).

В новой версии Европейских стандартов 
и рекомендаций ESG, принятой в 2015 г., 
речь идёт также о желательном привлече-
нии представителей профессионального со-
общества (работодателей).

В сводном европейском отчёте 2015 г. 
первый критерий содержит комментарий: 
«Россия, самая большая система в ЕПВО, 
отличается от всех европейских стран в 
процессах развития гарантии качества. В 
частности тем, что она одна имеет госу-
дарственную аккредитацию. Вместе с тем 
есть также аккредитационные агентства, 
являющиеся полными членами Европей-
ской ассоциации по гарантии качества в 
высшем образовании (ENQA), и которые 
также предлагают свои услуги вузам» [9, 
с. 91]. Уровень студенческого участия ха-
рактеризуется следующим: «Россия яв-
ляется исключением из правил: включая 
студента в состав органа, принимающего 
решение по аккредитации, она при этом не 
привлекает студентов к экспертизе на всех 
предыдущих и последующих этапах госу-
дарственной аккредитации» [9, с. 100]. Что 
касается других желательных стейкхолде-
ров, то в России «привлечение работодате-
лей не требуется» [9, с. 103]. Этот удиви-
тельный факт объясняется тем, что к про-
цедурам государственной аккредитации по 
действующему законодательству можно 
привлекать только экспертов из академи-
ческого сообщества. А права на участие 
работодателей и их объединений в оценке 
качества профессионального образования 
прописаны только для процедуры профес-
сионально-общественной аккредитации.



Направления модернизации образования 15

В течение последних трёх лет практически 
ничего не изменилось. Россия по-прежнему 
сохраняет систему гарантии качества, на-
прямую зависящую от государственного ор-
гана управления (Рособрнадзора). Аналити-
ческий отчёт 2018 г. констатирует: «Россия 
являет собой особый случай: в стране есть 
агентства, зарегистрированные в EQAR и 
продвигающие новые парадигмы развития 
высшего образования, но право принятия 
решения по гарантии качества остается за 
государственным органом управления» [11, 
с. 130]. «Новые парадигмы развития» – это 
как раз те позиции, по которым российский 
отчёт выглядит относительно неплохо: при-
влечение студентов, работодателей, зару-
бежных экспертов. Но это не влияет на меха-
низм принятия решения по государственной 
аккредитации.

Важнейшим показателем открытости и 
доверия к национальной системе высшего 
образования является возможность про-
хождения вузами страны аккредитации в 
зарубежном агентстве, зарегистрирован-
ном в EQAR, и признание такой аккреди-
тации национальными государственными 
органами управления [19]. Это своего рода 
лакмусовая бумага для оценки уровня 
международного сотрудничества в обла-
сти гарантии качества и выполнения бо-
лонских соглашений, которые содержат 
следующее: «Все институты и программы 
могут выбирать для оценки своей дея-
тельности подходящее аккредитационное 
агентство за пределами своей страны для 
выполнения своих обязательств по внеш-
ней гарантии качества в соответствии с 
национальными требованиями. Критери-
ем выбора агентства, которому разрешено 
проводить международную оценку/аккре-
дитацию/аудит, является его регистрация 
в EQAR» [16, с. 140].

С учётом важности этого направления 
интеграции уже в 2015 г. был введён новый 
индикатор – «Уровень открытости для 
международной аккредитации агентства-
ми, входящими в EQAR». В 2015 г. Россия 

получила «единицу», а в 2018 г. – «пять 
баллов» (?!). Такая оценка удивительна, 
ведь мы знаем, что решения любых зару-
бежных или российских агентств, входя-
щих в EQAR, не будут у нас приняты вме-
сто государственной аккредитации. От-
дельный отчёт, подготовленный EQAR для 
Парижской конференции министров, явно 
подтверждает этот факт.

Поскольку российское отраслевое ми-
нистерство находится в настоящее время 
в процессе кардинального реформирова-
ния, анализ (и тем более исполнение) доку-
ментов Парижской встречи вряд ли будет 
входить в число его приоритетных задач. 
Между тем Коммюнике содержит вполне 
конкретные задачи, на выполнение кото-
рых отведено всего два года: «В 2018–20 гг. 
будет вестись активная работа по выпол-
нению трёх ключевых обязательств, имею-
щих решающее значение для укрепления и 
поддержки качества и сотрудничества вну-
три ЕПВО: 

– трёхуровневая система, совместимая с 
общей структурой квалификаций ЕПВО, и 
степени первого и второго циклов, сопоста-
вимые с ECTS3; 

– соблюдение Лиссабонской конвенции 
о признании4; 

– гарантия качества в соответствии с 
«Европейскими стандартами и рекоменда-
циями для гарантии качества в Европейском 
пространстве высшего образования» [14].

Эти, казалось бы, не новые задачи требу-
ют детального анализа всех сопутствующих 
документов и отчётов, подготовленных к 
конференции. Например, в отчёте одной из 
рабочих групп по координации Болонского 
процесса BFUG (Bologna Follow-Up Group) 
третья задача расписана чёткой формулой: 

3 Речь идёт о легитимации программ короткого 
цикла в рамках бакалавриата – что-то вроде про-
грамм СПО, реализуемых в вузе.

4 Прежде всего – устранение препятствия для 
автоматического признания предшествующего 
образования, в т.ч. неформального и информаль-
ного.
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«Вузы гарантируют качество своих про-
грамм в соответствии с ESG. Система внеш-
ней гарантии качества (на национальном или 
программном уровне) представлена агент-
ствами, подтвердившими соответствие своей 
деятельности ESG. Самой лучшей гарантией 
качества является то, что только агентствам, 
зарегистрированным в EQAR, разрешено ра-
ботать в стране» [10, с. 14].

В отчёте, подготовленном ENQA, для ре-
шения третьей задачи предложены конкрет-
ные шаги:

•  «Создать и поддерживать необходи-
мые условия для способности агентств га-
рантии качества работать на должном уров-
не независимости и автономии.

•  Гарантировать, что национальное за-
конодательство не препятствует всесторон-
нему использованию “Европейского подхо-
да к гарантии качества высшего образования 
совместных программ”.

•  Создать чёткую законодательную базу 
для поддержки сознательного развития 
трансграничного сотрудничества в ЕПВО.

•  Разрешить и поддерживать участие 
студентов в гарантии качества.

•  Гарантировать, что в нормативной базе 
и на практике предусмотрена полная публи-
кация экспертных отчётов» [20]. 

И это только одна из задач, требующих 
целого комплекса мероприятий. Было бы 
неплохо, чтобы после участия в Парижской 
встрече отраслевое министерство организо-
вало если не активное участие в реализации 
взятых на себя обязательств, то хотя бы про-
светительскую работу. Оставаясь в неведе-
нии, Россия рискует надолго застрять в си-
туации догоняющего.

окно в Европу
Знакомство с документами Болонского 

процесса позволяет хотя бы не делать оши-
бок в тех вопросах, которые уже решены в 
академических кругах. Европейские иници-
ативы реализуются не только в концепциях, 
лозунгах и бюрократических структурах, но 
и во вполне конкретных документах (прак-

тических руководствах, рекомендациях, ин-
формационных платформах). 

Задачи, поставленные в отдельных ком-
мюнике, дали свои результаты: в 2001 г. раз-
работаны «Руководства пользователя по 
ECTS» и формат Европейского приложе-
ния к дипломам (DS), в 2005 г. утверждены 
Европейская структура квалификаций (QF-
EHEA) и Европейские стандарты и рекомен-
дации для гарантии качества высшего обра-
зования (ESG), в 2007 г. предложено фор-
мирование Европейского реестра гарантии 
качества (EQAR), в 2015 г. – введение новых 
версий Руководства пользователя ECTS, Ев-
ропейских стандартов и рекомендаций ESG 
и Европейского подхода к гарантии качества 
совместных программ. Наконец, в 2018 г. 
введён Европейский реестр результатов га-
рантии качества (DEQAR). 

В России введение системы зачётных еди-
ниц, компетентностного и студентоцентри-
рованного подходов тоже началось с раз-
работки документов, но значительно позже, 
зачастую с нуля, без широкого обсуждения 
и периода апробации. А вопрос о создании 
национальной структуры квалификаций до 
сих пор не решён. Предпринимаемые по-
пытки по созданию такой структуры, по 
существу, не учитывают ни европейский, ни 
мировой опыт [21]. Задача формирования 
условий для автоматического признания 
предшествующего образования не решается, 
в том числе, возможно, по экономическим 
соображениям, а формирование независи-
мой системы гарантии качества – по поли-
тическим.

В 2015 г. министры пришли к соглаше-
нию, что полученные за рубежом (в странах 
ЕПВО) квалификации могут автоматически 
признаваться в качестве национальных. Но, 
конечно, при определённых условиях, с ис-
пользованием определённых механизмов. В 
2018 г. такие механизмы были утверждены 
очередной конференцией министров. Пре-
жде всего, это новый формат Европейского 
приложения к диплому (Приложение IV к 
Пражскому коммюнике [22]). Важно пони-
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мать, что подготовка приложений не требу-
ет обязательной покупки специальных за-
щищённых бланков (как бланков дипломов), 
ПО и оборудования. Этот документ пред-
назначен только для облегчения понимания 
общей информации о вузе и программе, о 
выпускнике и полученной им квалифика-
ции – его нет смысла защищать от подделки. 
Признание качества полученного образо-
вания (квалификации) обеспечивается при-
знанием национальной системы гарантии 
качества и, в частности, наличием конкрет-
ной организации, которая сама доказала 
качество своей работы и признана на евро-
пейском уровне. В Приложении это отраже-
но в графе «2.3. Наименование и статус вуза, 
выдавшего диплом»: «Статус вуза, прежде 
всего, содержит информацию об успешном 
прохождении процедуры гарантии каче-
ства/аккредитации. Если аккредитационное 
агентство подтверждает своё соответствие 
Европейским стандартам и рекомендациям 
(что обеспечивается регистрацией в EQAR 
и/ или членством в ENQA или как-то ина-
че), это также должно быть указано. На-
пример, [название вуза] – это университет, 
который прошёл процедуру аккредитации 
в [название аккредитационного агентства], 
сертифицированного EQAR и/ или ENQА на 
соответствие Европейским стандартам и ре-
комендациям в [название страны] в X году»  
[22, с. 7].

Второй инструмент – База данных ре-
зультатов гарантии качества DEQAR [23]. 
Это информационная платформа, куда 
заносится информация о признанных ак-
кредитованных вузах и программах на ан-
глийском и национальном (русском) языке, 
а также информация о том, кем они аккре-
дитованы, включая отчёты по результатам 
экспертизы. В настоящее время только 47 
аккредитационных агентств имеют право 
вносить информацию в DEQAR – те, кто за-
регистрирован в EQAR. DEQAR уже доступ-
на и постоянно пополняется информацией о 
прошедших аккредитацию образовательных 
программах и вузах. Круг пользователей са-

мый широкий – от абитуриентов до мини-
стерств и ведомств. Информация DEQAR 
об аккредитованном вузе или аккредито-
ванной программе – это гарантия того, что 
полученная квалификация или образование 
признаётся всеми вузами и работодателями 
на территории ЕПВО. Студенту не нуж-
но проходить длительную, трудоёмкую и 
платную процедуру нострификации своего 
диплома при переходе или при поступлении 
из одного вуза в другой. Вузам эта инфор-
мация необходима для поиска надёжных, 
добросовестных партнёров международно-
го сотрудничества (открытие совместных 
программ и программ «двойных дипломов», 
мобильность студентов и преподавателей, 
участие в международных проектах, про-
граммах, научных исследованиях) и привле-
чения абитуриентов из-за рубежа, посколь-
ку такая информация делает программу 
узнаваемой и привлекательной, а значит, 
конкурентоспособной на мировом уровне. 
Кроме того, наличие признанных на евро-
пейском уровне образовательных программ 
значительно повышает их статус и статус 
самого вуза, оказывает непосредственное 
влияние на позиции вуза в ведущих мировых 
университетских и предметных рейтингах. 
Для аккредитационных агентств DEQAR 
служит хорошим источником сведений о 
хорошей практике в агентствах-партнёрах. 
Министерству образования и государствен-
ным структурам такая информация могла 
бы быть полезна в качестве дополнительно-
го инструмента мониторинга качества обра-
зования в стране и распределения грантов. 

Стратегические задачи, определённые 
EQAR на 2018–2020 гг., также вошли в доку-
менты Парижской конференции министров: 

•  «все аккредитационные агентства, дей-
ствующие в ЕПВО, должны соответствовать 
Европейским стандартам и рекомендациям;

•  доверие к зарегистрированным в EQAR 
аккредитационным агентствам обеспечивает 
автоматическое признание на территории 
ЕПВО сопоставимых квалификаций высше-
го образования;
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•  EQAR представляет в качестве откры-
того информационного ресурса для студен-
тов и сотрудников высших учебных заведе-
ний необходимую и правдивую информацию 
о зарегистрированных агентствах, офици-
альных структурах и результатах гарантии 
качества» [23].

DEQAR способен играть ещё одну важ-
ную роль – «навигатора» по поиску луч-
ших образовательных программ и вузов 
для абитуриентов. Существующие сегодня 
мировые рейтинговые системы, такие как 
QS, ARWU, THE, содержат информацию 
об очень ограниченном числе ведущих, как 
правило американских и европейских ву-
зов, и даже в предметных рейтингах пред-
ставлено меньше двадцати российских ву-
зов. База данных DEQAR предоставляет 
широкой общественности информацию о 
признанных на европейском уровне обра-
зовательных программах.

До сих пор часто приходится слышать кри-
тику в отношении европейских инициатив: 
зачем готовить специалистов по европейским 
правилам и создавать им условия – чтобы по-
том они уехали за границу? Зачем облегчать 
перевод из одного вуза в другой, выдавать 
приложения к дипломам всем и бесплатно, 
гарантировать европейцам качество подго-
товки наших студентов и выпускников? Но 
если мы не будем этого делать, это все равно 
не остановит «утечку мозгов» и не закроет 
границы. Может быть, лучше создавать воз-
можности для «миграции мозгов» и условия, 
чтобы наши выпускники возвращались?
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введение
Обеспечить науку и практику высоко-

квалифицированными исследовательскими 

кадрами призвана аспирантура, место и роль 
которой в системе российского образова-
ния в последнее десятилетие существенно 
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изменяются. Переломным моментом, несо-
мненно, стало принятие 29 декабря 2012 г. 
Федерального закона № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации» (да-
лее – ФЗ «Об образовании в РФ»), который 
перевёл программы аспирантуры из статуса 
программ послевузовского образования в 
статус программ третьего уровня высшего 
образования, реализовав один из ключевых 
принципов Европейского пространства выс-
шего образования [1–5].

Однако, установив новый статус для про-
грамм аспирантуры, указанный закон не 
включил в содержание этих программ про-
цедуру защиты диссертации на соискание 
учёной степени. Таким образом, все те слож-
ные и ресурсоёмкие перестройки норматив-
но-методического и учебно-организацион-
ного характера, которые потребовались от 
образовательных и научных организаций 
при переходе на реализацию «новой» аспи-
рантуры, не решили главного противоречия 
российской аспирантуры, которое суще-
ствовало ещё в советский период, а имен-
но – разрыва между системой подготовки и 
системой аттестации исследователей [6; 7]. 
Более того, первые выпуски программ «но-
вой» аспирантуры, осуществлённые в 2017 
и 2018 гг., показали значительное снижение 
результативности этих программ даже по 
сравнению с программами «старой» аспи-
рантуры по показателю доли защищённых 
выпускниками аспирантуры диссертаций 
на соискание учёных степеней [8; 9].

В настоящей работе авторы анализируют 
ряд особенностей программ «новой» аспи-
рантуры в сравнении с программами «ста-
рой», а также с программами аспирантуры 
(докторантуры PhD) зарубежных стран. При 
проведении анализа авторы исходят из того, 
что основной целью любой аспирантуры 
(или докторантуры PhD) должна быть под-
готовка и защита аспирантом диссертации 
на соискание учёной степени для подтверж-
дения научной квалификации. В конце ста-
тьи авторы предлагают возможные решения 
некоторых выявленных проблем. 

особенности реализации программ 
аспирантуры в Российской Федерации
В самом начале отметим, что в Российской 

Федерации всегда существовали и существу-
ют до сих пор две раздельные системы:

•  система подготовки научно-педаго-
гических кадров высшей квалификации в 
аспирантуре (адъюнктуре), реализуемая об-
разовательными и научными организациями 
(учреждениями);

•  система аттестации научных и научно-
педагогических кадров высшей квалифика-
ции, реализуемая Высшей аттестационной 
комиссией (ВАК), призванная обеспечить 
единую государственную политику в обла-
сти аттестации научных и научно-педагоги-
ческих работников, порядок формирования 
и функционирования диссертационных со-
ветов, требования к содержанию и процеду-
ре защиты диссертаций и т.п.

Разделение процедуры подготовки иссле-
дователей и процедуры их аттестации для 
подтверждения научной квалификации об-
условливает ключевое отличие российской 
аспирантуры от аспирантуры (докторанту-
ры PhD) западных стран [10–12]. В большин-
стве мировых образовательных систем аспи-
рантура относится к программам высшего 
образования и реализуется университетами, 
имеющими достаточно высокие научные 
результаты, признанные, как минимум, на 
национальном уровне. Аспирантура имеет 
продолжительность 3–4 года (в случае, если 
она рассчитана на лиц, имеющих академиче-
скую степень магистра) и включает как науч-
ную, так и образовательную составляющую, 
предполагает обязательное проведение 
аспирантом научного исследования (под ру-
ководством профессора университета) и за-
вершается защитой диссертации на соиска-
ние академической степени «доктора фило-
софии» (PhD) или аналогичной степени того 
же уровня. При этом содержание научной 
и образовательной подготовки аспиранта, 
направленное на достижение компетенций, 
установленных национальной и универси-
тетской рамками квалификаций (компетен-
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ций), требования к поступающему на про-
грамму аспирантуры (включая его исследо-
вательское портфолио), а также порядок за-
щиты диссертации на соискание степени PhD 
(или аналогичной степени) устанавливаются 
самим университетом. Решение о готовности 
аспиранта защищать диссертацию принима-
ет его научный руководитель и(или) специ-
альная комиссия, состоящая из сотрудников 
университета. Как правило, сам факт допу-
ска к защите уже гарантирует положитель-
ный результат (до тех пор, пока имеются 
недоработки или замечания рецензента, 
аспиранта к защите не допускают). Защиту 
диссертации принимает комиссия универси-
тета, состоящая из нескольких профессоров 
университета; кроме них в комиссию могут 
быть приглашены учёные, не являющиеся со-
трудниками университета. Таким образом, 
университет имеет достаточную автономию 
в подготовке аспиранта, берёт на себя ответ-
ственность за качество подготовки (включая 
качество защищаемой им диссертации) и не-
сёт соответствующие репутационные риски.

Во многих зарубежных университетах, в 
том числе в США, магистратура и аспиран-
тура интегрируются в одну непрерывную 
программу подготовки исследователя об-
щей продолжительностью до 6 лет. В тех же 
университетах, в которых эти программы 
формально разведены, к поступающему в 
аспирантуру устанавливается требование о 
наличии определённых исследовательских 
компетенций, полученных либо в магистра-
туре, либо на другой исследовательской 
программе (стажировке и т.п.) продолжи-
тельностью не менее одного года. 

Как уже было отмечено, в Российской Фе-
дерации до 2013 г. программы аспирантуры 
относились к программам послевузовского 
профессионального образования1, реали-
зовывались как вузами, так и научными уч-
реждениями (академическими и отраслевы-

1 Федеральный закон «О высшем и послевузов-
ском профессиональном образовании» №125-ФЗ 
от 26 августа 1996 г. (утратил силу с 1 сентября 
2013 года).

ми) по отдельным научным специальностям 
из номенклатуры специальностей научных 
работников. Целью освоения программы 
аспирантуры была подготовка к защите 
диссертации на соискание учёной степени 
кандидата наук, однако процедура защиты 
диссертации не входила в программу аспи-
рантуры, а осуществлялась на независимом 
от вуза или научного учреждения диссерта-
ционном совете ВАК. Во время обучения или 
после окончания аспирантуры выпускник 
мог защитить подготовленную диссертацию 
в диссертационном совете ВАК и получить 
искомую учёную степень. Программы аспи-
рантуры имели образовательную часть, ко-
торая должна была обеспечить аспиранту 
подготовку и сдачу экзаменов кандидатско-
го минимума, требуемых для присуждения 
учёной степени кандидата наук (програм-
мы этих экзаменов также устанавливались 
ВАК), имели педагогическую практику, объ-
ём и содержание которой определял сам вуз 
или научное учреждение, не имели жёстко 
установленной системы промежуточной 
аттестации образовательных и исследова-
тельских результатов обучения аспиранта, 
не включали в себя процедуру государствен-
ной итоговой аттестации (ГИА). В каче-
стве завершающего этапа освоения програм-
мы аспирантуры проводилась процедура 
«предзащиты» диссертации в структурном 
подразделении вуза или научного институ-
та, где была выполнена диссертация. По за-
вершении программ аспирантуры документ 
о повышении образовательного ценза не вы-
давался, образовательная квалификация не 
присваивалась.

Начиная с 2013 г. программы аспирантуры 
вошли в систему высшего образования, для 
них был утверждён Перечень направлений 
подготовки в аспирантуре и установлены со-
ответствующие Федеральные государствен-
ные образовательные стандарты (ФГОС). 
При этом ФЗ «Об образовании в РФ», как 
известно, не включил в содержание про-
грамм аспирантуры процедуру защиты на 
соискание учёной степени кандидата наук. 
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Статья 60 п. 9 нового закона гласит: «Лицам, 
освоившим программы подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъ-
юнктуре) и защитившим в установленном 
законодательством Российской Федерации 
порядке научно-квалификационную работу 
(диссертацию) на соискание учёной степени 
кандидата наук, присваивается учёная сте-
пень кандидата наук по соответствующей 
специальности научных работников и выда-
ётся диплом кандидата наук»2. 

Лицо, завершающее освоение програм-
мы «новой» аспирантуры, должно пройти 
ГИА, в рамках которой сдать государствен-
ный экзамен и представить государственной 
аттестационной комиссии (ГАК) Научный 
доклад об основных результатах подготов-
ленной научно-квалификационной работы 
(диссертации), оформленный в соответствии 
с требованиями, устанавливаемыми Мини-
стерством образования и науки Российской 
Федерации. По результатам представления 
Научного доклада организация должна дать 
заключение в соответствии с пунктом 16 По-
ложения о присуждении учёных степеней, 
утверждённого постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 24 сентября 
2013 г. № 842 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2013, № 40, ст. 5074; 
2014, № 32, ст. 4496, далее – Положение о 
присуждении учёных степеней). Процедура 
защиты Научного доклада во многом дубли-
рует процедуру защиты кандидатской дис-
сертации, но не способна её заменить, так 
как не может обеспечить все существующие 
на настоящий момент требования к процеду-
ре защиты диссертации на соискание учёной 
степени.

Проблемные  
зоны «новой» аспирантуры

На первый взгляд может показаться, что 
«новая» аспирантура мало чем отличается 

2 Федеральный Закон “Об образовании в Рос-
сийской Федерации” №273-ФЗ от 29 декабря 
2012 г.

от «старой» в части реализации основной 
цели программы аспирантуры – подготов-
ки и защиты аспирантом диссертации на 
соискание учёной степени. Однако это не 
так. К сожалению, несогласованность нор-
мативного обеспечения программ «новой» 
аспирантуры и процедуры защиты диссер-
тации на соискание степени кандидата наук, 
а также ряд мероприятий и нововведений, 
осуществлённых ВАК (в первую очередь это 
касается упразднения во многих организа-
циях, реализующих программы аспиранту-
ры, диссертационных советов по научным 
специальностям, а также ужесточения тре-
бований к количеству и качеству публика-
ций для защиты диссертации при постоянно 
меняющихся «правилах игры»), привели к 
тому, что у организаторов образовательно-
го процесса в «новой» аспирантуре и самих 
аспирантов всё более утрачивается понима-
ние связи между обучением в аспирантуре и 
получением учёной степени. Как следствие – 
в программах аспирантуры нарастает пере-
кос в сторону их образовательной части, что 
наносит ущерб исследовательской, количе-
ство выпускников аспирантуры, готовых или 
хотя бы имеющих намерение защитить дис-
сертацию в течение одного-двух лет после 
окончания аспирантуры, неумолимо умень-
шается. Рассмотрим наиболее «уязвимые», 
по нашему мнению, зоны «новой» аспиран-
туры.

1. Программы «новой» аспирантуры реа-
лизуются по направлениям подготовки выс-
шего образования, которые, как правило, 
совпадают с наименованиями Укрупнённых 
групп специальностей и направлений под-
готовки высшего образования и не связаны 
напрямую с номенклатурой научных спе-
циальностей, регулирующей в настоящее 
время систему научных квалификаций. При 
этом количество направлений подготовки 
в аспирантуре – менее 60, а научных специ-
альностей, по которым присуждаются учё-
ные степени, – более 400! Государственные 
аттестационные комиссии, принимающие 
ГИА у выпускников программ аспирантуры, 
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формируются по направлениям подготовки, 
а не по научным специальностям, что зача-
стую приводит к низкой квалификации ГАК 
по тем или иным научным специальностям. 
Государственный заказ на подготовку аспи-
рантов (контрольные цифры приёма) также 
осуществляется по направлениям подготов-
ки, а не по научным специальностям, что не 
позволяет регулировать количество подго-
товленных специалистов высшей квалифи-
кации по тем или иным научным специаль-
ностям.

2. Выпускник аспирантуры, успешно про-
шедший ГИА, получает диплом об освоении 
программы аспирантуры по направлению 
подготовки (а не по научной специальности), 
и ему присваивается образовательная квали-
фикация «Исследователь. Преподаватель-
исследователь»3. Присвоение выпускнику 
программы аспирантуры образовательной 
квалификации вместо научной квалифика-
ции (учёной степени), на наш взгляд, явля-
ется одной из самых проблемных зон «но-
вой» аспирантуры. Во-первых, сам факт 
получения диплома и новой квалификации 
по окончании аспирантуры не мотивирует 
выпускника прилагать дальнейшие весьма 
значительные и уже самостоятельные уси-
лия для того, чтобы защитить диссертацию 
и получить учёную степень (особенно если 
диссертационный совет находится не в орга-
низации, в которой была выполнена научно-
квалификационная работа). Во-вторых, при-
своение образовательной квалификации по 
результатам освоения программы аспиран-
туры влечёт за собой обязательность проце-
дуры Государственной итоговой аттестации, 
а поскольку квалификация ещё и имеет две 
части – исследователь и преподаватель-ис-
следователь, – ГИА также должна состоять 
из двух частей, обеспечивающих проверку 
готовности выпускника к соответствующим 
двум видам деятельности. Подготовка к ГИА 

3 ФГОС ВО по направлениям подготовки науч-
но-педагогических кадров в аспирантуре, введен-
ные в действие в 2014 г. отдельными приказами 
для каждого направления подготовки.

и её прохождение отнимают значительное 
время и силы у аспиранта, при этом, как уже 
было отмечено, защита Научного доклада 
во многом дублирует процедуру защиты 
диссертации на соискание учёной степени, 
но не может её заменить, что демотивирует 
выпускника аспирантуры на дальнейшую 
защиту диссертации и создаёт дополни-
тельные трудности для её осуществления. 
В-третьих, квалификация «Исследователь. 
Преподаватель-исследователь» до сих пор 
не нашла (и вряд ли найдёт) место в действу-
ющих в России должностных линейках науч-
ных и научно-педагогических работников, а 
также в формирующейся Национальной си-
стеме квалификаций. И наконец, указанная 
квалификация по процедуре её получения не 
соответствует квалификации (степени) док-
тора философии (PhD), которую получают 
выпускники программ третьего цикла выс-
шего образования зарубежных университе-
тов, а также не соотносится ни с одним ква-
лификационным уровнем исследователей, 
существующих в мировой науке [13–16], что 
значительно ослабляет интерес иностранцев 
к обучению в российской аспирантуре.

3. Структура и содержание программ 
аспирантуры до 2011 г. регулировались Вре-
менными требованиями к основным профес-
сиональным образовательным программам 
послевузовского профессионального об-
разования, утверждёнными для каждой от-
расли наук (более 20), а с 2011 г. – единым 
для всех программ аспирантуры регламен-
тирующим документом – Федеральными 
государственными требованиями (ФГТ) к 
структуре основной профессиональной об-
разовательной программы послевузовского 
профессионального образования для обуча-
ющихся в аспирантуре (адъюнктуре)4. Кроме 

4 Приказ Минобрнауки №1365 от 16 марта 
2011 г. «Об утверждении Федеральных государ-
ственных требований (ФГТ) к структуре основ-
ной профессиональной образовательной про-
граммы послевузовского профессионального 
образования для обучающихся в аспирантуре 
(адъюнктуре)».
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того, приказами Минобрнауки РФ утверж-
дались Паспорта научных специальностей, 
которые задавали формулу специальности, 
определяя содержание, объект и области 
исследований, а также Программы канди-
датских экзаменов по истории и философии 
науки, иностранному языку и специальным 
дисциплинам, которые являлись единствен-
ными обязательными компонентами обра-
зовательной части программы аспирантуры. 
ФГТ не предусматривали проведение ГИА. 
Аспирант был обязан завершить работу над 
диссертацией, оформить её и представить 
на кафедру (в лабораторию) для получения 
заключения и рекомендации для представле-
ния в диссертационный совет.

В 2014 г. по каждому направлению под-
готовки в аспирантуре были разработаны и 
утверждены ФГОС, которые в соответствии 
с требованием ФЗ «Об образовании в РФ» 
установили требования к результатам осво-
ения образовательных программ (по анало-
гии с требованиями к результатам освоения 
программ бакалавриата и магистратуры – в 
виде набора универсальных и общепро-
фессиональных компетенций выпускни-
ков), структуре образовательных программ 
аспирантуры и условиям их реализации. 
При этом, согласно действующим норма-
тивам, организации должны разрабатывать 
программы аспирантуры с учётом пример-
ных основных образовательных программ5. 
На сегодняшний день примерных основных 
образовательных программ аспирантуры 
нет даже на уровне проектов, однако дей-
ствуют программы кандидатских экзаме-
нов, которые были утверждены 10 и более 
лет назад и, конечно, не используют такие 
понятия, как «компетенции выпускников» 
и «результаты обучения» по дисциплине 
(модулю), которыми оперируют ФГОС и 

5 Приказ Минобрнауки РФ от 19 ноября 2013 г. 
№1259 «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности 
по программам высшего образования – програм-
мам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре».

другие нормативные документы, обеспечи-
вающие аспирантуру.

Несмотря на то, что полный объём реа-
лизуемых дисциплин (модулей), в том чис-
ле дисциплин (модулей), обеспечивающих 
подготовку к экзаменам кандидатского ми-
нимума, составляет, согласно ФГОС, все-
го 30 зачётных единиц, то есть 1/6 или 1/8 
часть от всего объёма программы, образо-
вательные организации зачастую перегру-
жают аспирантов «аудиторной» работой в 
ущерб проведению научных исследований, 
увеличивая таким образом педагогическую 
нагрузку ППС, причём содержание препо-
даваемых в аспирантуре дисциплин не всег-
да «работает» на формирование требуемых 
для подготовки и защиты диссертации ком-
петенций.

4. Как уже отмечалось, Государственная 
итоговая аттестация по программе аспиран-
туры включает подготовку к сдаче и сдачу 
государственного экзамена, а также пред-
ставление Научного доклада об основных 
результатах подготовленной научно-ква-
лификационной работы (диссертации). По 
результатам Научного доклада организация 
должна выдать Заключение в соответствии 
с п.16 Положения о присуждении учёных 
степеней. Поскольку нормативные докумен-
ты федерального уровня, обеспечивающие 
реализацию программы аспирантуры, не 
формируют чёткого представления о про-
цедурах, касающихся завершения аспиран-
том выполнения научно-квалификационной 
работы, его аттестации по блоку «Научные 
исследования», условий его допуска к ГИА, 
проведения защиты Научного доклада, 
оформления Заключения по диссертации, 
организации произвольно трактуют име-
ющиеся «нормы» и «уточняют» их через 
свои локальные акты, реализуя самые раз-
нообразные (вплоть до противоположных) 
подходы. 

Самым непроработанным является во-
прос об оформлении организацией Заклю-
чения по диссертации аспиранта в соответ-
ствии с п. 16 Положения о присуждении учё-
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ных степеней6. Согласно этому Положению 
Заключение должно быть подготовлено в 
течение трёх месяцев после личного заявле-
ния соискателя. Между тем согласно ФГОС 
аспирантуры Заключение оформляется по 
результатам Научного доклада, подготов-
ленного и представленного в рамках ГИА! 
Возникает вопрос, не имеющий на сегодня 
чёткого ответа: кто (какая структура в ор-
ганизации) и в какой момент готовит За-
ключение и несёт ответственность за его со-
держание? Ведь Научный доклад оценивает 
государственная аттестационная комиссия 
(ГАК), созданная не по конкретной научной 
специальности, а по широкому направлению 
подготовки в аспирантуре, к тому же члены 
ГАК вообще могут не видеть саму научно-
квалификационную работу (диссертацию), 
так как оценивают именно Научный доклад 
аспиранта. Если же Заключение по диссер-
тации оформляет кафедра или научное под-
разделение, где она выполнялась, то в какой 
части реализации программы аспирантуры 
это происходит и каков в таком случае дол-
жен быть допуск к процедуре ГИА? Есть и 
другие вопросы, не имеющие чётких ответов 
в рамках действующей нормативной базы. 
Так, согласно Положению о присуждении 
учёных степеней (в редакции 2016 г.) За-
ключение по диссертации может быть толь-
ко положительным. Но в случае получения 
этого Заключения по результатам Научного 
доклада аспиранта возникает следующий 
вопрос: как быть, если аспирант получил за 
Научный доклад «удовлетворительно» или 
«хорошо», то есть работа выполнена не пол-
ностью или не на должном уровне, – какое 
давать Заключение? А если не давать поло-
жительного Заключения, то может ли быть 
выдан Диплом об освоении программы аспи-
рантуры и присвоена квалификация? 

5. Противоречивая ситуация наблюда-
ется и в отношении требований к публи-

6 Положение о присуждении учёных степеней, 
утверждённое постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 сентября 2013 г.  
№ 842.

кационной активности аспирантов. ФГОС 
аспирантуры в явном виде не формулирует 
требований к количеству и качеству подго-
товленных/опубликованных научных работ 
за время освоения программы аспирантуры. 
В то же самое время требования к соискате-
лю учёной степени «кандидат наук» в части 
публикации научных результатов серьёзно 
повысились за последнее время и на теку-
щий момент являются практически невыпол-
нимыми за время обучения в аспирантуре (с 
учётом объективных факторов, часто не за-
висящих от самого аспиранта, – например, 
производственных мощностей журналов, в 
которых могут быть опубликованы резуль-
таты согласно требованиям ВАК). При этом, 
по оценкам экспертов, российские требова-
ния к количеству и статусу опубликованных 
соискателем степени «кандидат наук» на-
учных работ значительно выше требований, 
предъявляемых к выпускникам программ 
третьего цикла высшего образования зару-
бежных университетов, ведущих к присуж-
дению степени доктора философии (PhD). 
Дисбаланс между реальными возможно-
стями аспиранта опубликовать научные ре-
зультаты за время обучения в аспирантуре и 
требованием к количеству и статусу научных 
публикаций, необходимых для защиты дис-
сертации, безусловно, должен быть преодо-
лён. Необходимо также на нормативно-пра-
вовом уровне решить вопрос о запрещении 
участившейся в последнее время практики в 
случае лишения научных журналов статуса 
«журнал ВАК» не засчитывать статьи, опу-
бликованные в данном журнале до момента 
лишения его указанного статуса. 

6. Значительно снижает эффективность 
«новой» аспирантуры отсутствие у орга-
низаций легитимной возможности «ин-
тегрировать» программы магистратуры и 
аспирантуры [17]. Напомним, что в период 
действия ГОС ВПО были созданы норма-
тивные условия для сопряжения программ 
магистратуры и программ аспирантуры с 
целью оптимизации научно-образователь-
ной траектории обучающегося. Так, по за-
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явлению магистранта в его образовательную 
программу могли быть включены подготов-
ка к сдаче и сдача двух из трёх кандидатских 
минимумов (Иностранный язык и История 
и философия науки). Успешная подготовка 
и сдача экзаменов кандидатского миниму-
ма в магистратуре упрощала поступление в 
аспирантуру (результаты этих экзаменов за-
считывались как вступительные) и освобож-
дала время для подготовки научно-иссле-
довательской работы в процессе обучения в 
аспирантуре. 

В качестве еще одного неиспользуемого 
«новой» аспирантурой ресурса мы считаем 
установление на федеральном уровне или 
на уровне организаций требований к науч-
ному заделу (исследовательскому портфо-
лио) лица, поступающего в аспирантуру. До 
2013 г. при поступлении в аспирантуру аби-
туриент должен был получить согласие по-
тенциального научного руководителя, сдать 
вступительные испытания и написать рефе-
рат по результатам своей научно-исследо-
вательской работы. Вузы и научные учреж-
дения могли устанавливать дополнительные 
требования к поступающим в аспирантуру и 
зачисляли на конкурсной основе «наиболее 
подготовленных к научной работе и научно-
педагогической деятельности»7.

Отдельно хотелось бы остановиться ещё 
на двух вопросах, извне влияющих на эф-
фективность «новой» аспирантуры. Устой-
чивая тенденция последних лет сокращать 
контрольные цифры приёма в аспирантуру 
в большинстве региональных университетов, 
даже если эти университеты имеют полно-
ценные научные школы соответствующих 
профилей, и увеличивать КЦП в «ведущих» 
университетах (не проводя оценок возмож-
ностей этих университетов «переварить» вы-
деленное им количество КЦП и обеспечить 
полноценную подготовку аспирантов по той 

7 Приказ Минобразования РФ от 27.03.1998г. 
№ 814 (ред. от 17.02.2004г.) «Об утверждении По-
ложения по подготовке научно-педагогических 
кадров в системе послевузовского профессио-
нального образования в Российской Федерации».

или иной научной специальности) привела к 
тому, что, с одной стороны, во многих «веду-
щих» университетах процент защитившихся 
аспирантов от общего количества поступив-
ших резко упал, а с другой – в региональных 
вузах всё острее ощущается нехватка моло-
дых высококвалифицированных специали-
стов. 

Практика проведения процедуры го-
сударственной аккредитации программ 
аспирантуры на основе утверждённых 
ФГОС (она была запущена только с 2014 г. 
и является новой для российской системы 
государственного обеспечения качества 
образования) показала неподготовлен-
ность аккредитующих органов к осущест-
влению этой процедуры. Критерии аккре-
дитации нацелены на проверку прежде 
всего образовательной составляющей про-
граммы аспирантуры (как в бакалавриате и 
магистратуре), а не её исследовательской 
составляющей и научного обеспечения 
подготовки аспирантов. В то же время ква-
лификация экспертов, осуществляющих 
аккредитационную проверку, не позволяет 
им оценивать исследовательскую состав-
ляющую программ аспирантуры и научное 
обеспечение. В настоящий момент назрела 
острая потребность кардинально пересмо-
треть содержание и процедуру государ-
ственной аккредитации программ аспи-
рантуры, сделав основной упор на оцени-
вании созданных организацией условий 
для подготовки аспирантами диссертаций 
и своевременной их защиты. 

Предложения по преодолению  
ряда проблем «новой» аспирантуры

В заключение приведём основные предло-
жения экспертов Ассоциации классических 
университетов России, сформулированные 
по результатам проведения в 2017–2018 гг. 
ряда специальных исследований [18], про-
шедшие широкое обсуждение на научно-ме-
тодической конференции «Исследователь 
ХХI века: модель формирования компетен-
ций» (23–24 мая 2018 г., МГУ им. М.В. Ломо-



Высшее образование в России • № 11, 201830

носова8) и направленные в сентябре 2018 г. в 
Министерство науки и высшего образования 
РФ.

1. Для обеспечения преемственности и 
сопряжения подготовки исследователя в си-
стеме высшего образования, а также с целью 
гармонизации института российской аспи-
рантуры с институтом аспирантуры (док-
торантуры PhD) западных стран, способ-
ствующей повышению конкурентоспособ-
ности российской аспирантуры на мировом 
рынке образовательных услуг, сохранить 
подготовку научно-педагогических кадров 
в аспирантуре в статусе третьего уровня 
высшего образования, нормативно закрепив 
особые условия реализации программ аспи-
рантуры и требования к результатам их 
освоения.

2. Определить основную цель освоения 
программ аспирантуры как подготовку и 
защиту научно-квалификационной работы 
(диссертации на соискание учёной степе-
ни). Не присваивать выпускнику програм-
мы аспирантуры квалификацию по обра-
зованию, а присуждать учёную степень по 
результатам защиты соответствующей 
диссертации.

3. Считать целесообразным при подго-
товке исследователей в системе высшего об-
разования реализовать созданную Ассоциа-
цией классических университетов России в 
рамках выполнения гранта Президента Рос-
сийской Федерации9 модель преемственного 
формирования компетенций исследователя 
на трёх уровнях образования (бакалавриат – 
магистратура – аспирантура), сопрягая при 
этом требования к результатам освоения од-
ного уровня образования с входными требо-
ваниями следующего уровня. Это позволит 
накапливать, углублять и продвигать науч-
ные результаты, эффективно формировать у 
выпускников широкий спектр компетенций, 

8 URL: http://acur.msu.ru/ru/developments.php
9 Информация о гранте Президента Россий-

ской Федерации на развитие гражданского обще-
ства № 17-1-006957. URL: http://acur.msu.ru/ru/
pgrant_main.php

требуемых для реализации научной (науч-
но-исследовательской, научно-экспертной, 
научно-просветительской), научно-техниче-
ской и инновационной деятельности, а так-
же создавать необходимые для реализации 
этой модели нормативно-методические и на-
учно-организационные условия.

4. Обеспечить гармонизацию перечня на-
правлений подготовки (специальностей) в 
аспирантуре и номенклатуры научных спе-
циальностей, по которым осуществляется 
защита диссертаций на соискание учёных 
степеней, и установить между ними прозрач-
ное соответствие.

5. Создать нормативные и организаци-
онные условия для совмещения ГИА по про-
грамме аспирантуры и защиты диссертации 
на соискание учёной степени; чётко пропи-
сать их как для образовательных (научных) 
организаций, имеющих свои диссертацион-
ные советы и право присвоения учёной сте-
пени кандидата наук, так и для организаций, 
такого права не имеющих.

6. Увеличить время на подготовку и за-
щиту аспирантом диссертации на соис-
кание учёной степени путём выделения в 
программах аспирантуры двух частей: 1) 
научно-образовательной части (продолжи-
тельностью 3–4 года, финансируемой через 
государственное задание или из средств об-
учающегося), в рамках которой аспирант 
осваивает требуемые дисциплины (модули), 
проходит практики и стажировки, выпол-
няет научные исследования, подготавлива-
ет и оформляет научно-квалификационную 
работу (диссертацию), проходит «пред-
защиту» в структурном подразделении, в 
котором выполнена работа, получает по-
ложительное Заключение структурного 
подразделения на диссертацию и допуск к 
ГИА; 2) Государственной итоговой аттеста-
ции (продолжительностью от 1 месяца до 1 
года с сохранением за аспирантом статуса 
«обучающегося»), финансируемой за счёт 
организации (гранты и пр. или из средств 
обучающегося), в рамках которой аспирант 
при необходимости завершает апробацию 
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и публикацию научных результатов, после 
чего защищает научно-квалификационную 
работу (диссертацию).

7. Необходимо установить, что к ГИА 
допускается аспирант, полностью выпол-
нивший первую часть программы аспиран-
туры, подготовивший научно-квалифика-
ционную работу, прошедший процедуру 
«предзащиты» в структурном подразде-
лении, в котором выполнялась работа, и 
получивший Заключение организации по 
форме, установленной п.16 Положения о 
присуждении учёных степеней. При этом 
«предзащита» проводится в рамках проме-
жуточной аттестации по блоку «Научные 
исследования» с привлечением специали-
стов других организаций, осуществляю-
щих научные исследования соответству-
ющего профиля. Во время «предзащиты» 
устанавливается научная специальность, 
по которой подготовлена диссертация, и 
подтверждается соответствие диссертации 
требованиям Положения о присуждении 
учёных степеней. Обязательным услови-
ем перехода аспиранта ко второй части 
программы аспирантуры (ГИА) должно 
стать размещение оформленного органи-
зацией Заключения по диссертации, све-
дений о выпускнике и самой диссертации 
в федеральной информационной системе 
государственной научной аттестации для 
приёма к защите в профильном диссерта-
ционном совете, по итогам которой при-
сваивается учёная степень. 

8. Разработать и на федеральном уровне 
утвердить порядок оформления Заключения 
организации, соответствующего требовани-
ям Положения о присуждении учёных сте-
пеней, на основе Заключения структурного 
подразделения организации по результатам 
«предзащиты диссертации». Необходимо 
также внести уточнение в Положение о при-
суждении учёных степеней, позволяющее 
отражать в Заключении, полученном в рам-
ках освоения программ аспирантуры, «те-
кущее» состояние апробации и публикации 
научных результатов.

9. Обновить программы кандидатских 
минимумов с учётом глобальных вызовов и 
разрабатываемой Единой рамки квалифи-
каций в сфере исследований, разработок, 
подготовки научных кадров, оформив их на 
современном педагогическом языке, пред-
полагающем чёткое определение планируе-
мых «результатов обучения».

10. С учётом международного опыта 
устранить возникший в настоящее время 
дисбаланс между реальными возможно-
стями аспиранта опубликовать научные ре-
зультаты за время обучения в аспирантуре и 
требованием к количеству и статусу научных 
публикаций, необходимых для защиты дис-
сертации.

11. Переориентировать процедуру госу-
дарственной аккредитации главным образом 
на научную (а не образовательную) состав-
ляющую программ аспирантуры.

Предлагаемые решения взаимосвязаны, 
и их комплексная реализация позволит усо-
вершенствовать механизмы подготовки со-
временных исследователей в аспирантуре, 
в том числе в рамках решения задач нацио-
нального проекта «Наука» на 2019–2024 гг.
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Abstract. The article analyzes the features of the “new” postgraduate course programs that 
have been implemented in the system of higher education in Russia since 2013. The article also 
identifies and describes the most vulnerable areas of the “new” postgraduate course and looks 
at solutions to the identified issues. The analysis of the features and the classification of the 
problems related to the implementation of doctoral studies as the third level of higher educa-
tion are based on the results of analytical and sociological researches conducted in Lomonosov 
Moscow State University, Moscow Pedagogical State University, Association of the Classical 
Universities in Russia in 2017–2018. When formulating their recommendations on overcoming 
the challenges facing “new” doctoral education, the authors took into consideration the draft 
law “About scientific, technical, and innovation activities”, the key priorities of the National 
project “Science”, and the approaches to the creation of a new qualification system of scientific, 
research and pedagogical personnel.
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Аннотация. Одним из наиболее важных и, судя по психолого-педагогической литерату-
ре, наименее изученных аспектов отечественной системы высшего образования является 
сфера личностных взаимоотношений на уровне «преподаватель – студент». Формирова-
ние этого типа социальных отношений – процесс сложный, в равной мере зависящий от 
обеих заинтересованных сторон, но именно он в итоге определяет эффективность обра-
зовательного процесса. На сегодняшний день едва ли не единственным методом психодиаг-
ностики этой сферы образовательного пространства является анонимное анкетирование 
как студентов, так и преподавателей. Получаемые при этом результаты не только дают 
более полное представление о личностных характеристиках современного студенчества 
и преподавательского состава вузов, но и могут внести существенные коррективы в орга-
низацию образовательного процесса. Анонимное анкетирование 400 студентов лечебного 
и педиатрического факультетов Курского государственного медицинского университета 
(КГМУ) позволило выявить ряд как вполне предсказуемых, так и достаточно неожидан-
ных фактов, касающихся психологической атмосферы на уровне взаимоотношений «препо-
даватель – студент». Полученные результаты несколько меняют утвердившееся мнение 
о повышенной амбициозности современного поколения студентов. Подтверждением тому 
является объективный факт заниженной личностной самооценки у 38% анкетируемых 
студентов КГМУ. Настораживающим, требующим осмысления и практических выводов 
является факт негативной оценки ими профессионально-личностных качеств некоторых 
преподавателей (16% респондентов). Относительно низкая востребованность рекомен-
дуемых студентам основных академических учебников по изучаемым дисциплинам (56%) 
и фактическая невостребованность (8%) читаемых лекций в значительной мере объясня-
ются их неконкурентоспособностью в сравнении с краткими по форме и поверхностными 
по содержанию всякого рода «доморощенными» учебно-методическими пособиями, прочно 
занимающими первую позицию в годовых отчётах преподавателей. 
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введение
Одним из главных «инструментов» так 

называемых «внутренних исследований» 
университета [1] является анонимное ан-
кетирование, основанное на само- и взаи-
мооценке преподавателей и студентов по 

многим аспектам их взаимодействия и вза-
имоотношений. Необходимость проведения 
подобного рода эмпирических исследований 
диктуется тем обстоятельством, что в по-
следние два десятилетия психологическая 
ситуация в сфере «преподаватель – сту-
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дент» существенно изменилась, причём не 
в лучшую сторону. Сегодня подавляющая 
часть преподавателей, узурпируя привиле-
гию оставаться хранителями традиционных 
академических ценностей: профессиона-
лизма, интеллигентности, понимания сту-
денческой психики и уважения студента 
как личности, – считают, что современные 
студенты изменились. Наряду с появлением 
таких качеств, как умение адаптировать-
ся к сложностям жизни в условиях рынка, 
предприимчивость, большая самостоятель-
ность, можно отметить, что они стали менее 
эрудированными, менее трудолюбивыми в 
учёбе, менее интеллигентными, менее требо-
вательными к себе [2]. Так, социологическое 
исследование, проведённое в группе из 353 
студентов бакалавриата и специалитета ву-
зов Приморского края, показало эволюцию 
общественного мнения в сфере студенче-
ства как социальной группы. «Ценностные 
ориентации опрошенных в первую очередь 
направлены на гедонистические, материаль-
ные и семейные ценности; соответственно, 
статус духовных, этических и эстетических 
ценностей невысок». На основании получен-
ных данных авторы делают очень серьёзный 
вывод о «возможной дальнейшей дегумани-
зации общества» [3].

Увы! У каждого зеркала есть своё «зазер-
калье». «К сожалению, зеркальный имидж 
(какими себя видят преподаватели) и реаль-
ный (какими их видят студенты) не совпа-
дают» [4, с. 119]. Следует подчеркнуть, что 
этот настораживающий вывод также сделан 
на основании опроса студентов. Нужно от-
дать должное студенчеству как «социальной 
группе» – у них пока хватает скромности и 
такта не называть вещи своими именами. А в 
том, что рано или поздно «момент истины» 
может наступить, сомневаться почти не при-
ходится. Прелюдией к этому может служить 
образно и многозначительно сформулиро-
ванная В.С. Сенашенко фраза: «статусная 
инфляция профессии “преподаватель выс-
шей школы” продолжается» [5, с. 38]. В дан-
ном случае под «статусной инфляцией» под-

разумевается падение престижа профессии 
«преподаватель высшей школы», который, 
как всякий социальный феномен, может 
рассматриваться с двух сторон – внешней и 
внутренней. Внешняя составляющая прести-
жа базируется на отношении к высшей шко-
ле общества и государства и характеризует 
преподавательскую профессию как социаль-
ный статус со всеми его атрибутами: долж-
ности, степени, звания, уровень заработной 
платы и пр. Внутренняя составляющая пре-
стижа, основанная на профессиональных 
и личностных качествах преподавателей, 
формируется образовательной средой вуза 
(оценка преподавателя студентами и экс-
пертная оценка профессионального сооб-
щества) и фактически зависит от них самих. 

Процедура оценки преподавателей сту-
дентами в отечественных вузах ещё не носит 
систематичного характера и по своей на-
правленности в большинстве случаев явля-
ется моновекторной – она формирует, глав-
ным образом, «идеальный портрет препо-
давателя» [6; 7]. При этом выпадает вторая, 
более актуальная, на наш взгляд, функция 
такого рода исследований – возможность 
оперативно выявлять и своевременно кор-
ректировать недостатки в работе, что авто-
матически переводит эмпирические иссле-
дования в сугубо практическую плоскость. 
Пока же, по данным, основанным на «со-
циологическом мониторинге» [8], «иерар-
хическом кластерном анализе» [9], «блан-
ковом анкетировании» [10], «двухуровневой 
многокомпонентной оценке дидактической 
деятельности преподавателей» [11] или про-
стом анонимном анкетировании, подавляю-
щее большинство студентов удовлетворены 
качеством образовательного процесса. Их 
критические замечания по этому поводу 
обычно носят упрощённый («недостаточ-
ные возможности в выборе специализации 
и вариативных дисциплин», «недостаточная 
чистота и оснащённость учебных аудито-
рий», «низкое качество питания» [8]) или во-
все несерьёзный характер («невозможность 
парковки возле здания факультета») [9]. 
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Персональные характеристики преподава-
телей часто зависят не от их профессиональ-
но-личностных качеств, а от справедливости 
выставляемых ими студентам текущих или 
итоговых оценок. Поэтому эффективность 
анкетирования в любой его форме в зна-
чительной степени зависит не от объёма и 
сложности анкет, а от адекватно составлен-
ных и корректно сформулированных вопро-
сов. И всё же студенческий рейтинг при всём 
его субъективизме является, на наш взгляд, 
одним из самых надёжных способов оценки 
преподавательской деятельности в вузе.

Цель исследования – изучение психоло-
гической атмосферы университетского об-
разовательного пространства медицинского 
вуза на уровне взаимоотношений «препода-
ватель – студент».

Материал и методы исследования. 
Представленный в работе материал явля-
ется фрагментом комплексного сквозного 
эмпирического исследования всех имеющих 
отношение к вузовскому образовательному 
пространству контингентов, включая абиту-
риентов, студентов, интернов и клинических 
ординаторов, слушателей факультета по-
следипломного образования и преподава-
телей. Настоящее сообщение представляет 
собой описание и анализ итогов самооценки 
400 студентов лечебного и педиатрического 
факультетов Курского государственного ме-
дицинского университета в 2017–2018 учеб-
ном году. Для получения данных нами были 

разработаны достаточно простые аноним-
ные анкеты, состоящие из восьми вопросов и 
предлагающие три–четыре готовых вариан-
та ответа. В основу предложенного студен-
там опросного листа (анкеты) легли:

1) персональная успеваемость и уровень 
умственных способностей, по данным само-
оценки студентов младших (1–3-х) и стар-
ших (4–6-х) курсов названных факультетов 
(раздельно для девушек и юношей);

2) принципы формирования личного 
мнения о преподавателе, а также вероятные 
гендерные и возрастные предпочтения;

3) профессиональная и личностная оцен-
ка преподавателей по четырём предложен-
ным критериям;

4) оценка объёма и качества получаемой 
учебной информации.

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Наиболее иллюстративным пока-
зателем учебной деятельности студентов, 
бесспорно, является их академическая успе-
ваемость, в значительной мере отражающая 
и профессионализм их преподавателей. 
Следует подчеркнуть, что показатели успе-
ваемости сами по себе нас не интересовали: 
этими сведениями в оригинале располагают 
деканаты и учебная часть. Нам было важ-
но сравнить две самооценочные рубрики – 
«успеваемость» и «уровень умственных 
способностей», тем более что с психолого-
педагогической точки зрения полученные 
результаты самооценки позволили выявить 

Таблица 1
Table 1

Успеваемость студентов по данным самооценки
academic performance according to self-evaluation

Курсы

Пол

Девушки Юноши

Уровень (%)

Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий

Младшие курсы 44,0 53,0 3,0 32,0 58,0 10,0

Старшие курсы 55,0 43,5 1,5 57,0 42,0 1,0

Средний показатель 49,5 48,2 2,2 44,5 50,0 5,5
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некоторые, на наш взгляд, небезынтересные 
особенности современного студенчества. 
Сводные данные по успеваемости приведены 
в таблице 1 и на диаграмме (Рис. 1).

Первое, на что стоит обратить внима-
ние, – это отчётливая, по данным самооцен-
ки, разница между «успеваемостью» деву-
шек и юношей на младших курсах. Количе-
ство «двоечников» среди юношей более чем 
втрое превышает число таковых в группе де-
вушек. Причина – хорошо известная педаго-
гам свойственная девушкам от природы бо-
лее высокая степень ответственности в учё-
бе, называемая в психологии интринсивным 
(внутренним) типом мотивации. Ситуация 
несколько меняется на старших курсах. При 
общем повышении уровня «успеваемости» 
в группе с высокой успеваемостью начина-
ют преобладать юноши с резким снижением 
их числа в группе неуспевающих. Нам пред-
ставляется, что наиболее вероятной причи-
ной этой тенденции является возрастание у 
юношей уровня социальной ответственности 
(уже реальная перспектива выбора специ-
альности и начала самостоятельной врачеб-
ной деятельности, возможность карьерного 
роста, грядущая или уже существующая не-
обходимость заботиться о семье и т.п.), то 
есть всё, что принято относить к экстрин-
сивному (внешнему) типу мотивации.

Интересным психологическим тестом 
оказался щекотливый вопрос об уровне 

собственных «умственных способностей» 
(Табл. 2). Если принять в качестве крите-
риального значения высокий уровень «ум-
ственных способностей», то девушки всех 
курсов (14%) отличаются значительно боль-
шей скромностью в сравнении с юношами, 
причисляя себя в основном к категории лиц 
со средними умственными способностями. 
Юноши почти в два раза чаще (25%) считают 
себя личностями с высокими умственными 
способностями, что, впрочем, не помешало 
им на младших курсах в два раза чаще, чем 
девушкам, оценить уровень своих способно-
стей «ниже среднего». Правда, «испытание 
временем» гендерные группы проходят не-
одинаково: на старших курсах девушки в два 
раза чаще начинают относить свои умствен-
ные способности к уровню «ниже среднего», 
а юноши чаще переводят себя на средний 
уровень.

Любопытно выглядит сравнение резуль-
татов студенческой самооценки успеваемо-
сти и умственных способностей (Рис. 2). При 
том, что 47% респондентов позиционируют 
себя в рубрике высокой успеваемости, лишь 
19,5% из них относят себя к категории лиц с 
высоким уровнем умственных способностей, 
т.е. в данном случае имеет место отчётливо 
выраженная заниженная личностная само-
оценка.

Ещё более впечатляющими в этом плане 
оказались данные сравнительной персо-

Рис. 1. «Успеваемость» студентов, по данным самооценки
Figure 1. Academic performance according to self-evaluation
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нальной обработки анонимных анкет. Завы-
шенная самооценка выявлена у 6,5% студен-
тов с отчётливой тенденцией к снижению на 
старших курсах (с 7,5% до 5,5%). Занижен-
ная самооценка свойственна 38% респон-
дентов с не менее отчётливой тенденцией к 
повышению – с 31,5% на младших до 44% на 
старших курсах. Проведённое нами в рамках 
упомянутого выше сквозного комплексного 
эмпирического исследования анонимное ан-
кетирование 200 студентов международного 
факультета показало прямо противополож-
ные результаты: завышенная самооценка 
выявлена у 20,5% иностранных студентов, 
заниженная – у 8,5%. Эти красноречивые 
цифры выставляют российских студентов в 
самом благоприятном свете и опровергают 
вывод В.П. Шестака об их чрезмерной амби-

циозности: «Главная трудность для препо-
давателя сегодня – непризнание поколени-
ем Z авторитетов. Напротив, самооценка у 
его представителей, как правило, завышена: 
амбиций много, а знаний мало» [12, с. 74].

Формирование личностных отношений 
на уровне «преподаватель – студент» – до-
вольно скромная глава в педагогической 
психологии, хотя именно от них в значи-
тельной степени зависит эффективность 
образовательного процесса. Не углубляясь 
в тонкости психологии этого процесса, мы 
попытались выяснить, каким образом у сту-
дентов формируется мнение о работающих с 
ними преподавателях. По данным анкетиро-
вания, у 93% студентов мнение о преподава-
теле складывается на основе личного опыта 
общения во время занятий, у 3,5% – под вли-

Таблица 2
Table 2

Уровень «умственных способностей» студентов, по данным самооценки
Level of students’ mental capacities according to self-evaluation

Курсы

Пол

Девушки Юноши

Уровень (%)

Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий

Младшие курсы 14,0 84,0 2,0 26,0 70,0 4,0

Старшие курсы 14,0 82,0 4,0 24,0 75,0 1,0

Средний показатель 14,0 83,0 3,0 25,0 72,5 2,5

Рис. 2. Фактическое соотношение уровней «успеваемости»  
и «умственных способностей» студентов, по данным самооценки

Figure 2. Actual ratio of levels of students’ academic performance  
and mental capacities according to self-evaluation
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янием ранее сложившегося о нём мнения в 
студенческой среде, а ещё у 3,5% отношение 
к преподавателю зависит от эмоционального 
настроя (симпатия, антипатия, равнодушие).

Приведённые выше данные были доста-
точно предсказуемы и в некотором смысле 
явились прелюдией к главной цели исследо-
вания – изучению психологической атмо- 
сферы образовательного пространства на 
уровне «преподаватель – студент». Резуль-
таты, полученные в этом разделе работы, 
производят очень неоднозначное впечатле-
ние. 

На первый взгляд, они выглядят до-
статочно благополучно: в рамках четырёх 
предложенных нами готовых вариантов 
оценки профессионально-личностных ха-
рактеристик преподавателей 56% студентов 
считают их «высокими профессионалами», 
28% относят к категории людей «на своём 
месте», что в целом составляет 84%. Цифры 
не идиллические, но достаточно благополуч-
ные, учитывая психологические особенно-
сти так называемого «поколения Z» [13–15]. 
Это благополучие немного омрачают от-
веты респондентов на два последних пред-
ложенных варианта: 5% студентов (21 чел. 
из 400) считают преподавателей, с которы-
ми они общались в процессе учёбы, людьми 
«посредственными в профессиональном и 
личностном отношении», а 11% (43 из 400) 
считают, что «некоторым из них не место в 
высшем учебном заведении». Впрочем, та-
кого мнения придерживаются в основном 
слабо успевающие студенты, интеллекту-
альные возможности которых заставляют 
усомниться в их способности объективно 
оценивать профессиональные и личностные 
качества преподавателей. Понятно, что в 
числе 16% негативно относящихся к своим 
преподавателям студентов немало просто  
обиженных за якобы незаслуженно выстав-
ляемые им низкие оценки. Но даже при том, 
что в педагогической среде действительно 
немало людей, далёких от студенческого 
идеала, приведённые цифры производят 
тревожное впечатление. 

Очень важной, на наш взгляд, характери-
стикой учебного процесса является оценка 
студентами объёма получаемых ими знаний. 
Лишь 46% обучаемых считают получаемый 
ими объём знаний достаточным для буду-
щей врачебной профессии, соответственно 
54% полагают, что им требуется получение 
дополнительной информации из вневузов-
ских источников. Мы расцениваем подобное 
мнение как массовое заблуждение по следу-
ющим соображениям.

Во-первых, мы убеждены в том, что со-
временные учебные пособия содержат весь 
объём фундаментальных знаний, необхо-
димых для профессии врача, чего, кстати, 
пока нельзя сказать о приобретаемых, а 
точнее, недополучаемых студентами прак-
тических навыках в рамках их общения с 
больными на старших курсах (в силу раз-
ных, подлежащих отдельному обсужде-
нию, причин). Упорно популяризируемые 
отдельными энтузиастами так называе-
мые симуляционные, или имитационные, 
методы обучения ситуацию не спасают. 
Медицина – не ядерная физика, электро-
ника или компьютерные технологии. Она, 
безусловно, развивается, но её фунда-
ментальные теоретические (на младших 
курсах) и клинические (на старших кур-
сах) положения остаются незыблемыми, 
и при достаточно серьёзном отношении 
студентов к учёбе их вполне достаточно 
для будущей врачебной профессии. Это – 
специфическая особенность высшего ме-
дицинского образования. Во-вторых, по-
ощряемая ныне в вузах погоня за изданием 
«доморощенных» учебно-методических 
пособий является в большинстве случаев 
псевдотворчеством, а их насаждение всё 
более отучает студентов от пользования 
добротными, но, увы, объёмными академи-
ческими учебниками. По нашему мнению, 
тенденция к учебно-методическому «твор-
честву» обусловлена, главным образом, 
двумя обстоятельствами: а) необходимо-
стью повышения итогового рейтинга в ус-
ловиях эффективного контракта и б) лест-
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ным для преподавательского самолюбия, 
но, безусловно, ошибочным убеждением, 
что именно это пособие решит проблему 
успеваемости по дисциплине. В-третьих, в 
студенческой среде на любом курсе можно 
по пальцам пересчитать студентов, при-
бегающих к использованию в процессе 
учёбы монографий, журнальных статей, 
сборников научных работ и т.п. Под вне-
вузовскими источниками, вероятнее всего, 
подразумевается информация из Интерне-
та, компилятивное качество которой чаще 
всего вызывает большие сомнения, а един-
ственным достоинством является высоко 
ценимая студентами краткость.

Убедительным подтверждением нашего 
весьма критического отношения к оценке 
студентами объёма получаемых в процессе 
учёбы знаний являются результаты ответов 
на последний вопрос анонимной анкеты о 
том, что является для них главным источ-
ником учебной информации. Полученные в 
этой рубрике средние цифры выглядят сле-
дующим образом: рекомендуемый кафедрой 
основной учебник – 56%; аудиторные заня-
тия с преподавателем – 19%; лекции – 8%; 
Интернет – 17%. Незначительный процент 
использования в учебном процессе лекцион-
ного материала невольно наводит на груст-
ные мысли о его качестве.

Заключение
Эволюция студенчества как социальной 

группы является процессом многовектор-
ным, отчасти непредсказуемым и уже в силу 
этих двух обстоятельств подлежит тактич-
ному профессиональному мониторирова-
нию. Регулярное изучение психологической 
атмосферы в студенческой среде позволя-
ет своевременно выявлять и эффективно 
корректировать девиантные молодёжные 
тенденции, равно как и дефекты преподава-
тельской деятельности в системном и лич-
ностном плане. Этим задачам идеально соот-
ветствует метод анонимного анкетирования 
с разными вариантами студенческой само-, 
взаимооценки и профессионально-личност-

ной оценки преподавателей. Вариативные 
возможности этой формы социологических 
исследований практически безграничны и 
позволяют исследовать самые разные сферы 
образовательного пространства.
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Abstract. One of the most important and, according to psychological and pedagogical literature, 
the least investigated aspects of the domestic system of higher education is the sphere of personal inter-
relations at the level “teacher – student”. The formation of this type of social relations is a complicated 
process equally depending on both interested sides, but it is this process that eventually determines the 
efficiency of the educational process. At present anonymous questioning of both students and teachers 
is by far the only method of high quality psychodiagnostics of this sphere of educational space. The 
received findings not only give a more comprehensive idea of the personal characteristics of modern 
students and the teaching staff of higher schools but can also provide some essential corrective amend-
ments to the organization of the educational process. Anonymous questioning of 400 students of the 
medical and pediatric faculties of Kursk State Medical University (KSMU) has revealed a number of 
both quite predictable and fairly unexpected facts concerning the psychological atmosphere at the 
level “teacher – student”. The received findings to some extent alter the firmly established idea of an el-
evated ambitiousness of the modern generation of students. Corroborative to it is the objective fact of 
a lowered personal self-esteem in 38% questioned students of KSMU. The fact of the negative judgment 
of professional and personal qualities of some teachers (16% of respondents) is alarming and need-
ing thorough consideration and practical conclusions. The comparatively low demand of the recom-
mended to students main academic teaching manuals of the studied disciplines (56%) and the actually 
unclaimed lectures delivered to them (8%) can be to a great extent explained by their competitive 
disability in comparison with the short in form but superficial in the contents various kinds of “home-
brew” guidance-manuals permanently ranking first in the teachers’ annual rating reports.
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Аннотация. В последние годы понятия «корпоративная/организационная культура» и 
«рейтинг» стали важными ориентирами отечественной системы университетского управле-
ния и критериями оценки качества образования. Однако эти понятия редко рассматриваются 
как взаимосвязанные, что объясняется прежде всего отсутствием исследований, оцениваю-
щих роль корпоративной культуры как инструмента продвижения университета в междуна-
родных рейтингах. Между тем имеющиеся данные позволяют сделать некоторые выводы о 
характерных чертах корпоративной культуры университетов – лидеров мировых рейтингов 
(сложное сочетание элементов рыночного, адхократического и кланового типов организацион-
ной культуры), которые не являются пока типичными для классических российских универ-
ситетов, где доминируют элементы клановой и бюрократической/иерархической культуры. 
В статье представлены результаты двух оценок организационной культуры в Российском 
университете дружбы народов с применением методики Камерона-Куина, которые позволи-
ли идентифицировать рамочную конструкцию конкурирующих ценностей и показали, что за 
прошедшее десятилетие снизилась доля бюрократического/иерархического типа за счёт уве-
личения доли рыночного и адхократического типов в организационной культуре вуза.
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Нынешняя популярность понятия «кор-
поративная культура» в сфере универси-
тетского управления объясняется целым 
рядом причин: преобразованиями в системе 
высшей школы и необходимостью повыше-
ния качества российского образования; рас-
ширением сфер влияния и внешних связей 
университетов, стремящихся войти в меж-
дународные рейтинги вузов посредством 
активного взаимодействия с научными и 
бизнес-структурами; трансформацией тра-
диционных ценностей классического уни-
верситета. Современное общество в прин-
ципе тяготеет к корпоративным шаблонам, 
и вузы вынуждены апеллировать к корпора-
тивности, чтобы зарекомендовать себя как 

успешных игроков рынка образовательных 
услуг, способных подготовить кадры для до-
стижения корпоративных целей [1–3]. Уни-
верситеты, получив значительные права и 
экономическую самостоятельность, сегодня 
вовлечены в конкурентную борьбу, в кото-
рой позиционирование в качестве «корпо-
рации» помогает занять выгодную позицию 
на рынке образовательных услуг и активно 
взаимодействовать с внешней средой1.

1 См., напр.: Михайлов В. Университет 
как бизнес-единица. URL: http://expert.ru/
siberia/2015/35/universitet-kak-biznes-edinitsa; 
Ректор МИФИ: университет должен работать как 
успешная корпорация. URL: https://ria.ru/educa-
tion/20141205/1036790801.html
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Как корпорация, образовательное учреж-
дение имеет особенности в целеполагании, 
структуре и функционировании, обуслов-
ленные тем, что университет существует не 
только для оказания услуг (это цель любой 
корпорации), но и задаёт вектор культур-
ного развития, а также учитывает в своей 
деятельности активную роль потребителя 
(студента) и отсроченные итоги образова-
тельной деятельности [4; 5]. Поскольку осо-
бенности организационной культуры вуза 
неоднократно описаны в литературе, мы не 
будем на них подробно останавливаться. 
Подчеркнём лишь, что по функциям и эле-
ментам (традиции, нормы, ценности и пр.) 
корпоративная культура университета мало 
чем отличается от таковой в иных органи-
зационных формах [6; 7]. Соответственно, 
чем раньше руководство вуза и его сотруд-
ники признают значимость корпоративной 
культуры, будут готовы адаптироваться к 
серьёзным организационным изменениям 
и смогут правильно задать стратегические 
цели организации, тем выше окажется кон-
курентоспособность вуза и заинтересован-
ность работодателей в его выпускниках. 
Своевременная диагностика корпоративной 
культуры – залог её развития и скорейшего 
достижения стратегических задач. К сожа-
лению, систематические и сопоставительные 
исследования организационной культуры 
российских вузов пока проводятся редко, 
хотя их данные можно было бы использо-
вать для оптимизации моделей университет-
ского управления и понимания возможно-
стей использования корпоративной культу-
ры как одного из инструментов повышения 
конкурентоспособности вузов и вхождения 
в международные рейтинги.

Рейтинги  
и конкурентоспособность университетов 
Понятие «рейтинг» прочно вошло в дис-

курсивное пространство образования, и 
формально главная задача рейтингов уни-
верситетов – представить студентам лиде-
ров высшего образования с точки зрения 

качества знаний, условий их получения и 
перспектив применения [8]. Ранжирование 
помогает вузам узнать о качестве образо-
вания в сопоставительном контексте, акти-
визировать конкуренцию, выбрать лучший 
вариант программы обучения, что является 
аргументом для получения государствен-
ной поддержки и частных инвестиций. В 
мире сложилось множество систем оценок 
и рейтингования вузов, однако наиболее 
влиятельны из них три. Ежегодный рейтинг 
британской компании Quacquarelli Symonds 
World University Rankings (QS)2 рассчиты-
вается по шести основным показателям: 
авторитетность и качество научных иссле-
дований (40%); численное соотношение про-
фессорско-преподавательского состава и 
студентов (20%), цитируемость научных пу-
бликаций на одного сотрудника за послед-
ние пять лет (20%), карьерный потенциал, т.е. 
репутация вуза у работодателей (10%), по 5% 
приходится на долю иностранных студентов 
и иностранных преподавателей. Шанхай-
ский рейтинг – Academic Ranking of World 
Universities (ARWU) – с 2003 г. готовит 
Центр исследования университетов мирово-
го класса (CWCU) Университета Цзяо Тун3. 
Оценка в 100% складывается из следующих 
критериев: число цитируемых публикаций 
(20%), число нобелевских и филдсовских 
премий (20%), количество статей в между-
народных журналах Science и Nature (20%), 
доля высокоцитируемых представителей 
профессорско-преподавательского состава 
(20%) и производительность университета 
в расчёте на численность персонала (10%). 
Журнал Times Higher Education (THE)4 пу-
бликует рейтинг ведущих университетов 
мира и рейтинг репутации университетов, 

2 QS World University Rankings. URL: https://
www.topuniversities.com/qs-world-university-
rankings

3 Об Академическом рейтинге университетов 
мира. URL: http://www.shanghairanking.com/ru/
aboutarwu.html

4 THE World University Rankings. URL: https://
www.timeshighereducation.com
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оценивая вузы не по 6, а по 13 основным па-
раметрам, распределённым по группам.

В мировых рейтингах лидируют амери-
канские университеты: Массачусетский 
технологический, Стэнфорд, Гарвард, Ка-
лифорнийский технологический, которые 
ревностно отслеживают свои позиции, по-
скольку от положения в рейтинге зависит 
их финансовое благополучие, в том числе 
благодаря привлечению иностранных сту-
дентов, которых интересует не только про-
грамма обучения, но также репутация вуза 
и возможность окунуться в атмосферу 
больших кампусов и бурной студенческой 
жизни. Главные принципы успешности аме-
риканских университетов – тщательный от-
бор абитуриентов, система постдипломной 
подготовки, высокий профессионализм пре-
подавателей, программы привлечения ино-
странных специалистов, ориентация на вы-
сокие технологии и практическое внедрение 
научных инноваций, широкий спектр про-
филей подготовки, открытость информа-
ции, адаптивность и мощная корпоративная 
культура.

Корпоративная культура ведущих 
университетов: модель Камерона – Куина 

Если следовать модели К. Камерона и 
Р. Куина [9], передовые университеты США 
сочетают черты рыночной (ориентация на 
результат, целеустремлённость, соперниче-
ство и жёсткая конкуренция), адхократи-
ческой (рост и владение новыми ресурсами, 
уникальные научные знания и лидерство) 
и клановой (традиции, сплочённость сту-
денческих сообществ, преданность общему 
делу) культуры. Сочетание этих элементов 
гарантирует им гибкость, подготовленность 
к изменениям и устойчивость с опорой на 
коллектив, разделяющий цели и ценности 
организации.

Корпоративная культура европейских 
вузов сильна традициями студенческого 
самоуправления, поощрением личной ини-
циативы и свободы (элементы адхократи-
ческой культуры), целеустремлённостью и 

стремлением побеждать (черты рыночной 
культуры), а также сплочённостью и гордо-
стью за своё дело (признаки клановой куль-
туры) [10]. Так, для повышения конкурен-
тоспособности в мировых рейтингах вузы 
Франции сосредоточили усилия на прорыв-
ных направлениях и приёмах конкурентной 
борьбы, которые используют крупные кор-
порации (их примеру следуют и российские 
университеты) [11]. Первым шагом на этом 
пути стали инициированные государством 
масштабные объединения вузов, однако, 
«чтобы заявить о себе на рынке, ставшем 
на 100% конкурентным, необходимы либо 
время, либо могущественные меценаты. По-
скольку вузы, за исключением тех, названия 
которых сами уже стали брендом, редко рас-
полагают необходимой поддержкой, первый 
этап для большинства университетов в их ут-
верждении на рынке должен состоять в том, 
чтобы создать собственную идентичность» 
[12, с. 105]. Поэтому для европейских уни-
верситетов характерен акцент на динамич-
ности и творчестве сотрудников и студентов 
в поисках новаций (черты адхократической 
культуры), ориентация на повышение репу-
тации и укрепление имиджа, превращение 
университета в узнаваемый коммерческий 
бренд (черты рыночной культуры). 

Таким образом, передовые университе-
ты мира сочетают черты преимущественно 
адхократического (лидерство, развитие, от-
крытость, новаторство, поощрение личной 
инициативы) и рыночного (целеустремлён-
ность, конкурентность, стремление по-
беждать, престижность) типов культуры, 
которые дополняются клановостью (спло-
чённость, гордость за свой вуз, преданность 
традициям) как способом адаптации к внеш-
ним изменениям. Отказ от иерархического 
типа корпоративной культуры обусловлен 
тем, что подразумеваемая им стабильность и 
жёсткое соблюдение формальных процедур 
не гарантируют успеха. 

Несмотря на то, что, по данным Орга-
низации экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР), Россия является самой об-
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разованной страной в мире и обгоняет в этом 
плане таких гигантов, как США, Япония и 
Израиль (высшее образование имеет каждый 
второй россиянин5, каждый год в российские 
вузы подают заявки около 100 тысяч ино-
странных абитуриентов из 180 стран мира6), в 
мировых рейтингах российские вузы занима-
ют весьма скромные позиции. Причины этого 
кроются не только в низком государственном 
финансировании или уровне квалификации 
сотрудников, но и в недостаточной фоку-
сировке на критериях расчёта рейтингов, в 
частности в неинтегрированности россий-
ского академического сообщества в мировое 
научно-образовательное пространство и в 
отсутствии тесной взаимосвязи образования, 
науки и производства. Чтобы повысить по-
зиции российских вузов в международных 
рейтингах, с 2013 года в России реализуется 
государственный проект повышения кон-
курентоспособности ведущих российских 
университетов среди мировых научно-обра-
зовательных центров. Его цель – достижение 
высокого мирового уровня к 2020 г. и попада-
ние минимум пяти российских вузов в топ-100 
лучших мировых университетов. Для участия 
в проекте был отобран 21 вуз (в 2013 г. – 15 
вузов, вторая волна в 2015 г. – ещё шесть) для 
получения субсидий, которые составляют от 
5% до 15% бюджета университета и распреде-
ляются исходя из успешности решения стра-
тегических задач Проекта «5-100». 

Любые серьёзные изменения часто бо-
лезненно отражаются на организациях с до-
минированием элементов клановой и бюро-
кратической культуры, что характерно для 
многих российских университетов [13–15]. К 
примеру, оценка организационной культуры 
РУДН в 2007 г. [16] показала, что вуз харак-
теризовался именно бюрократическим (40%) 

5 Россия – самая образованная страна мира. 
URL: https://kpfu.ru/news/rossiya-ndash-sama-
ya-obrazovannaya-strana-mira.html

6 Оя Е. Борьба за место: в 2017 году число ино-
странных абитуриентов в российских вузах в 6 
раз превысило количество квот. URL: https://
ru.rt.com/938t

и клановым (24%) типами культуры. РУДН 
вошел в Проект «5-100» со второй волной в 
2015 г. и оставался в третьей группе проек-
та до 2017 г., но благодаря новой программе 
стратегического развития Международный 
совет перевел университет во вторую груп-
пу, тем самым увеличив объём субсидий на 
поддержку его инициатив. В рамках Про-
екта «5-100» в РУДН планируется переход 
от образовательного к исследовательскому 
университету, что, несомненно, предполага-
ет изменение корпоративной культуры (а не 
только совершенствование инфраструктуры, 
ребрендинг, разработку современных обра-
зовательных программ, включая дистанци-
онные, и др.). «Программа повышения конку-
рентоспособности РУДН 2016–2020» включа-
ет в себя следующие инструменты достиже-
ния стратегических целей вуза, основанные 
на совершенствовании корпоративной куль-
туры: продвижение и укрепление бренда 
«RUDN University» в мировом научном и об-
разовательном пространстве; развитие кам-
пуса, строительство новых зданий, создание 
комфортной среды обучения и научной де-
ятельности, улучшение сервисных функций 
до международных стандартов; стимулиро-
вание и поддержка профессорско-препо-
давательского состава и студентов, которые 
показывают хорошие результаты в значимых 
направлениях деятельности университета; 
развитие человеческого капитала, формиро-
вание высококвалифицированной команды 
исследователей, повышение качества подго-
товки руководящего состава и кадрового ре-
зерва; развитие организационной структуры 
и системы управления; внесение изменений в 
процесс составления учебных планов – пере-
нос акцента с аудиторной нагрузки на само-
стоятельную работу студентов; проведение 
мероприятий по развитию сотрудничества с 
российскими и иностранными выпускниками, 
поддержка взаимоотношений с мировыми 
бизнес- и научно-исследовательскими струк-
турами. Соответственно, возникает вопрос: 
насколько реализуемые изменения отража-
ются на корпоративной культуре вуза? 
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Исследовательский кейс:  
корпоративная культура РУДН

В апреле 2018 года в РУДН была про-
ведена оценка организационной культуры 
как возможного инструмента повышения 
конкурентоспособности университета на 
международной арене. Был применён метод 
диагностики организационной культуры 
Камерона – Куина – выявление рамочной 
конструкции конкурирующих ценностей 
[17–19]. Лежащая в основе метода типоло-
гия выделяет четыре типа культуры (или 
направлений её развития) – клановая, ие-
рархическая (бюрократическая), рыночная 
и адхократическая. Как правило, всегда в 
различной степени представлены все четыре, 
но есть доминирующий тип. Для анкетиро-
вания был использован стандартный опрос-
ник OCAI, где респондентам было предло-
жено оценить шесть ключевых измерений 
корпоративной культуры вуза (в колонке 
«сейчас»), в каждом из которых следовало 
распределить 100 баллов между четырь-
мя альтернативами. Респондентам также 
предлагалось проставить баллы в колонке 
«предпочтительно», указав желаемый тип 
культуры. В качестве содержательных бло-
ков инструментария выступали: основная 

характеристика РУДН, общий стиль лидер-
ства, стиль руководства, основная ценность, 
главная цель организации, критерии оценки 
вузом своей успешности – всё это отраже-
ние фундаментальных ценностей организа-
ции и скрытого отношения сотрудников к её 
деятельности [9, с. 208–209]. В исследовании 
приняли участие 698 человек (преподаватели 
и представители управленческих структур). 
Аналогичное исследование, как отмечалось 
выше, было проведено в РУДН в 2007 г. среди 
представителей высшего и среднего управ-
ленческих уровней [16], но было опрошено 
всего 64 человека, что, конечно, не позволяет 
проводить сопоставительный анализ, но по-
казывает значимые тенденции в изменении 
корпоративной культуры.

На рисунке 1 представлен общий про-
филь актуальной (штрихпунктирная линия) 
и предпочтительной (пунктирная линия) ор-
ганизационной культуры РУДН по резуль-
татам опроса 2007 г. Самые высокие оценки 
(40%) получила бюрократическая культура, 
на втором месте (24%) – клановая. Такой тип 
организационной культуры плохо воспри-
нимает «внешние» цели, сформулированные 
в конкурентной или инновационной пара-
дигмах, как того требуют современные усло-

Рис. 1. Профиль организационной культуры РУДН (2007)
Figure 1. Profile of the RUDN University organizational culture (2007)
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вия существования вуза (занятие достойно-
го места в международном образовательном 
сообществе, внедрение системы менеджмен-
та качества, формирование имиджа). Анализ 
«площадей» наибольшего различия «про-
филей» для предпочтительной и нынешней 
культуры показал, что самое существенное 
различие наблюдалось по линии бюрократи-
ческой культуры – разница между настоя-
щим и желаемым составляет 20 пунктов (40% 
и 20% соответственно). Обратная ситуация 
наблюдается с клановой культурой (24% и 
38%). Иными словами, в 2007 г. сотрудники 
РУДН предпочитали сократить бюрократи-
ческую компоненту за счёт увеличения кла-
новой и адхократической культур.

Опрос 2018 г. показал (Рис. 2), что в кор-
поративной культуре значительно снизился 
уровень бюрократического (иерархическо-
го) типа (40% в 2007 г., против 29% в 2018 г.) 
и несколько выросли показатели адхокра-
тической культуры (15% против 20%), тогда 
как показатель клановой культуры остался 
на прежнем уровне (24% и 23%). В предпочи-
таемой культуре произошли незначительные 
изменения в сторону увеличения рыночного 
типа за счёт снижения всех остальных прак-
тически в равной степени (21% против 29%).

На рисунках 3–6 представлены профили 
нынешнего и предпочитаемого типов кор-
поративной культуры, свидетельствующие 

о согласованности большей части параме-
тров, однако есть и исключения, в частности 
наблюдается полная рассогласованность 
иерархического типа с остальными типами 
(оценки респондентов по каждому параметру 
отличаются от остальных профилей, и кривая 
на рисунке 6 то снижается, то повышается); 
рассогласованность оценок затрудняет по-
иск среднего по атрибутам в каждом типе 
культуры. Самыми высокими показателями 
нынешней корпоративной культуры оказа-
лись «связующая сущность» (35%) и «важ-
нейшие характеристики» (35%) в иерархии, 
а также «стратегические цели» (33%) в ры-
ночной культуре; наименьшие оценки полу-
чили «важнейшие характеристики» (16%) и 
«управление работниками» (18%) в адхокра-
тии. В предпочитаемой культуре первые ме-
ста по каждому атрибуту занимает клановый 
тип (40% – «важнейшие характеристики», 
33% – «стиль лидерства», 34% – «управ-
ление работниками», 36% – «связующая 
сущность», 33% –«стратегические цели», 
35% – «критерии успеха»), а самый нежела-
тельный для сотрудников университета ком-
понент – это «важнейшие характеристики» 
(17%) в иерархии. В 2007 г. ситуация была 
иной: опрос показал согласованность боль-
шинства атрибутов культуры за исключением 
стиля лидерства (каждый из атрибутов имел в 
составе примерно по 40% иерархической со-

Рис. 2. Профиль организационной культуры РУДН (2018)
Figure 2. Profile of the RUDN University organizational culture (2018)
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Рис. 3. Параметры организационной культуры в клановом типе
Figure 3. Organizational culture parameters in the clan type

Рис. 4. Параметры организационной культуры в адхократии
Figure 4. Organizational culture parameters in the adhocracy type

Рис. 5. Параметры организационной культуры в рыночном типе
Figure 5. Organizational culture parameters in the market type

Рис. 6. Параметры организационной культуры в иерархии
Figure 6. Organizational culture parameters in the hierarchy type
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ставляющей, по 20% – рыночной, по 15–20% 
адхократической и по 20–25% – клановой, 
тогда как в стиле лидерства наблюдалось 28% 
иерархической культуры, 20% – рыночной, 
15% – адхократической и 35% – клановой). 

Представления о нынешней корпоратив-
ной культуре незначительно различаются у 
научно-педагогических работников (НПР) и 
административно-управленческого персона-
ла (АУП). Так, схожие оценки получили кла-
новый тип (по 19%) и адхократия (26% НПР и 
24% АУП), но мнения несколько разошлись в 
категориях рыночной культуры (35% НПР и 
27% АУП) и иерархии (20% НПР и 26% АУП). 
Единственное различие в предпочитаемой 
корпоративной культуре – несколько мень-
шая заинтересованность высшего руковод-
ства в иерархическом типе (18% против 23%). 
Также на представления о нынешней и пред-
почитаемой корпоративной культуре практи-
чески не влияет стаж работы в РУДН: в целом 
и у начинающих свою работу в университете 
(стаж – 1–3 года), и у сотрудников с опытом 
более 20 лет оценки нынешней корпоратив-
ной культуры и предпочтения на будущее 
схожи. Однако сотрудники 20–29 лет (32%) 
и 30–39 лет (36%) несколько чаще считают, 
что корпоративная культура РУДН имеет ие-
рархический характер, тогда как сотрудники 
младше 25 лет (29%) и, наоборот, старше 40 
лет (30%) чаще относят её к рыночному типу. 
Самые возрастные – 50–59 лет (38%) и стар-
ше 60 лет (36%) – и самые молодые (25–29 
лет – 35%) сотрудники РУДН в будущем хо-
тели бы видеть его корпоративную культуру 
клановой, наименее привлекателен для со-
трудников старше 60 лет иерархический тип 
(20%), а сотрудники младше 29 лет одобряют 
и адхократический тип (26%). Если для стар-
шего поколения понятно желание работать 
в спокойной и стабильной организации, то 
группу 25–29 лет, вероятно, интересуют дру-
гие стороны клановости, такие как высокое 
доверие, открытость и развитие человеческих 
ресурсов. 

Таким образом, сопоставляя результаты 
опросов 2007 и 2018 гг., можно сделать вывод, 

что за прошедший период в корпоративной 
культуре РУДН снизилась доля бюрократи-
ческого (иерархического) типа за счет уве-
личения доли рыночного и адхократическо-
го типов. Как показывает опыт зарубежных 
вузов – лидеров международных рейтингов, 
доминирование двух последних типов кор-
поративной культуры способствует разви-
тию университета, тогда как клановый тип 
(в РУДН он сохранился на прежнем уровне, 
примерно в 22%) – это скорее фундамент 
университетских традиций, морального кли-
мата и сплочённости. Чаще всего сотрудники 
характеризуют РУДН как организацию, «свя-
занную воедино формальными правилами и 
официальной политикой, для которой важно 
поддержание плавного хода деятельности» 
(35%), и как «жёстко структурированный и 
строго контролируемый вуз, где действия лю-
дей определяются формальными процедура-
ми» (35%). Проявления иерархической (бю-
рократической) культуры в столь значитель-
ных долях явно не способствуют развитию 
организации в заданном ею стратегическом 
направлении выхода на ведущие позиции в 
международных рейтингах. Впрочем, наблю-
дается и позитивная тенденция: компонентом 
культуры, набравшим 33% голосов, оказалась 
часть рыночной культуры: университет «ак-
центирует внимание на конкурентных дей-
ствиях и достижениях, в нём преобладает це-
левое напряжение сил и стремление к победе 
на рынке образовательных услуг». Сотрудни-
ки РУДН считают, что в наименьшей степени 
к вузу относятся «динамичность и дух пред-
принимательства, когда люди готовы жертво-
вать собой и идти на риск ради общего дела» 
(16%) и «поощрение индивидуального риска, 
новаторства и самобытности каждого как 
проявлений стиля руководства» (18%). Одна-
ко именно эти компоненты адхократического 
типа характеризуют корпоративную культу-
ру университетов – лидеров международных 
рейтингов, и РУДН, несомненно, следует про-
должать движение в направлении усиления 
рыночного и адхократического компонентов 
своей корпоративной культуры. 
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Abstract. In recent years, the terms ‘corporate/organizational culture’ and ‘ranking’ have be-
come important reference points for the Russian system of university management and criteria for 
assessing the quality of higher education. However, these terms are rarely considered as interre-
lated, which can be explained mainly by the lack of studies assessing the role of corporate culture as 
a tool for improving universities’ positions in the international rankings. Nevertheless, the available 
data allow to draw some conclusions about characteristics of the corporate culture of the leaders 
of the world university rankings (it is a combination of the elements of market, adhocracy and clan 
types of organizational culture), which are not yet typical for classical Russian universities with the 
dominance of the elements of clan and bureaucratic/hierarchical types of corporate culture. The ar-
ticle presents the results of two surveys conducted in the RUDN University on the basis of Cameron-
Quinn methodology. They revealed the framework of competing values and showed that over the 
past decade the share of bureaucratic/hierarchical type decreased due to an increase in the share of 
market and adhocracy types of culture that are typical for the leaders of world university rankings.
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Аннотация. В статье рассматривается опыт интегративного преподавания одного из 
модулей медицинской информатики на английском языке, полученный на базе Уральского 
государственного медицинского университета (УГМУ). В течение 2015–2017 учебных го-
дов на кафедре медицинской физики, информатики и математики и кафедре иностранных 
языков УГМУ осуществлялась междисциплинарная работа для организации занятий по ме-
дицинской информатике на английском языке. По окончании междисциплинарных занятий 
проведён опрос, в котором приняли участие 287 студентов лечебно-профилактического, 
педиатрического, стоматологического и медико-профилактического факультетов. Оценка 
иноязычных коммуникативных навыков, а также умений поиска медицинской информации 
в международной базе данных осуществлялась во время практических занятий. Результаты 
анкетирования продемонстрировали, что 76% студентов позитивно отнеслись к возможно-
сти совершенствования коммуникативных навыков иностранного языка в профессиональной 
сфере. Сделан вывод о возможности разработки отдельных модулей профессиональных дис-
циплин на английском языке для обучения студентов медицинских специальностей.
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Постановка проблемы
Одной из ведущих тенденций в организа-

ции современного высшего медицинского об-
разования является интегративный подход, 
благодаря контекстуальному и практическо-
му обучению приносящий ощутимую пользу 
процессу освоения и сохранения знаний [1]. 
Интегративный подход подразумевает актив-
ную междисциплинарную работу, обязатель-

ным условием которой является создание ко-
манд профессионалов различных профилей. 
Именно совместная работа разных специали-
стов (преподавателей, врачей, учёных и ин-
женеров), их способность взаимодействовать 
друг с другом для достижения конечной цели 
становятся залогом положительного резуль-
тата [2; 3]. На сегодняшний день мы можем 
говорить лишь о фрагментарном включении 
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интегративных курсов в систему медицин-
ского образования России. Эта общемировая 
тенденция находит лишь случайный отклик в 
медицинских вузах нашей страны. Это может 
быть связано прежде всего с дисциплинарной 
моделью организации учебного процесса в 
высшем образовании России, особенностя-
ми распределения учебной нагрузки между 
кафедрами и административными барьерами 
внутри вуза.

Самым распространённым языком меж-
дународного общения в медицинском со-
обществе является английский. Более 90% 
публикаций (статьи, руководства, доклады 
Всемирной организации здравоохранения 
и т.д.) по медицине и здравоохранению из-
даются на этом языке. Ведущие мировые 
информационные технологии, цифровые 
устройства, элементарные языки програм-
мирования также используют английский 
язык. Например, для поиска медицинской 
информации существует англоязычная вер-
сия наиболее популярной базы медицин-
ских данных PubMed (https://www.ncbi.nlm.
nih.gov/pubmed/). Очевидно, что уверенное 
владение иностранным языком в профес-
сиональных целях является одним из при-
оритетов качественного медицинского обра-
зования. Между тем в учебных программах 
медицинских университетов России освое-
нию иностранного языка отведено 108 ча-
сов (три кредита) на первом году обучения. 
Опыт показывает, что после обязательного 
курса учащиеся, в частности Уральского 
государственного медицинского универси-
тета (УГМУ), в подавляющем большинстве 
перестают изучать иностранный язык на ре-
гулярной основе. Лишь немногие студенты 
продолжают совершенствовать свои знания 
за пределами университета, посещая для 
этого курсы английского языка, причём без 
какого-либо отношения к их будущей про-
фессии. Таким образом, налицо глубокое 
противоречие между существующим стан-
дартом медицинского образования и по-
требностью будущих врачей в знании ино-
странного языка.

Зарубежный опыт
Отметим, что опыт применения интегри-

рованного формата освоения знаний и уме-
ний по обработке информации нашёл отра-
жение в мировой литературе. Например, в [4] 
рассматриваются пять ключевых областей 
работы с информацией: обоснование, суж-
дение и принятие клинического решения, 
биостатистика / эпидемиология, медицин-
ская информатика, применение информации 
для отдельного пациента и группы больных. 
По мнению авторов, реализация даже не-
большого компонента интегративного курса 
в сфере медицинской информатики является 
высокоэффективным методом стимулирова-
ния познавательной активности студента, 
увеличивает его интерес к применению ино-
странного языка в профессиональной сфе-
ре, расширяя границы использования миро-
вой научной литературы. 

Зарубежными коллегами были проведе-
ны эксперименты по внедрению интегриро-
ванных курсов, направленные на сближение 
базовых и клинических дисциплин с их при-
ложениями к реальной практической дея-
тельности [5–7]. По результатам проведения 
занятий отмечена положительная динамика 
в развитии ключевых компетенций студен-
тов медицинских специальностей, описан 
переход от дисциплинарного подхода в об-
учении к проблемно-ориентированному за 
счет интеграции базовых и клинических дис-
циплин [8–10]. При этом опыт по реализации 
интегративных курсов в медицинском обра-
зовании привёл к пониманию того, что нель-
зя ограничивать междисциплинарную рабо-
ту интеграцией только частных дисциплин 
[11]. При проведении малого количества 
занятий или низкой заинтересованности об-
учающихся в изучении дисциплины теряется 
качество в получении необходимых знаний, 
умений, навыков. Так, в связи с дефицитом 
знаний в образовании студентов-медиков 
по пропаганде здоровья и профилактике 
болезней были предприняты попытки ши-
рокой интеграции этих тем в основные кур-
сы в Гарвардской медицинской школе [12]. 
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Другие исследователи описали практику ин-
теграции патофизиологии в обучение кли-
ническим навыкам с целью формирования 
у студентов критического мышления в про-
цессе принятия решений [13]. В малых груп-
пах студенты обсуждали случаи, связанные 
с кардиологией, нефрологией и так далее, и 
должны были объяснить патофизиологию 
нарушений. По окончании курса 66% сту-
дентов заявили о положительном эффекте 
комплексной интеграции разных дисциплин 
при формировании навыков клинического 
анализа случаев заболевания. 

опыт вуза: социологический опрос
Настоящая работа посвящена описанию 

опыта внедрения интегративного подхода 
при обучении в Уральском государственном 
медицинском университете. На основании 
анкетирования мы изучили мнение студен-
тов-медиков о возможностях интеграции 
английского языка в модуль дисциплины 
«Медицинская информатика», а также вы-
явили их отношение к данному виду учеб-
ной деятельности. Для этого в 2015 г. была 
создана рабочая группа, состоящая из пре-
подавателей кафедры медицинской физики, 
информатики и математики и кафедры ино-
странных языков УГМУ. В рамках 108 учеб-
ных часов, отведённых на освоение медицин-
ской информатики, были предусмотрены 
занятия на английском языке. Обосновани-
ем для их проведения стала необходимость 
формирования информационных навыков 
и умений поиска актуальной медицинской 
информации из существующих баз данных. 
Обязательным условием для студентов и 
преподавателей являлось использование ан-
глийского языка с абсолютным исключени-
ем русского языка из общения.

В 2015–2016 и 2016–2017 учебных годах 
в организованных таким образом занятиях 
(три академических часа) приняли участие 
студенты второго курса лечебно-профи-
лактического, стоматологического, медико-
профилактического факультетов и третьего 
курса педиатрического факультета (N=287). 

Практические занятия были условно раз-
делены на две части: ознакомительную и 
практическую деятельность с применением 
интерактивных методов работы. Оценка ос-
воения студентами умений поиска медицин-
ской информации в международной базе 
данных на английском языке проводилась 
как во время занятий, так и в рамках само-
стоятельной работы студентов. При этом за-
дания, предложенные студентам, содержали 
три задачи:

– осуществить поиск в системе PubMed 
научных статей по определенной тематике с 
заданными критериями, используя необхо-
димые фильтры; 

– построить расширенный поисковый 
запрос в системе MeSH (medical subject 
headings) и найти необходимую информацию 
во всех базах данных, представленных на ре-
сурсе https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/; 

– найти в системе публикации конкрет-
ного автора, определить ключевые направ-
ления его работы и составить список соавто-
ров с указанием организаций, где проводи-
лись исследования.

Аттестация студентов по дисциплине 
проводилась стандартным образом, при 
этом интегративные занятия не принимались 
в расчёт в рамках балльно-рейтинговой си-
стемы оценивания знаний и умений учащих-
ся. После аттестации во время ежегодного 
анкетного опроса о качестве образования 
и удовлетворённости учебным процессом, 
среди других вопросов студентам было 
предложено прокомментировать занятия 
на английском языке. Данный раздел ано-
нимной анкеты носил открытый характер, 
не предлагавший вариантов ответа. Студен-
ты имели возможность критически оценить 
полученный опыт и выразить своё отноше-
ние к занятию на английском языке. Анализ 
комментариев позволил разделить ответы на 
две категории: 1) положительное отноше-
ние к интеграции предметов («Мне понра-
вилось изучать медицинскую информатику 
на английском языке») и 2) отрицательное 
отношение к интеграции предметов («Мне 



Высшее образование в России • № 11, 201858

не понравилось занятие по медицинской ин-
форматике на английском языке»). За два 
года 220 студентов (76,6%) позитивно оцени-
ли собственный опыт изучения медицинской 
информатики с использованием английско-
го – по сравнению с 67 студентами (23,4%), 
выразившими свое негативное отношение 
к проведённым занятиям. Для определения 
возможных причин положительного отно-
шения студентов к занятиям по медицинской 
информатике на английском языке мы про-
вели содержательный анализ результатов 
анкетного опроса. Он позволил разделить 
все комментарии на четыре группы, каче-
ственно характеризующие позитивный эф-
фект данного вида учебной работы согласно 
мнению обучающихся (Табл. 1).

Из данных таблицы следует, что боль-
шая часть студентов считает «применение 
иностранного языка в профессиональной 
сфере» основным позитивным моментом; 
три группы ответов Б, В и Г примерно оди-
наковы, но в два раза меньше по сравнению 
с А. Важно подчеркнуть, что 17,7% положи-
тельных ответов в группе Г демонстрируют 
повышение заинтересованности студентов в 
более глубоком и детальном освоении зна-
ний и умений. Часть студентов в качестве 
позитивного компонента обучения на ино-
странном языке также отметили активную 
коммуникацию с преподавателем.

выводы
Проведённый нами анализ мнений сту-

дентов-медиков об интегративном подходе 
в обучении медицинской информатике и ан-
глийскому языку согласуется с результата-
ми исследований зарубежных коллег в части 
отношения студентов медицинских специ-
альностей к интегративным модулям в про-
цессе обучения (в целом позитивного).

Основной задачей иноязычной подготов-
ки студентов медицинских вузов является 
развитие компетенции, позволяющей буду-
щему специалисту стать полноправным чле-
ном международного профессионального 
сообщества и решать задачи, используя ино-
странный язык. К сожалению, до сих пор в 
системе высшего образования России оста-
ются нерешёнными проблемы исторического, 
экономического и политического характера, 
которые препятствуют выполнению этой за-
дачи, причём не только в медицинском вузе 
[14]. Однако, опираясь на опыт создания и 
внедрения билингвистических модулей [15], 
методик преподавания гуманитарных дис-
циплин в медицинском вузе [16] и интегра-
тивных курсов [4; 5; 17], а также учитывая 
результаты нашего исследования, показыва-
ющие общий настрой студентов-медиков – 
одобрение интеграции английского языка и 
медицинской информатики, мы можем на-
чать разработку отдельных модулей курсов 

Таблица 1 
Распределение категорий положительных комментариев студентов по поводу  

интегративных занятий на основании результатов опроса; человек, %

Годы
Позиции

2015-2016 2016-2017 2015-2017

А Применение иностранного языка  
в профессиональной сфере

30 26,1% 53 30,8% 83 28,9%

Б Изучение нового ресурса для научной  
и учебной деятельности

23 20,0% 19 11,0% 42 14,6%

В Повышение мотивации к изучению  
иностранного языка

16 13,9% 28 16,3% 44 15,3%

Г Междисциплинарная форма проведе-
ния занятия, более глубокое изучение 
дисциплины

21 18,3% 30 17,4% 51 17,7%

Всего: 90 78,3% 130 75,6 % 220 76,65%
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по естественнонаучным и профессиональным 
дисциплинам на английском языке для буду-
щих специалистов в сфере здравоохранения. 
Мы полагаем, что даже начальные попытки 
создания и организации работы междисци-
плинарных групп преподавателей для обуче-
ния студентов медицинских специальностей 
могут стать отправной точкой для реализа-
ции интегративных программ в дальнейшем, 
открывая для образовательного учреждения 
новые возможности развития.

Литература
1. Митрофанова К.А. Интеграция в современ-

ном высшем медицинском образовании // Ин-
новации в образовании. 2017. № 6. С. 22–32.

2. Бляхман Ф.А., Телешев В.А. Нужен ли нам 
новый образовательный стандарт в медицин-
ском образовании? // Высшее образование в 
России. 2013. № 7. С. 145–147.

3. Бляхман Ф.А., Телешев В.А. Преподавание 
физики в медицинском вузе: системный под-
ход // Высшее образование в России. 2010. 
№ 10. С. 152–155.

4. Barry H.C., Reznich C.B. Integrating 
information management knowledge and skills 
in pre-clinical curriculum // Medical education. 
2006. № 40. P. 467–468.

5. Hastings A.M., Fraser R.C., McKinley R.K. 
Student perception of a new integrated course in 
clinical methods for medical undergraduates // 
Medical education. 2000. № 34. P. 101–107.

6. Reid S., Usherwood T. Self-directed learning 
during community-based placement // Medical 
education. 2002. № 36. P. 1090–1091.

7. Tshibwabwa E.T., Groves H.M. Integration 
of ultrasound in the education programme in 
anatomy // Medical education. 2005. № 39.  
P. 1148.

8. Hudson J.N., Tonkin A.L. Evaluating the impact 
of moving from discipline-based to integrated 

assessment // Medical education. 2004. № 38.  
P. 832–843.

9. O’Neil P.A., Morris J., Baxter C.M. Evaluation 
of an integrated curriculum using problem-based 
learning in a clinical environment: the Manchester 
experience // Medical education. 2000. № 34.  
P. 222–230.

10. Silverstone Z., Whitehouse C., Willis S., 
McArdle P., Jones A., O’Neil P.A. Students’ 
conceptual model of a good community 
attachment // Medical education. 2001. № 35. 
P. 946–956.

11. O’Sullivan P.S., Stoddard H.A., Kalishman 
S. Collaborative research in medical education: 
a discussion of theory and practice // Medical 
education. 2010. № 44. P. 1175–1184.

12. Taylor W.C., Moore G.T. Health promotion and 
disease prevention: integration into a medical 
school curriculum // Medical education. 1994. 
№ 28. P. 481–487.

13. Bajaj J.S. Multiprofessional education as an 
essential component of effective health services 
// Medical education. 1994. № 28. P. 86–91.

14. Сидоренко Т.В., Рыбушкина С.В. Проблемы 
языкового образования в российском техни-
ческом вузе и некоторые способы их решения 
// Высшее образование в России. 2015. № 6. 
С. 131–138.

15. Михалкин В.С. Билингвистический модуль 
// Высшее образование в России. 2009. № 12.  
С. 149–152.

16. Митрофанова К.А. Перспективы гуманитар-
ных наук в медицинском образовании // Ин-
новации в образовании. 2015. № 4. С. 60–72.

17. King R.G., Paget N.S., Ingvarson L.C. 
An interdisciplinary course unit in basic 
pharmacology and neuroscience // Medical 
education. 1993. № 27. P. 229–237.

Статья поступила в редакцию 30.07.18
С доработки 30.09.18

Принята к публикации 10.10.18

English Language in Medical informatics Teaching: Opinion of Students

Anastasiya V. Andreeva – Senior Lecturer, the Department of biomedical physics, informatics 
and mathematics, e-mail: anastasiia.andreeva@gmail.com

Ksenia A. Mitrofanova – Cand. Sci. (Education), Assoc. Prof., the Department of foreign lan-
guages, e-mail: kmits@mail.ru

Valery A. Teleshev – Cand. Sci. (Biology), Assoc. Prof., the Department of biomedical physics, 
informatics and mathematics, e-mail: vat@usma.ru



Высшее образование в России • № 11, 201860

Felix A. Blyakhman – Dr. Sci. (Biology), Prof., Head of the Department of biomedical physics, 
informatics and mathematics e-mail: feliks.blyakhman@urfu.ru

Ural State Medical University, Ekaterinburg, Russia
Address: 3, Repina str., Ekaterinburg, 620028, Russian Federation 

Abstract. The paper describes an interdisciplinary experience of teaching one of the modules of 
medical informatics in English. The interdisciplinary approach was introduced in the Ural State Medi-
cal University (USMU). During 2015–2017 academic years, the interdisciplinary team including teach-
ers of the biomedical physics, informatics and mathematics department and foreign languages depart-
ment of USMU were developing and introducing integrative classes on medical informatics in English. 
In total, 287 students of general medicine, pediatrics, dentistry and preventive medicine faculties par-
ticipated in the survey concerning integrative training in medical informatics in English. Evaluation of 
both foreign language communication skills and abilities to search medical information in international 
databases was performed during practical studies. 76% of medical students responded positively to the 
opportunity to improve foreign language communication skills for professional purposes. We find it 
possible to develop some modules of professional disciplines in English to teach medical students.

Keywords: medical education, medical informatics, foreign language, integrative processes in 
professional area, integrative classes, motivation to learning

Cite as: Andreeva, A.V., Mitrofanova, K.A., Teleshev, V.A., Blyakhman, F.A. (2018). [English 
Language in Medical Informatics Teaching: Opinion of Students]. Vysshee obrazovanie v Rossii = 
Higher Education in Russia. Vol. 27. No. 11, pp. 55-61. (In Russ., abstract in Eng.)

DOI: https://doi.org/10.31992/0869-3617-2018-27- 11-55-61

references
1. Mitrofanova, K.A. (2017). [Integration as an Approach of Choice in the Current Higher Medi-

cal Education]. Innovatsii v obrazovanii = Innovation in Education. No. 6, pp. 22-32. (In Russ., 
abstract in Eng.)

2. Blyakhman, F.A., Teleshev, V.A. (2013). [Do We Need a New Educational Standard in Medical 
Education?]. Vysshee obrazovanie v Rossii =Higher Education in Russia. No. 7, pp. 145-147. (In 
Russ., abstract in Eng.) 

3. Blyakhman, F.A., Teleshev, V.A. (2010). [The System Approach in Teaching Physics at Medical 
Institution of Higher Professional Education]. Vysshee obrazovanie v Rossii =Higher Education 
in Russia. No. 10, pp. 152-155. (In Russ., abstract in Eng.)

4. Barry, H.C., Reznich, C.B. (2006). Integrating Information Management Knowledge and Skills in 
Pre-Clinical Curriculum. Medical education. No. 40, pp. 467-468.

5. Hastings, A.M., Fraser, R.C., McKinley, R.K. (2000). Student Perception of a New Integrated 
Course in Clinical Methods for Medical Undergraduates. Medical education. No. 34, pp. 101-107.

6. Reid, S., Usherwood, T. (2002). Self-Directed Learning during Community-Based Placement. 
Medical education. No. 36, pp. 1090-1091.

7. Tshibwabwa, E.T., Groves, H.M. (2005). Integration of Ultrasound in the Education Programme 
in Anatomy. Medical education. No. 39, p. 1148.

8. Hudson, J.N., Tonkin, A.L. (2004). Evaluating the Impact of Moving from Discipline-Based to 
Integrated Assessment. Medical education. No. 38, pp. 832-843.

9. O’Neil, P.A., Morris, J., Baxter, C.M. (2000). Evaluation of an Integrated Curriculum Using 
Problem-Based Learning in a Clinical Environment: The Manchester Experience. Medical edu-
cation. No. 34, pp. 222-230.



Социология образования 61

10. Silverstone, Z., Whitehouse, C., Willis, S., McArdle, P., Jones, A., O’Neil, P.A. (2001) Students’ 
Conceptual Model of a Good Community Attachment. Medical education. No. 35, pp. 946-956.

11. O’Sullivan, P.S., Stoddard, H.A., Kalishman, S. (2010). Collaborative Research in Medical Edu-
cation: A Discussion of Theory and Practice. Medical education. No. 44, pp. 1175-1184.

12. Taylor, W.S., Moore, G.T. (1994). Health Promotion and Disease Prevention: Integration into a 
Medical School Curriculum. Medical education. No. 28, pp. 481-487.

13. Bajaj, J.S. (1994). Multiprofessional Education as an Essential Component of Effective Health 
Services Medical education. No. 28, pp. 86-91.

14. Sidorenko, T.V., Rybushkina, S.V. (2015). [The Problems of Linguistic Education in the Russian 
Technical University and Some Ways to Solve Them]. Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher 
Education in Russia. No. 6, pp. 131-138. (In Russ., abstract in Eng.)

15. Mikhalkin, V.S. (2009) [Bilingual Module]. Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in 
Russia. No. 12, pp. 149-152. (In Russ., abstract in Eng.)

16. Mitrofanova, K.A. (2015). [Prospects of Humanities in Medical Education]. Innovatsii v obrazo-
vanii = Innovation in Education. No. 4, pp. 60-72. (In Russ., abstract in Eng.)

17. King, R.G., Paget, N.S., Ingvarson, L.C. (1993). An Interdisciplinary Course Unit in Basic Phar-
macology and Neuroscience. Medical education. No. 27, pp. 229-237.

The paper was submitted 30.07.18
Received after reworking 30.09.18 
Accepted for publication 10.10.18 

Пятилетний импакт-фактор 
РИНЦ-2017, без самоцитирования

Психологическая наука и образование 1,675
социологические исследования 1,532
воПросы образования 1,466 (2016)
Высшее образоВание В россии 1,034
воПросы философии 0,934
вестник международных организаций 0,765
университетское уПравление: Практика и анализ 0,639
Педагогика 0,635
интеграция образования 0,613
образование и наука 0,607
Экономика образования 0,558
инженерное образование 0,542 (2016)
ЭПистемология и философия науки 0,318
философские науки 0,295
AlmA mAter 0,291
высшее образование сегодня 0,274



академичеСкое пиСьмо

Teaching English for Specific Purposes in Russian Universities: 
A Case of Moscow School of Social and Economic Sciences

Lubov V. Zavarykina – Teacher of English, e-mail: lubovzav@gmail.com
Moscow School of Social and Economic Sciences, Moscow, Russia
Address: 82, bldg 2, Prosp. Vernadskogo, Moscow, 119571, Russian Federation

Abstract. The paper discusses the impact of English for Specific Academic Purposes teaching 
methodology on developing in-house materials for the course of English for Social Sciences taught 
at the Moscow School of Social and Economic Sciences. The paper gives examples of the materials 
and provides results of their evaluation. The case study demonstrates efficiency of the approach 
to in-house materials development based on collaboration with faculty, teachers of English for 
Specific Academic Purposes in other disciplines, and students. The approach involves analysis of 
the materials designed at different stages of the educational process. Research results are assessed 
through the survey conducted among the students and interviews conducted with faculty members 
and teachers of English for Specific Academic Purposes. The efficiency of the employed approach 
makes it possible to use it as a model for developing in-house materials in similar academic con-
texts in non-linguistic universities. 

Keywords: academic literacy, English for Specific Academic Purposes, English for General 
Academic Purposes, students’ needs analysis, materials development

Cite as: Zavarykina, L.V. (2018). Teaching English for Specific Purposes in Russian Universities: 
A Case of Moscow School of Social and Economic Sciences. Vysshee obrazovanie v Rossii = High-
er Education in Russia. Vol. 27. No. 11, pp. 62-70 (Abstract in Russ.)

DOI: https://doi.org/10.31992/0869-3617-2018-27-11-62-70

introduction
To succeed in academic studies and future 

career, students need to develop such academic 
literacies as the ability to read and analyze di- 
sciplinary specific texts, listen to disciplinary 
specific lectures, critically evaluate and inter-
pret received information, participate in discus-
sions that are typical for particular academic 
cultures and write research articles using disci-
plinary specific vocabulary. The term academic 
literacy refers to “language use as something 
people do when they interact with one another” 
[1, p. 11] and includes “integrated development 
of metalinguistic and linguistic competencies to 
achieve communication goals in academic envi-
ronment” [2, p. 10]. Current research [1; 2; 3] 
demonstrates that these literacies can be effec-
tively developed within English for Special Aca-
demic Purposes (ESAP) courses. 

The term English for Special Academic 
Purposes (ESAP) relates to English language 
courses in academic settings that focus on the 
discipline specific genres, languages, and skills 
[1; 3]. The need for such courses emerged from 
the need to concentrate on developing not the 
set of atomized skills but a complex of language, 
academic, socio-cultural skills. ESAP courses 
are offered at modern universities for two main 
reasons: firstly, to help international students 
realize their full academic needs and potential 
[4]; secondly, to expose those students to the 
expectations and requirements of the facul-
ties in terms of target situation needs and aca-
demic culture [5]. These courses are different 
from English for General Academic Purposes 
(EGAP) courses, which concentrate on deve- 
loping skills common to all disciplines, such as 
listening to lectures, participating in seminars, 
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reading textbooks and writing essays, reports 
and exam papers [1]. Some researchers [6; 7] 
claim that it is difficult to distinguish between 
ESAP and EGAP courses as they both focus 
on developing students’ language competencies 
relevant for academic environment. However, 
EGAP and ESAP differ in approaches to tea- 
ching. While EGAP methodology is based on the 
idea of developing study skills, the methodology 
of ESAP rests on the notion of academic lite- 
racy. For master programmes, ESAP is more 
relevant and in more demand. Students first ob-
tain academic skills through EGAP courses, and 
then apply these skills to their own disciplinary 
discourse [8]. For this reason, ESAP courses 
play a special role in modern universities as they 
develop competences relevant not only for the 
21st century, but also for their professional de-
velopment in the field.

Teaching ESAP is a challenge for teachers of 
English because they need to develop or adapt 
course materials to particular academic and dis-
ciplinary contexts and specific students’ needs. 
Despite the variety of these contexts and needs, 
it is possible to identify the approach that can 
serve as a basis for developing an effective and 
flexible model for designing ESAP materials. 

The paper discusses the practice of teaching 
ESAP courses at the Moscow School of Social 
and Economic Sciences (MSSES), a Russian-
British university with over two decades of ex-
perience in post-graduate social science educa-
tion. The case study originates from the expe-
rience of the Interdisciplinary Department of 
English (IDE), one of the first language units in 
Russia that started teaching EAP in skill-specific 
and discipline-specific contexts. The described 
approach offers a flexible model for developing 
in-house ESAP materials. 

The MSSES English for Specific  
academic Purposes Programme 

The Moscow School of Social and Economic 
Sciences (MSSES) offers undergraduate and 
postgraduate educational programmes in law, 
political science, sociology, practical psycholo-
gy, public history, international politics, cultur-

al management and media studies. To obtain a 
degree in a chosen subject, students are required 
to perform various academic activities in Eng-
lish and Russian. They attend lectures, partici-
pate in seminars, take part in study visits to the 
University of Manchester, attend international 
conferences and write essays. To satisfy these 
academic requirements, students need advanced 
reading, writing, critical thinking, analytical and 
research skills. It is crucial that students apply 
these skills in English in contexts that are re- 
levant to their discipline. 

To meet the needs of both students and fa- 
culty, the IDE works on two major programmes, 
English for General Academic Purposes and 
English for Specific Academic Purposes1. 
Both programmes are successfully used in  
teaching graduate and postgraduate students, 
but EGAP courses precede ESAP courses in 
teaching bachelor degree students to introduce 
them into the general academic discourse [9], 
while in teaching master degree students the 
two programmes are taught simultaneously due 
to the limited amount of time for the language 
programme, which takes 112 academic hours 
during the first semester, and also due to the 
level of disciplinary knowledge previously ob-
tained by postgraduate students. 

As the MSSES launched the first bachelor 
degree programmes in 2014, the IDE is only 
starting to design ESAP courses at this level; 
however, the 20 years of experience in de- 
signing such courses for master degree students 
certainly provides a good foundation for design-
ing them. In this paper, therefore, we will refer 
to the IDE experience in developing course ma-
terials at the postgraduate level. 

All ESAP courses for both graduate and 
postgraduate students are based on the three 
common core methodological principles:

•  teaching English for the discipline, not in 
the discipline;

•  collaborating with subject tutors, ESAP 
professionals and students to apply cognitive 

1 https ://www.msses .ru/about/kafedra-
angliyskogo-yazyka/
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practices specific for the particular discipline 
and students’ background knowledge; 

•  developing students’ academic literacies in 
an uprising evolving spiral [9; 10]. 

At present, the IDE offers several ESAP 
courses for postgraduate students:

•  English for Management;
•  English for Social Sciences;
•  English for Applied Psychology;
•  English for Law;
•  English for Public Policy.
Postgraduate students attending ESAP 

courses have experience in their discipline and 
are motivated to extend their subject know- 
ledge. The survey conducted by the IDE to 
identify students’ needs demonstrated that 
they are interested in reading relevant re-
search articles, discussing key ideas in their 
disciplines, and develop strategies associated 
with their academic and professional prac-
tices. Therefore, the aim of ESAP courses 
is to equip students with sound linguis-
tic knowledge and develop academic lite- 
racies relevant for their disciplines.

It is essential to note that ESAP courses are 
obligatory for students whose command of aca-
demic English is lower than 6.0 on the IELTS 
scale (Academic Module), whereas students with 
good command of English have to enroll for an 
ESAP course, which is started if the enrollment 
involves a sufficient number of students.

Developing in-house materials for the ESAP 
course of English for Social Sciences

The idea to develop in-house materials 
emerges from the necessity to satisfy students’ 
needs in a situation when the publishers do 
not provide coursebooks relevant for the par-
ticular in-disciplinary purposes. While pub-
lished EGAP (generally referred to as EAP) 
materials are extensively published to fully 
satisfy the various needs of EAP teachers, in-
disciplinary materials rarely match the needs 
of particular institutional contexts, which are 
much more specific than cross-disciplinary.

The IDE offers the course English for Social 
Sciences for postgraduate sociology, public his-

tory and political science students. The course 
draws from the materials of two previously de-
signed courses, English for History and Poli-
tics and English for Sociology. However, as the 
number of students with lower level of academic 
English in the MSSES educational programmes 
diminished, the courses were united, which 
made them partially interdisciplinary, although 
the urge for specificity under such conditions 
made the course even more difficult to design. 

The process of developing in-house materials 
involves desk research on various approaches 
used in materials development; students needs’ 
analysis; consultations with ESAP teachers and 
faculty; and post-course interviews with them. 
These steps help the teacher to identify stu-
dents’ deficiencies, select relevant sources for 
the course and evaluate the chosen approach to 
materials development. 

The analysis of research findings in ESAP/
EGAP methodology and materials develop-
ment demonstrates that there are a number of 
approaches which can be applied to designing 
an ESAP course [11]. However, each of these 
approaches has its limitations and not all of 
them are suitable for developing in-house ESAP 
materials. 

Hutchinson and Waters [12, p. 109] offered 
one of the first models to ESP materials’ deve- 
lopment (fig. 1).

According to this model, students receive the 
language and non-linguistic content from the in-
put (a text, video, dialogue, etc.) and apply the 
knowledge to the task. “Materials should be de-
signed, therefore, to lead towards a communi-
cative task in which learners use the content and 
the language knowledge they have built up in 
the unit” [12, p. 109]. This model looks straight-
forward and teacher-friendly; however, it does 
not focus on the language acquisition theories 
and students’ and teachers’ use of materials. 

Jolly and Bolitho [11, p. 106] suggest another 
model for materials development:

1. Identification of need for materials;
2. Exploration of need;
3. Contextual realisation of materials;
4. Pedagogical realisation of materials;
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5.  Production of materials;
6.  Student use of materials;
7.  Evaluation  of  materials  against  agreed 

objectives.
This  model  is  helpful  in  terms  of  going 

through the process of materials development, 
however, it does not concentrate on materials’ 
content,  and  it  was  not  specifically  developed 
for designing ESAP materials. 

As the above models have their strengths and 
weaknesses, it seems logical to employ both of 
them. This idea provides an opportunity to not 
only  choose  the  content  of  disciplinary  mate-
rials  and  their  relevance  for  students,  but  also 
properly  apply  them  in  the  classroom.  This 
approach  to  ESAP  materials  development  by 
combining  the  two  models  allows  for  the  de-
velopment  of  effective  and  flexible  materials, 
which was confirmed by the survey conducted 
among students, ESAP teachers and faculty. 

The role of authentic sources in ESAP  
in-house materials development

One  typical  concern  for  ESAP  courses  in-
house materials  is to identify the right sources 
for  students which are relevant, authentic and 
contain  target  vocabulary.  This  challenge  has 
been  responded  by  consulting  all  the  stake-
holders  of  the  educational  process,  including 
students,  ESAP  teachers  and  faculty.  These 
consultations revealed that the required sources 
should involve authentic articles from research 
journals,  online  lectures  from  the  leading  uni-
versities and the latest news. What is more cru-
cial is that the suggested activities based on these 

sources  should be  in  the  format  similar  to  the 
students’ main activities  in  their discipline  (for 
example, seminar discussions or data presenta-
tion).  These  findings  were  used  to  develop  the 
English for Social Sciences course materials. 

The paper “Hobbes commitment to society 
as a product of sovereignty: A basis for Hob-
besian sociology” [13] is an example of such 
an authentic source: the paper was suggested 
by  students  and  faculty,  and  it  is  obviously 
relevant for them. Students were supposed to 
read the paper at home and prepare to discuss 
it  in  class.  The  tasks  accompanying  the  text 
included reading, discussion, vocabulary and 
language in use activities (Appendix 1). A few 
listening activities were added to activate stu-
dents’ schemata. All these tasks were aimed at 
developing  students’ academic  literacies and 
enhancing  their  subject  awareness.  Vocabu-
lary and language in use tasks helped students 
acquire the knowledge on discourse features 
typical for research articles in social sciences. 
This correlates with current research on EAP 
and ESAP [8; 9; 14] concerning the essential-
ity to use authentic and disciplinary specific 
texts  to help  students effectively  function  in 
their academic communities. 

Materials evaluation
To  confirm  efficiency  of  the  chosen  ap-

proach  to  materials  development,  we  con-
ducted  a  survey  with  the  key  stakeholders. 
The survey was carried out during and after 
classes.  Its  purpose  was  to  identify  whether 
the proposed materials were useful and effec-

Fig. 1. ESP materials development model
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tive for the students. This research method-
ology was designed by IDE in collaboration 
with the experts from Norwich Institute for 
Language Education2. 

Questionnaires (Appendix 2) distributed 
to students after classes demonstrate that dis-
cussion and vocabulary parts were the most 
useful parts of the materials. 

The interviews with students reveal that 
ESAP materials help them:

1. practice their speaking skills in a subject-
specific context;

2. work with the sources they can use for 
their academic purposes;

3. share ideas on their research with peers. 
Faculty members also confirmed that ad-

ditional discussions of specific topics enhanced 
students’ subject awareness and helped them 
produce more creative ideas in their academic 
essays. They also noticed that the course Eng-
lish for Social Sciences brought together histo-
rians, sociologists and political science students, 
which enhanced cross-disciplinary discussions 
useful for the students’ research work. 

ESP researchers [6, p. 12; 7, p. 325] state that 
the effectiveness of teaching materials should be 
measured in terms of how the goals of the course 
are achieved through meeting students’ needs. 
The results of the survey conducted among 
students, English teachers and faculty de- 
monstrate that the chosen approach to ESAP 
materials development is effective as it sa- 

2 https://www.nile-elt.com/

tisfies not only the needs of the students, 
but also the needs of the faculty and ESAP  
teachers.

The research also shows that the efficiency of 
ESAP in-house materials depends on the follow-
ing factors:

•  relevance of the topic and the source of 
the topic; 

•  relevance of the class activities; 
•  authenticity of the input (texts, videos, 

audios); 
•  authenticity of the tasks; 
•  adequacy of the language level; 
•  students’ engagement in the learning pro-

cess; 
•  engagement of the key stakeholders of 

educational process in materials development 
(e.g. discussion of the content of the materials, 
sources of the materials, and pedagogical reali-
sation of the materials). 

Conclusion
ESAP is a rapidly developing area of re-

search, and researchers should keep an eye on 
new ideas and concepts which emerge in it. Only 
exploring and experimenting with these ideas 
make it possible to offer innovative and effec-
tive ESAP materials. Students’ needs analysis 
plays a central role in developing ESAP mate-
rials. Furthermore, students, English teachers 
and faculty should be involved in the process of 
creating materials to choose the most relevant 
sources for them. 

Fig. 2. Distribution of the students’ answers: the most useful parts of the materials
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The practice of teaching ESAP courses at 
the MSSES demonstrates that applying se- 
veral models to materials development helps 
create effective and flexible ESAP courses. It 
also confirms that the materials from authen-
tic sources contribute to the development 
of students’ academic literacies in particular 
disciplinary discourses, thus contributing to 
their professional development and socializa-
tion in the global academic and disciplinary 
communities. 

Appendix 1
1. Warming up
A. Discuss in pairs
What do you know about Hobbes?
What is his role in developing philosophy, 

sociology?
B. Listen to the talk on the Thomas Hobbes’s 

biography and correct some factual mistakes in 
this summary.

Source: https://www.youtube.com/watch?v = 
9i4jb5XBX5s

Thomas Hobbes was a 17th century French 
philosopher. His thinking is inseparable from 
one major event that began when he was 46. This 
event was the English civil war. It raged across 
England for almost 12 years and deeply influ-
enced Hobbes’s thinking which was reflected in 
his works. Leviathan is one of them, although 
not the most important. Hobbes’s main theory 
was that people should obey their rulers and he 
strongly supported “the divine rights of kings’ 
theory” as he found it persuasive. In Leviathan 
Hobbes put forward an ingenious argument and 
tried to marry “the social contract theory” with 
the defense of total obedience.

2. Reading and discussion activities
Task 1
Discuss in pairs
What is the purpose of the paper?
Who is the intended reader of this article?
Task 2
Discuss in pairs
What is the structure of the paper? 
What paragraph contains the key arguments 

of the author?
What paragraph includes the summary of 

the article?
What paragraph discusses Hobbes’s descrip-

tion of the society?
Task 3
Discuss in groups
What is the purpose of the abstract?
What is the structure of the abstract?
Task 4
Discuss in groups
What is the purpose of the information in 

brackets?
In reference a, what does 1998 refer to, what 

does it mean?
In reference b, what does 20 refer to?
Who is the author of the reference c?
What is the publisher of the source from the 

reference b?
a) These micro branches include, at least, 

symbolic interactionism (for example, Sacks, 
1992; Silverman, 1998).

b) By this account, the higher reasoning 
selves always try to assert their superiority over 
the lower sensuous selves (Hunter, 2001: 20).

c) Not only does Leviathan, especially the 
Third and Fourth Parts (1845b: 359–700), am-
ply demonstrate Hobbes’s intricate knowledge 
of Christian scriptures, it also demonstrates 
both his commitment to the notion that God 
could not have a direct role in earthly rule.

Task 5
Discuss in groups
1. Why are Hobbes’s ideas neglected by so-

ciologists?
2. How can sociologists benefit from explor-

ing Hobbes’s ideas?
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3. What are the key Hobbes’s arguments in 
the section “Hobbes’s opposition to the scholas-
tic idea of the dominance of reason in nature”?

4. What is Hobbes’s account of society?
5. What are main arguments against Hob-

bes’s ideas?
6. What are key arguments in support of 

Hobbes’s theory?
7. Would you agree with the author or chal-

lenge his ideas? Why?

3. Vocabulary tasks
Task 1
Work individually. Read the abstract and ex-

plain the meaning of the following words:
a) to argue…
b) to draw on...
c) to apply…
d) to forge…
e) account of…
f) domain of… 
g) normative…
Discuss your answers with your group.
Task 2
Work individually. Match the words with 

their definitions. Discuss your answers with your 
group.

1. to assert to think or suppose something

2. to attempt to look at a book, map, piece 
of paper etc. for information

3. to oppose to state firmly that something 
is true

4. to refer to emphasize a statement, fact, 
or idea

5. to stress to try to do something

6. to reckon to disagree with something 
such as a plan or idea

4. Language in Use
Work individually. Read the abstract from 

the article and answer the questions. Discuss 
your answers with your group.

Hobbes does not approach the topic of 
humans living in society in the same way as 
does modern sociology. He is not, for ex-
ample, directly attempting to do what those 
branches of the discipline which specialize in 
the intricacies of human interaction attempt 
to do – to show what a difficult and fragile 
achievement successful interaction, and hence 
society, can be. Such branches include not 
just those at sociology’s boundary with an-
thropology, which employ ethnography to 
build detailed pictures of particular societies, 
especially societies exotic to the sociologists 
studying them, but also branches dedicated 
to the ‘micro’ study of interactions within 
‘home’ societies of those doing the studying. 
These micro branches include, at least, sym-
bolic interactionism, ethnomethodology, and 
conversation analysis.

While Hobbes would not disagree that so-
ciety is a difficult and fragile achievement, as 
will be demonstrated later, it would be inad-
visable to attempt to draw links between his 
account of society and any of these branches 
of sociology, for it would not allow a full ap-
preciation of what he is doing when he paints 
the detailed picture of human behaviour that 
serves as the basis both for his opposition to 
the scholastic idea of the dominance of rea-
son in nature and for his arguments in favour 
of his account of society as a product of so- 
vereignty.

1. What will be demonstrated later?
2. What are “these branches of sociology”?
3. What is the function of “while” in this 

phrase?
4. What is the function of “for” in the sen-

tence?

Appendix 2
Questionnaire (students)

Please answer these questions. There is no 
need to put your name.

1. Was the text relevant to you? 
Yes ◻ Somewhat ◻ No ◻
2. In general, do reading texts like this help 

you to improve your reading?
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Yes ◻ Somewhat ◻ No ◻
3. Was listening relevant to you?
Yes ◻ Somewhat ◻ No ◻
4. In general, does listening to this excerpt 

from a lecture help you to improve your listen-
ing?

Yes ◻ Somewhat ◻ No ◻
5. Did the lesson materials stimulate you to 

participate in discussions?
Yes ◻ Somewhat ◻ No ◻
6. Do you find the vocabulary tasks useful?
Yes ◻ Somewhat ◻ No ◻
7. What was the most useful part of the lesson 

(Reading, Listening, Vocabulary, Discussion)? 
Why? ______________________________

8. What was the least useful part of the lesson 
(Reading, Listening, Vocabulary, Discussion)? 
Why? ______________________________
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Преподавание английского языка для специальных целей:  
опыт Московской школы социальных и экономических наук

Заварыкина Любовь валерьевна – старший преподаватель. E-mail: lubovzav@gmail.com 
Московская высшая школа социальных и экономических наук, Москва, Россия 
Адрес: 119571, г. Москва, проспект Вернадского, 82, корп. 2

Аннотация. B статье представлены возможности междисциплинарного подхода к об-
учению английскому языку для специальных академических целей (ESAP), используемого 
межфакультетской кафедрой английского языка Московской высшей школы социальных 
и экономических наук в различных дисциплинарных контекстах, на примере разработки 
учебных материалов курса «Английский язык для общественных наук». Данный кейс де-
монстрирует эффективность этого подхода при соблюдении необходимых условий его 
применения: тесного сотрудничества с преподавателями дисциплин, с преподавателями 
английского языка, ведущими аналогичные разработки для других образовательных про-
грамм, и со студентами как активными участниками учебного процесса. Важным методо-
логическим условием является также анализ учебных материалов на различных стадиях 
образовательного процесса. Результаты исследования подтверждаются анкетированием 
студентов и интервью с преподавателями английского языка и общественных дисциплин, 
которые позволили оценить эффективность используемого подхода. Этот подход может 
быть использован как модель для разработки учебных материалов в аналогичных академи-
ческих контекстах нелингвистических вузов.

Ключевые слова: академическая грамотность, английский для специальных академиче-
ских целей, английский для общих академических целей, анализ потребностей студентов, 
разработка учебных материалов
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Комментарии скептика: на какие вопросы не отвечает 
дисциплина «Академическое письмо»

Роботова алевтина Сергеевна – д-р пед. наук, проф. E-mail: asrobotova@yandex.ru 
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, Россия 
Адрес: 191186, Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 48, корп. 11

Аннотация. В статье представлен материал, аргументирующий название («коммента-
рии скептика» …). Речь идёт об отношении автора к системе обучения и новому иссле-
довательскому направлению – академическое письмо (АП). Статья построена как диалог 
со сторонниками АП, по мнению автора, не отвечающих на целый ряд вопросов, которые 
следовало бы задать при включении защищаемых ими идей в структуру педагогического 
знания. Признавая ценность анализа зарубежных источников об АП, их интерпретации и 
создания соответствующей методической системы обучения применительно к нашей ре-
альности, автор считает, что аргументов для признания АП новой научной или учебной 
дисциплиной и исследовательским направлением явно недостаточно. Автор обосновывает 
этот тезис целым рядом размышлений, которые раскрыты в соответствующих разделах. 
Это и сомнения в полноте методологической аргументации (учёт современной гносеологи-
ческой ситуации, отношение к рациональности нового типа, специфика естественнона-
учного и гуманитарного познания, обоснование значимости социального конструктивизма 
для системы АП и т.д.), и невнимание к современной методологической ситуации в педа-
гогике. При этом обсуждение статуса АП ведётся как будто в обход того, что есть в оте- 
чественной науке о языке, речевой деятельности, тексте (научном, академическом), дис-
курсе, языковых и риторических конвенциях и т.п. Скептицизм по отношению к системе 
АП объясняется также несогласием автора с целым рядом положений, сопутствующих её 
продвижению: отрицание образности и публицистичности в научном тексте, отражения 
в нём личностных особенностей субъекта текстовой деятельности и его убеждений, пере-
живаний и верований, признание иллюзией опору на талант, литературную образованность 
и парадоксальный вывод о том, что научиться академическому письму самостоятельно 
невозможно! Смущение вызывает также и факт невнимательного отношения к работам 
отечественных учёных, написанным в 1980-е годы, о риторике, ведь прекрасное знание зару-
бежных источников не отменяет осведомлённости о разработке этой проблемы у нас (на-
пример, в работах С.С. Аверинцева, А.К. Авеличева и др.). На основании критического ана-
лиза ряда положении системы АП автор приходит к выводу, что АП – это всего лишь одно 
из возможных технологических решений проблемы создания грамотного научного текста.

Ключевые слова: академическое письмо, методологическая аргументация, текст, дис-
курс, текстовая деятельность, языковая личность, образность, публицистичность, оте- 
чественная традиция научного письма
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Думаю, что строгий редактор научного 
журнала отвергнет название, в котором есть 
словосочетание «комментарии скептика». 

Но я рискнула… Таким названием хотелось 
сразу обозначить свою позицию по отно-
шению к системе практик «академического 
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письма». Не собираюсь отрицать и значи-
мость данного направления педагогических 
исследований – было бы нелепо не видеть, 
как интенсивно оно развивается и популя-
ризируется. Однако долгий жизненный путь 
в образовании и науке сохранил в памяти 
многочисленные идеи и новации, которым 
приходилось следовать и которые надо было 
осуществлять. Взгляд на «академическое 
письмо» (АП), который я описываю, – это 
взгляд человека, отягощённого традициями, 
опытом, открытиями и разочарованиями в 
педагогике, некоторым консерватизмом и 
присущим, в силу личностных особенностей, 
скептицизмом по отношению к возникающе-
му время от времени буму вокруг проблем 
очевидных и повседневных. И вдруг появ-
ляются некие «решения» этих проблем. Они 
могут принимать простую и понятную фор-
му (У. Эко «Как написать дипломную рабо-
ту»), а могут погружаться, как мне представ-
ляется, в нарочито усложнённый контекст, 
который «притягивается» к новой конструк-
ции знания. Это-то и вызывает скептиче-
ское сомнение. Мои вопросы обусловлены 
стремлением уяснить природу и сущность 
нового фрагмента педагогического знания, 
его преемственность с существующими и его 
новизну.

Начну с того, что в оригинале я не читала 
англоязычные источники, на которые ссы-
лаются сторонники АП. В моём распоряже-
нии были статьи отечественных авторов об 
этом феномене. Поэтому меня сразу можно 
упрекнуть в недостаточной информирован-
ности по этой теме. Но если статьи адептов 
написаны так, как этого требует разрабо-
танный ими формат АП, то они тоже не-
плохая основа для его понимания. За раз-
витием новой дисциплины и нового научно-
исследовательского направления стараюсь 
следить регулярно. Тем более что журнал, в 
котором печатаюсь и я, стал площадкой для 
активного обсуждения и популяризации 
идей академического письма. Не сомнева-
юсь, что сторонниками этого направления 
исследований и преподавания движут бла-

гие цели. Среди них выделяются две: пер-
вая – забота о повышении уровня текстов, 
создаваемых на всех ступенях образования 
(от учащихся школ до профессоров), и, как 
следствие и условие, – качества исследова-
ний; вторая – повышение престижа отече-
ственной науки посредством публикаций в 
англоязычных научных журналах. Кто бы 
сомневался в целесообразности этих начи-
наний. Вместе с тем некоторые положения 
системы АП, внедряемой в практику отече-
ственного образования, вызывают целый 
ряд вопросов. Изучение методологии ака-
демического письма и соответствующей ме-
тодики создания текстов порождает немало 
сомнений. Боюсь, что следующие далее рас-
суждения (убеждения) и оценочные сужде-
ния не подчинятся жёсткому формату АП 
с его структурой и обязательными состав-
ляющими текста. Ведь для него характерно 
следующее: «В научном тексте нет места 
убеждениям, субъективным переживани-
ям или верованиям. Каждое слово должно 
быть обосновано, взвешено, подкреплено 
достоверной информацией или провере-
но экспериментально, и каждый источник 
информации должен соответствовать тре-
бованиям надёжности и объективности и 
представлен в ссылках» [1, с. 22]. 

Общий взгляд. Скажу подробнее о своей 
позиции. Воспринимаю новое направление 
в педагогике как не до конца выверенную 
новацию, как не вполне доказанное теори-
ей и практикой отечественного образова-
ния новшество, ослабляющее связи зару-
бежного опыта с отечественной традицией 
отношения к научному тексту и процессу 
его создания. Чего мне недостаёт в публи-
кациях об этом новом для нас феномене? 
Сравнительного анализа англоязычных и 
отечественных текстов на близкие темы или 
проблемы. Имею в виду в первую очередь 
тексты социально-гуманитарные, востре-
бованные широкой аудиторией. Недостаёт 
сопоставительного анализа уже обученных 
академическому письму и ещё не обученных 
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ему; интерпретации текстов разного уровня 
по степени их соответствия АП; недоста-
ёт аргументов взаимосвязи АП и качества 
исследований. И в этой связи возникают 
вопросы. Каковы результаты публикаци-
онной активности прошедших обучение 
академическому письму? Есть ли на них от-
клики в зарубежных изданиях? Чем по сво-
им существенным показателям они отлича-
ются от публикаций в наших изданиях? Ведь 
по имеющимся текстам можно определить 
качество текстовой деятельности. И эти 
качества должны быть отражены в строгих 
критериях, понятных каждому пишущему 
автору.

Представляется не вполне убедитель-
ным разграничение академического пись-
ма и научного текста (письменного дис-
курса), их «репертуара». Именно это вто-
рое понятие («текст») функционирует в 
нашей лингвистике, в трудах по семиотике, 
философских, культурологических и иных 
трудах. О тексте написано огромное коли-
чество работ (на русском языке) в связи с 
теорией текста, теорией речевой деятель-
ности, в связи с концепциями прикладной 
лингвистики, с теорией текстов культуры 
и др. В чём их («академического письма» 
и «научного текста») сходство и различие? 
Каковы их жанры? Объём этих понятий? И 
почему надо отказываться от привычного 
понятия и вводить новое? Созвучной идеям 
автора оказалась статья О.В. Труновой [2]. 
На эти вопросы пишущие об АП ясного от-
вета не дают. 

В своё время я писала о некоторых «ле-
тучих» идеях в нашей науке в том плане, что 
педагогам часто свойственно впадать в край-
ность: преувеличивая ценность одного, мы 
преуменьшаем важность и необходимость 
другого. Между тем любое педагогическое 
средство, условие, новшество не абсолютно. 
Педагогический процесс изменчив, вариати-
вен, зависим от множества факторов объек-
тивного и субъективного характера. Однако 
забывая об этом, мы спешим «создать ситуа-
цию успеха» для отдельно взятой идеи. Я не 

откажусь от этой мысли и сегодня. Совсем 
недавно в наше сознание и образователь-
ную практику вводилась технология раз-
вития критического мышления через чтение 
и письмо (РКМЧП), а сейчас она как-то за-
тихла. Это проходит мода, или идеи просто 
устают?

Сейчас открываются центры обучения 
академическому письму, и, скорее всего, оно 
станет обязательным элементом института 
повышения квалификации специалиста. Но 
ведь прошёл слишком небольшой срок для 
утверждения этого направления, для его 
всестороннего изучения, для доказательства 
его роли в качестве средства повышения ка-
чества научных исследований. И.Б. Коротки-
на пишет: «овладеть этими технологиями в 
совершенстве можно только через длитель-
ную практику, потому что каждый текст – 
это новые идеи, новые цели и новые испыта-
ния» [1, с. 22]. Хорошо бы подтвердить это 
примерами… 

Обучение созданию текстов на англий-
ском языке, безусловно, полезно. К изуче-
нию и интерпретации зарубежного опыта 
обучения АП отношусь тоже положитель-
но – изоляционизм в научной работе бес-
перспективен. Однако в целом оцениваю 
систему АП лишь как технологическое 
решение (одно из возможных) проблемы 
создания грамотного текста, предназна-
ченного для англоязычной научной ауди-
тории, как лаконичный способ презента-
ции своей научной позиции в журнале или 
научном сборнике в условиях глобальной 
коммуникации. Однако не может считать-
ся достаточной аргументация, связанная с 
экономией времени читателя, ищущего не-
обходимую информацию. Меня не убежда-
ет мысль: «Если в толстой книге читатель 
не найдёт за три минуты то, что ему нужно 
(а разным специалистам в этой книге будут 
нужны разные сведения), он или возьмет 
другую книгу, или будет вынужден потра-
тить лишнее драгоценное время. Вспомни-
те, как вы искали ответ на интересующий 
вас конкретный вопрос в ворохе неизвест-
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ных вам источников, и вы поймёте, как не 
нужно писать» [1]. Как-то по-иному пред-
ставляешь приобщение человека к исследо-
вательской работе, в которой важен и поиск 
нужной информации, и понимание системы 
научных идей, и логики автора, и сам про-
цесс чтения и перечитывания… 

Замечу, однако, что речь в публикациях 
об АП идёт по преимуществу о студентах. У 
каждого ли из них есть результаты научной 
деятельности, о которых стоит сообщить на-
учному сообществу? А если речь идёт уже о 
взрослых исследователях? Расширение гра-
ниц имеющихся знаний (в том числе и о спо-
собах создания научного текста), безуслов-
но, помогает полнее понять педагогические 
процессы, явления, факты и, следовательно, 
увеличивает наши возможности принимать 
на их основе педагогические решения. Тех-
нологические решения сегодня важны. Кто 
станет с этим спорить? Г.Л. Тульчинский и 
М.С. Уваров говорят об этом так: «Вся си-
стема представлений о действительности не 
охватывает бесконечного многообразия её 
содержания. Поэтому люди, с одной сто-
роны, стремятся постоянно расширять гра-
ницы своих знаний, увеличивать их объём. 
С другой – столь же настойчиво стараются 
создать стандартный набор конечного чис-
ла технологических рецептов, позволяющих 
решать все задачи, возникающие перед чело-
веком в процессах его жизнедеятельности. 
<…> И то и другое предполагает достаточ-
но глубокое понимание как своих потреб-
ностей, так и возможностей их удовлетво-
рения, то есть понимание человеком своей 
глубинной фундаментальной сущности. Но 
как раз в этой области успехи пока весьма 
невелики. Многовековой опыт философско-
го самопознания до сих пор не привел к ощу-
тимым результатам. Во многом это обуслов-
лено тем, что познавательная деятельность 
приносит самые богатые плоды тогда, когда 
изучаемые явления можно сопоставлять с 
другими, выявляя между ними общие черты 
и обнаруживая специфические особенно-
сти» [3]. Замечу, что идеи, приёмы и техни-

ки создания научного текста, технологии 
текстовой деятельности убеждают тогда, 
когда есть сравнение между традиционным 
и новым, устаревшим и обновляемым – как в 
плане методологии и теории, так и в техно-
логическом плане. Но это сравнение пред-
ставлено в публикациях об АП весьма бедно, 
часто посредством общих фраз. 

Повторюсь: как одно из возможных тех-
нологических решений создания текстов АП 
полезно – в плане выделения ключевой идеи, 
логического и структурного построения тек-
ста, анализа полученного «продукта». Одна-
ко разве об этом не писалось в отечествен-
ной науке? Разве наша наука оставалась в 
стороне от исследования многих вопросов 
создания научного текста? Примеров мож-
но привести немало. Так, ещё в 1982 г. В.З. 
Демьянков очень подробно и понятно (для 
неспециалистов) рассматривал вопросы об 
аргументирующем дискурсе, об обязатель-
ных компонентах аргументации, о конвен-
циях общения, стратегиях рационального 
поведения и др. [4]. В.В. Богданов в 1990-е 
гг. писал о конвенциях речевого поведения 
пишущего, о речевых актах [5]. М.В. Колту-
нова представила обстоятельную работу о 
конвенциональности делового общения и 
языковых конвенциях1. Целый ряд исследо-
ваний выполнен по близким проблемам: об 
академическом языке, научном стиле речи, 
о сравнении немецкой и русской академиче-
ской концептосферы и др.2. Интереснейший 

1 Колтунова М.В. Конвенциональность как 
основа делового общения. Автореф. дис. … д-ра 
филол. наук. М., 2006.

2 Смирнова Н.И. Академический язык как раз-
новидность научного дискурса: Социопсихолинг-
вистическая модель: Автореф. канд. дис. Улья-
новск, 1999; Боженкова Р.К. Речевое общение 
как лингвокультурологический феномен и про-
цесс адекватного понимания текста: На матери-
але русского языка: Автореф. дис. …д-ра филол. 
наук. М., 2000; Пономарёва Е.Н. Научный стиль 
как объект освоения носителями языка: Авто-
реф. канд. дис. Томск, 2004; Димова Г.В. Основ-
ные стратегии французского университетского 
педагогического дискурса: Автореф. канд. дис. 
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в педагогическом отношении материал даёт 
огромный коллективный труд отечествен-
ных учёных, посвящённый памяти академика 
Ю.С. Степанова. В нём представлены убеди-
тельные примеры анализа текстов, которые 
показывают, как блестяще сочетаются в них 
научность и художественность [6]. 

О методологии. «Три кита», на которых 
строится АП: социальный конструктивизм, 
критическое мышление, академический 
дискурс; к ним присоединяется также мето-
дология научного исследования. Такое обо-
снование методологии остается не вполне 
внятным. Вот, к примеру, рассуждение о со-
циальном конструктивизме: «социальный 
конструктивизм представляет собой одну 
из теоретических основ академического 
письма, достаточно общую теорию, кото-
рую в равной степени можно связать и с 
устной коммуникацией, и с другими, не на-
учными коммуникативными контекстами, 
но определённо направленную по вектору 
критического измерения академической 
грамотности»3. Можно связать? Доста-
точно общую? Сегодня даже высказыва-
ется мнение, что социальный конструкти-
визм – это философия педагогики. Однако 
при этом как-то в стороне остаются кри-
тические суждения и неоднозначные оцен-
ки этого феномена4. Замечу, что в области 
педагогики появились интересные работы, 
в которых методология конструктивизма 
получила весьма убедительную всесторон-
нюю оценку [7].

Вне научного внимания сторонников 
АП остались многочисленные отечествен-

Иркутск, 2004; Заглядкина Т.Я. Академическая 
концептосфера в немецкой и русской лингво-
культурах: Автореф. канд. дис. Волгоград, 2009.

3 Короткина И.Б. Теория и практика обучения 
академическому письму в зарубежных и отече-
ственных университетах: Дис. ... д-ра пед. наук. 
М., 2018. С. 100–101.

4 Труфанова Е.О. Субъект и познание в мире 
социальных конструкций: Автореф. дис. …д-ра 
филос. наук. М., 2017. 

ные работы о дискурсе, о соотношении на-
учного дискурса и текста. При этом мето-
дология научного исследования раскрыта 
весьма односторонне, с опорой в основном 
на работы в области педагогики (по пре- 
имуществу, на работы А.М. Новикова), 
хотя, думается, этот круг должен быть 
более обширным. Насколько я поняла, 
сущностные идеи АП заключаются в пре-
одолении подражания текстам известных 
учёных, представляющих научные школы; 
в искоренении взглядов, что написание 
текста требует литературного таланта, что 
ни чтение, ни связь с литературной обра-
зованностью (их «смычка») не влияют на 
качество АП, что нельзя сводить обуче-
ние АП к культуре речи, что его основой 
является риторика, а не филология и т.д. 
Ну разве можно со всем этим согласиться? 
Разве можно сформировать металингви-
стические компетенции в отрыве от чтения 
чужих текстов, от литературной образо-
ванности, от понимания логики рассужде-
ния другого автора, от погружения в иной 
научный контекст? И с каких это пор мы 
начали так относиться к таланту написа-
ния текстов? Разве он совсем не важен? 

Вопросы методологии, на мой взгляд, 
нельзя решать в отрыве от теории познания 
и анализа специфики современной гносео-
логической ситуации, онтологии человека 
как субъекта истории и всех присущих ему 
видов деятельности, в отрыве от понимания 
его активности и творчества, от методо-
логии педагогики. Декларируя идеи связи 
методологии АП с методологией научно-
исследовательской деятельности, важно со-
держательно показать эти связи. Думается, 
что повторение известных истин о логике 
научно-педагогического исследования мало 
что проясняет. Если в основе методологии 
АП лежат идеи социального конструкти-
визма, то необходимы убедительные дово-
ды (ведь то, что письмо или публикация – 
это социальная практика, и так ясно). В 
первую очередь приходит мысль о единстве 
методологии естественных и гуманитарных 
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наук, о связи естественной и гуманитар-
ной культуры, высказанная ещё в 1959 г. 
Ч. Сноу в работе «Две культуры». Уже бли-
же к нашему времени В.С. Швырёв писал о 
рациональности нового типа, считая, что 
именно она даёт нам «мужество жить соб-
ственным умом», и характеризуя современ-
ную рациональность как порождение про-
ективно-конструктивного сознания, как ра-
циональность рефлексивную, осознающую 
свои пределы и ставящую «перед человеком 
всю его проблемность и драматизм бытия» 
[8]. Очевидно, мысль, идея текста («фокус» 
в терминологии АП) должны соответство-
вать такому пониманию рациональности. 
Научный текст должен в идеале открывать 
новое знание (в форме идеи, концепта, ги-
потезы, проекта и т.д.), поэтому методоло-
гию АП нельзя рассматривать в отрыве от 
методологически разных схем порождения 
нового знания. Существенной характери-
стикой изменившейся гносеологической си-
туации (новые познавательные установки, 
подходы, новые взгляды на исследователь-
скую парадигму) стали и новые представ-
ления о потенциале науки, о её внутренних 
и внешних взаимосвязях, об основаниях 
и методах получения нового знания. Эти 
темы раскрыты во многих научных работах 
и публикациях (П.П. Гайденко, И.А. Гера-
симов, И.Т. Касавин, В.А. Лекторский, Л.А. 
Микешина, А.П. Огурцов, В.Н. Порус, В.М. 
Розин, В.С. Стёпин и др.). Практики АП, 
возможно, усомнятся в необходимости учё-
та такой методологии. Но ведь речь идёт о 
новой дисциплине, о становлении нового 
научно-исследовательского направления, о 
необходимости его включения в педагогику 
как науку, поэтому так важно его всесто-
роннее методологическое обоснование. 

О междисциплинарном подходе. На мой 
взгляд, он представлен не вполне убедитель-
но. Он просто не полон. Междисциплинар-
ный анализ АП мог бы быть дополнен раз-
мышлениями о понимании текста в фило-
софии, ссылками на прекрасно написанные 

главы из книги «Как я понимаю филосо-
фию», в которых слово «текст» повторя-
ется многократно, где говорится о текстах 
философских, художественных и вообще 
гуманитарных. Я говорю об этом не для того, 
чтобы упрекнуть в недостаточности дока-
зательств. Речь идет о том, что, признавая 
педагогику наукой гуманитарной, зная о 
гуманитарных технологиях в их современ-
ной трактовке, важно искать и находить 
философские основания для педагогических 
идей. М. Мамардашвили говорит и о чте-
нии – по-моему, это очень важно: «Так вот, 
научиться читать философские тексты и что-
то извлекать из них мы можем только в том 
случае, если будем относиться к ним на уров-
не совершаемых актов философствования, а 
не эквивалентов, на уровне актов, соотно-
симых с жизненным смыслом философских 
понятий, даже самых отвлечённых. Если мы 
будем относиться к ним поверх и помимо их 
культурно-исторических смыслов, то нам и 
откроется заключённое в них содержание» 
[9, с. 24–25]. Разумеется, можно не ограни-
чиваться ссылками на этого философа и его 
книгу. Есть и другие мыслители, которые с 
иных позиций связывают поиски в сфере на-
уки с пониманием соотношения теоретично-
сти и практичности, практичности и духов-
ности, с разрешением противоречий позна-
ния и понимания. Могу согласиться с неко-
торыми выводами о важности фиксирования 
результатов исследования в тексте по жёст-
кому алгоритму, но не могу не признавать 
значимости субъекта познания и текстовой 
деятельности, отражения в них его духовно-
сти: «Вообще говоря, на поприще “научных” 
толкований практических знаний и умений 
открывается необозримый простор для раз-
личного рода методического и инструктив-
ного “творчества”, поскольку перспектива 
всё более детальных описаний и объяснений 
их “поэлементных” особенностей совпадает 
лишь с бесконечностью возможных чело-
веческих ситуаций практического действия 
и бытования. Вероятно, поэтому как раз в 
области обучения и наставления становится 
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ясно ощутимо, что есть вещи, которым нель-
зя научить извне, точно так же как смешно и 
бесполезно множить “научные инструкции” 
применения тех вещей, которые успешно ис-
пользуются нами и так» [10, с. 227]. Но во-
прос о бесконечности возможных ситуаций 
практики в системе АП даже и не ставится. 
А ведь возможно предположить, что напи-
сание текста бакалаврами и профессорами 
различно, что различны ситуации построе-
ния текста для разного рода изданий. И дело 
здесь не только в разграничении текстов 
художественных, публицистических и ака-
демических; различны научные ситуации, 
влияющие на текстовую деятельность пишу-
щего. Описание техники создания научного 
текста напоминает поэлементное усвоение 
некоторых аспектов содержания посред-
ством технологии РКМЧП – я как-то писала 
об этом, анализируя одно пособие по педа-
гогике. 

Провозглашая значимость междисципли-
нарного анализа, сторонники АП оставляют в 
стороне взгляды психологов, идеи когнитив-
ной (и не только когнитивной) лингвистики, 
психологии познания и психологии личности, 
педагогики, в которых тоже есть интересные 
работы о научном тексте. Почему?

Об авторе текста. У читающих тексты 
М.К. Мамардашвили, В.П. Зинченко, Г.Д. 
Гачева разве не возникает хотя бы капельки 
зависти к их таланту писать о сложнейших 
проблемах бытия, познания, науки и жела-
ния хоть немного соответствовать высокому 
эталону научной речи и талантливых науч-
ных текстов? 

Об отражении в письме личности пишу-
щего как субъекта творения мы читаем у 
самых разных авторов. Сошлюсь на работу 
А.А. Болдыревой и В.Б. Кашкина. Рассма-
тривая категорию авторитетности научного 
дискурса в коммуникационном процессе, 
они выделяют ряд маркеров и интенсифи-
каторов, которые повышают убедитель-
ность научного изложения, устраняют его 
бесстрастность: это ссылки на авторитеты, 

авторское «Я», системность и статистика, 
эмоциональность и образность, ирония и 
юмор. «В результате исследования выраже-
ния категории авторитетности в письменных 
текстах научного дискурса (15 диссерта-
ций и 25 авторефератов на степень докто- 
ров философии, написанных на английском 
языке) был выделен ряд речевых маркеров, 
указывающих на стремление автора повы-
сить авторитетность научного изложения 
материала: обезличенность изложения в 
сочетании с акцентированием внимания на 
достижениях автора; ссылки на авторитет 
автора работы, общественное мнение, точку 
зрения признанных специалистов в данной 
области; широкое употребление сложной 
специальной терминологии данной сферы 
науки; обращение автора к наглядным при-
мерам, приведение статистических данных; 
систематизация данных, её наглядное пред-
ставление в формулах, графиках, таблицах; 
использование в текстах научного дискурса 
элементов образности и иногда иронии» [11, 
с. 60]. О невозможности элиминации субъ-
екта из текста пишет и Н.С. Валгина: «На-
писание текста учёным является завершаю-
щим этапом в решении творческой задачи, 
но вместе с тем научный текст не может не 
отражать моменты поиска нужных решений, 
а это часто связано с интуитивными процес-
сами в мышлении и потому не может быть 
абсолютно безэмоциональным. Оригиналь-
ность взгляда на изображаемый предмет не 
может не сочетаться с оригинальностью в 
эмоциональной оценке его, а это неизбеж-
но сказывается на стиле, манере изложения. 
Конечно, сам научный предмет провоцирует 
своеобразное отношение к форме изложе-
ния, к выбору языковых средств» [12].

Проблема отражения личности автора-
учёного в его текстах ставится и в контексте 
внимания современной науки к проблеме 
авторской интенции, мотивам его деятель-
ности, к проблеме смыслообразования. Об 
этом читаем в фундаментальной работе Д.А. 
Леонтьева: «понятие смысла оказывает-
ся “своим” и для житейской и для научной 
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психологии; и для академической и для при-
кладной; и для глубинной и для вершинной; 
и для механистической и для гуманистиче-
ской. Более того, оно соотносимо и с объ-
ективной, и с субъективной, и с интерсубъ-
ективной (групповой, коммуникативной) 
реальностью, а также находится на пересе-
чении деятельности, сознания и личности, 
связывая между собой все три фундамен-
тальные психологические категории» [13]. 
Междисциплинарный анализ АП должен 
обязательно учитывать категорию смысла.

Приведу пример из своей практики. В свя-
зи с изучаемой темой («Какова миссия со-
временного университета?») читаю перевод 
лекции английского профессора педагогики 
об изменившейся сегодня ситуации в уни-
верситетском образовании. Все магистранты 
внимательно меня слушают. Потом прошу 
их письменно выразить своё отношение к 
прослушанному тексту, к точке зрения учё-
ного. И получаю очень разные работы. Их 
анализ не позволяет сделать однозначный 
вывод об уровнях представленных текстов. 
В работах отразилось различное отношение 
пишущих к высшему образованию, к маги-
стратуре, различный интерес к курсу, кото-
рый я читаю. Они по-разному восприняли 
учебную ситуацию, в которой происходило 
знакомство с текстом. Один легко восприни-
мает содержание, слушая текст в окружении 
других людей, другой – предпочитает видеть 
текст перед собой. Наконец, различно сегод-
няшнее, быть может, сиюминутное состоя-
ние человека, от которого требуют слушать 
незнакомый текст, а затем выразить к нему 
отношение. У других же возникают глубокие 
раздумья по сути поставленного вопроса. И 
это говорит о том, как неоднозначно любое 
педагогическое действие, любое новшество, 
как их введение порождает разные интенции 
и смыслы текстовой деятельности.

Считаю, что обучение навыкам создания 
научного текста невозможно без решения 
проблемы воспитания языковой личности. 
Об этом сегодня написано немало, особен-
но в работах Ю.Н. Караулова. Написание 

текста в системе АП требует вниматель-
ного отношения к воспитанию языковой 
личности, к языковому сопровождению 
образования и воспитания специалиста, 
о чём автору приходилось писать ранее: 
«Многолетний опыт работы с магистранта-
ми убеждает в важности и необходимости 
заданий, которые позволяют им свободно 
высказываться. Построение высказывания 
или написание даже небольшого текста 
требует деятельного напряжения, творче-
ских усилий, связанных с мотивацией и це-
леполаганием, организацией и реализацией 
замысла, соответствующего дисциплинар-
ной науке, при помощи слова, структурно-
го оформления мыслей, осознанного или 
неявного употребления особых стилисти-
ческих конструкций, средств выразитель-
ности языка, экспрессии и рефлексии» [14, 
с. 40]. Обучение АП должно соотноситься с 
современными идеями «открытого текста», 
с ситуацией интертекстуальности культу-
ры, в которой создаётся данный текст [15], 
с особенностями текстов эпохи постмодер-
низма. Почему же АП предстаёт как нечто 
не зависящее от времени, от культуры, от 
ситуации в образовании?

Об отечественной традиции письма. 
И.Б. Короткина пишет: «В разных странах 
существуют разные традиции письма, не-
гласные и гласные правила, предпочтения и 
модели. <…> Все эти традиции имеют право 
на существование – по крайней мере, до 
тех пор, пока не возникает необходимость 
взаимопонимания между авторами разных 
культур» [1, с. 16]. Но тогда надо сказать и 
о том, что следование традиции прекраща-
ется, если пишешь для англоязычного жур-
нала. А в отечестве своём они «имеют право 
на существование». Предлагая модель АП, 
было бы целесообразно показать, что она не 
предполагает отказа от отечественной тра-
диции создания текстов разного типа. Как 
тогда отразить не совпадающее понимание 
разными учеными одних и тех же феноме-
нов, научные разногласия и дискуссии, ино-
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гда обусловленные именно этнокультурной 
традицией? 

Наверное, было бы полезно содержатель-
но показать, как в разных областях науки  
отечественными учёными создавались пре-
красные научные тексты, раскрыть существу-
ющие положительные традиции отечествен-
ного научного письма. Перечитывая недавно 
педагогические статьи Д.И. Менделеева, сно-
ва убедилась в этом, хотя большинству лю-
дей Менделеев известен как химик. Учёный 
создаёт не только научный текст – он творит 
культуру, обогащает культурное простран-
ство в целом. Тонко об этом пишет извест-
ный филолог Р.М. Фрумкина: «Наука есть 
часть культуры и реально творится именно в 
культурном пространстве, а не вне его. Это, 
разумеется, банальность. Но, возможно, в со-
временной России не столь очевидна особая 
миссия учёного как хранителя культурной 
традиции, и притом способного к рефлексии 
по поводу содержания этой традиции» [16]. 
Думаю, что в обучении технике и искусству 
написания научных текстов важно обращать-
ся к образцовым, совершенным текстам. 

Размышления об отечественной тради-
ции письма вновь привели меня к работе А. 
Вежбицкой [17], признанного авторитета в 
науке. Посредством сравнительного анализа 
различных аспектов английского и русско-
го языков она убедительно показывает, как 
отличается русский языковой универсум от 
английского. Поэтому, стремясь к универса-
лизации знаний, нельзя игнорировать этно- 
психологические особенности родного язы-
ка, придавая новые значения привычным 
терминам и понятиям: эссе, письмо, акаде-
мическое, композиция, риторика и др. При 
этом, конечно, остаётся вопрос о преодоле-
нии существующих противоречий и несовпа-
дений между национальной и иноязычной 
научными концептосферами [18]. 

При анализе системы АП снова возника-
ет вопрос об интенсификаторах субъектной 
позиции автора гуманитарного текста (педа-
гогического в нашем случае). Стоит ли от них 
отказываться? 

О публицистичности отечественных 
текстов. Она обусловлена социальной сущ-
ностью гуманитарных (в том числе и педаго-
гических) проблем. Общественный интерес 
к ним выводит такие проблемы за границы 
узкопрофессионального и строго научно-
го обсуждения. Они становятся предметом 
публичного дискурса, и это влияет на соз-
дателей текстов. Публицистичность текста 
усиливает воздействие текста на читателя – 
от специалиста по проблеме до обычного 
читателя. Средствами публицистического 
языка привлекается внимание к актуальным 
проблемам педагогической (и не только пе-
дагогической) науки и практики, нравствен-
но-мировоззренческим идеям в образова-
нии, что способствует осуществлению гума-
нитарной парадигмы в образовании и науке, 
расширяет языковую культуру читателя и 
интерпретатора текста. Наша педагогиче-
ская история являет немало примеров таких 
текстов. 

Многие тексты по педагогике формируют 
взгляд на педагогические процессы и про-
блемы в границах категории «должного», 
а не «возможного» или «вероятного». А 
сознание современного педагога должно с 
необходимостью включать интегрирован-
ные представления о должном, возможном, 
вероятном. Такие представления формиру-
ются средствами публицистичности. И по 
большому счёту не так уж важны «новые 
результаты исследования» и «инновации» 
с их «обоснованием» и «методами получе-
ния» (IMRaD). Гораздо важнее и полезнее, 
на мой взгляд, поддерживать, «длить» не-
спешный разговор поколений в культурном 
и образовательном пространстве и времени 
на значимую для воспроизводства науки и 
научно-педагогического сообщества тему.

Язык публицистики позволяет создать 
позицию «вненаходимости» (М.М. Бахтин), 
«выхода в out» (Г.Л. Тульчинский), столь 
важные для автора-педагога, автора-гума-
нитария. Кроме того, текст с элементами 
публицистичности являет собой образец и 
механизмы построения собственных выска-
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зываний, в которых отражены и новая идея, 
и знания, и позиция автора, и его ориентация 
на слушателя или читателя. Публицистич-
ность тесно связана с диалогичностью тек-
ста, что особенно существенно для гумани-
тарных дисциплин. Её сегодня совершенно 
нельзя игнорировать. Но достигается ли она 
механикой АП?

Об образности в научных текстах. 
Важный вопрос возникает и в использовании 
элементов образности при создании текста. 
Можно ли их начисто устранить? Сомнева-
юсь в этом. О примерах образности в науч-
ных текстах приходилось писать не раз [19]. 
Использование приёмов создания образно-
сти в тексте – это факультативное средство, 
но оно помогает преодолеть линейность и 
абстрактность научного языка, его сухость 
и часто бедность. На примере образных 
описаний детства, становления и развития 
личности ребёнка нами было показано, как 
они одухотворяют научные определения: о 
детстве – прелесть (И.А. Бунин), праздники 
(Н.П. Анциферов), легендарное существо-
вание (Б.К. Зайцев), «гармония моего со-
вершеннейшего, счастливейшего детства» 
(В.В. Набоков), «благоуханное детство» 
(М. Осоргин); о взрослении – «встряска», 
«проблеск мысли», «восхождение», «не-
доумение», «вспыхнувшее на мгновение со-
знание», как «провалы и рождения», «кру-
тизна самосознающего мига». Испытывая 
неловкость от обращения к своим примерам, 
обращусь к другим источникам по этой про-
блеме. С.Д. Зливко на убедительных при-
мерах показала использование образных 
элементов в лингвистике, обращаясь к на-
учному анализу монографий Ф. де Соссюра, 
В.В. Виноградова, А.М. Пешковского, Б.М. 
Гаспарова5.

Научный образ, дополненный образом – 
художественным типом, помогает создать 

5 Зливко С.Д. Образный компонент научных 
лингвистических текстов: на материале работ 
известных русских языковедов. Автореф. дис. … 
канд. филол. наук. Казань, 2008.

более целостное и многостороннее пред-
ставление об изучаемом и описываемом 
явлении, соединить отвлечённость и фено-
менологическую очевидность. П.А. Фло-
ренский считал, что «художественный тип 
сгущает восприятие и потому правдивее 
самой жизненной правды и реальнее самой 
действительности» [20, с. 361]. Даже в самых 
сложных работах о сущности науки мы ви-
дим, что их авторы прибегают к метафорам 
и поэтическим тропам. У К. Поппера читаем 
о «концептуальном каркасе», о расширении 
«интеллектуального горизонта» [21, с. 554], 
воспринимаем как должное «жёсткое ядро» 
и «защитный пояс» у И. Лакатоса, «сдвиг па-
радигмы» у Т. Куна и др.

Современные лингвисты пересматривают 
традиционные взгляды на природу науч-
ной речи и научного текста: «Научный язык 
лишь с большими оговорками может рассма-
триваться как отражение сугубо объектив-
ной, безличной деятельности разума. Если 
в единстве интеллектуального и аффектив-
ного эмоциональность подчинена контролю 
интеллекта, включение чувств придаёт мыс-
ли большую напряженность и остроту» [22].

Об иллюзиях. В статье И.Б. Короткиной 
высказана такая мысль: «умение писать 
текст ассоциируется у нас с филологией и 
художественной литературой, а отсюда воз-
никают иллюзии. Первая состоит в том, что 
научиться писать научные тексты можно са-
мостоятельно, за счёт подражания текстам в 
своей профессиональной области – то есть 
учить письму не нужно, а разница в качестве 
научного письма зависит от некоей врождён-
ной способности или литературного талан-
та» [23, с. 67]. Думается, что иллюзия свой-
ственна именно автору, который отрицает 
необходимость и важность самостоятельной 
работы над текстом. Кстати, а как выучились 
те, кто учит теперь академическому письму 
студентов и профессоров?

Однако закончу на этом… Не сомнева-
юсь в том, что система обучения АП под-
нимет интерес к изучению английского 
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языка, что увеличится количество заявок 
на перевод и редактуру статей в англо- 
язычные журналы, что количество цен-
тров АП увеличится тоже. Хорошо пони-
маю, сколь ценно введение неизвестных 
нам ранее зарубежных авторов и их идей 
в систему знаний. Но мои мысли обращены 
к написанию статей на русском языке для 
отечественных гуманитарных журналов. 
Вопросы возникли именно в связи с этими 
мотивами. Признаю возможную односто-
ронность и неполноту своего понимания 
новой системы, но вопросы возникли – и я 
их описала. 
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Abstract. The paper provides information to support its title (“Skeptic’s comment…”). The author 
shares his attitudes towards a new research area of academic writing (AW) and a system of teaching 
AW. The paper is presented in a form of a dialog between the author and the advocates of AW. In 
the author’s opinion, these advocates do not answer a number of questions to be asked for including 
their ideas into the scope of pedagogical knowledge. While admitting the value of analyzing foreign 
publications on AW, interpreting them and creating a teaching and learning system tailored for our 
national practice, the author states that the arguments to recognize AW as an independent academic 
discipline or a new research area are not sufficient. The author supports this idea by a series of specu-
lations expanded in the paper sections to follow. They include doubts about the completeness of 
methodological arguments (considering the contemporary state of matter in epistemology, attitude 
towards new type rationality, unique features of cognition in science and humanities, rationale for 
the relevance of social constructivism for AW, and etc.), and about the insufficient attention towards 
the contemporary pedagogical methodology. The status of AW is discussed as if sidestepping the na-
tional achievements in investigating the language, speech, text (academic), discourse, linguistic and 
rhetoric conventions, and etc. The skepticism regarding the AW system can also be explained by the 
fact that the author does not agree with a number of statements denying the figural and publicistic 
images in an academic style, personal characteristics, opinions, emotional experiences and beliefs; 
negating the talent, literature expertise and imitation as assistants for academic writing; inferring the 
impossibility of learning academic writing independently. The author is confused by the insufficient 
attention towards the investigations on eloquence carried out in the 1980s in our native country (e.g. 
by S.S. Averintsev, A.K. Avelichev, and etc.); it is clear that the expertise in foreign research does 
not negate the knowledge about the research in our native country. Through critically analyzing the 
components of the AW system, the author concludes that AW is to be considered as one of possible 
technological solutions for the problem of creating a scholarly proper academic text.
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Аннотация. Насущные задачи прорывной модернизации отечественной экономики и под-
готовки кадров, способных и готовых участвовать в инновационно-творческом труде, об-
условили разработку новой образовательной технологии высшей школы. «Штудирование» 
учебных задач-упражнений вытесняется самодеятельной переработкой и осмыслением на-
учных обобщений, освоением профессиональных способов деятельности. Образовательный 
кластер охватывает определённую область предметной действительности или произ-
водственной практики. Деятельностную основу кластерного обучения составляет субъ-
ектная учебно-познавательная работа учащегося и соучастие преподавателя в выполнении 
кластерного задания. 
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стер, тематический кластер
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Традиционное структурирование науч-
ных дисциплин в образовании в виде практи-
чески не меняющегося теоретического ядра 
фундаментальных основ учебного предмета, 
методического набора упражнений и зада-
ний для академического усвоения научных 
знаний и быстро меняющейся вместе с про-
грессом экономики и социума прикладной 
оболочки методов и способов профессио-
нальной деятельности перестало соответ-
ствовать новым образовательным задачам. 
Ранее считалось, что «некоторое представ-
ление об оболочке главным образом нужно 
для того, чтобы у студентов не возникало 
представления о науке как о чём-то совер-
шенно застывшем». Поэтому в оболочку 
включались в основном сведения иллюстра-
тивного характера, демонстрирующие воз-
можности «полезного» использования на-
учной информации [1].

Динамичная жизнь современного челове-
ка нуждается в обновлённых, отвечающих 
сегодняшним реалиями и запросам формах 

передачи подрастающим поколениям соци-
ального опыта. С введением бакалавриата 
«оболочки» стали превращаться в ступень 
профессиональной специализации, в струк-
туру передачи за четыре года накопленного 
отечественными вузами опыта професси-
онального обучения. Ядро общетеорети-
ческих дисциплин стало сокращаться. Не-
которые учебные дисциплины оказались 
исключенными, другие превратились из 
систематического курса в научные обзоры. 
Обструкции подверглись прежде всего глу-
бокие, фундаментальные разделы современ-
ной науки. В физической науке – это кван-
товая физика, физика твёрдого тела и др. 
И пусть техническая продукция в конечном 
счёте основана на реальностях механики, 
термодинамики, электродинамики и опти-
ки, принципы их действия могут выходить 
за пределы классической науки. С современ-
ными направлениями и достижениями науки 
выпускники университетов не могут не быть 
ознакомлены.

педагогика выСшей школы
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В целях создания основ новой современ-
ной технологии профессионального обра-
зования и повышения уровня професси-
ональной подготовки выпускников вузов 
был предложен модульный принцип по-
строения учебных курсов и освоение про-
фессиональных компетенций и компетент-
ностей как показателей профессиональной 
подготовленности. В теоретической части 
учебные модули нацелены на формирова-
ние современного научно-теоретическо-
го способа мышления, в прикладной – на 
освоение базовых частных практико-ори-
ентированных методов и способов дея-
тельности, что в совокупности составляет 
основу формирования профессиональных 
компетенций бакалавров и ментально-де-
ятельностных компетентностей магистров 
в области инженерной практики. Учебные 
дисциплины перестают быть формальной 
исторической копией большой науки, в 
силу своей фундаментальности инертно 
реагирующей на беспрестанно меняющие-
ся запросы сегодняшнего дня. Сочетание в 
учебных модулях широких научных обоб-
щений и конкретного опыта предметно-
практической деятельности в професси-
ональной отрасли делает модульную об-
разовательную технологию открытой для 
дальнейшего развития современного про-
фессионального обучения в направлении 
проектной работы студентов бакалавриата 
и магистрантов [2]. Это качество учебных 
модулей позволяет составлять их наборы, 
наиболее полно отвечающие профилю спе-
циализации. 

В этом контексте сохранявшиеся многие 
десятилетия образовательные традиции 
высшей школы стали разрушаться. Вузов-
ская лекция перестала быть ведущей, тем 
более что теперь имеется широкий до-
ступ к альтернативным источникам науч-
ной информации, к Интернету. Тестовый 
опрос студентов МГТУ им. Н.Э. Баумана 
показал, что потенциал традиционных ау-
диторных занятий снизился до 1/3 и заме-
щается самостоятельным ознакомлением и 

изучением рекомендованной литературы, 
Интернетом, самообразованием [3]. Мо-
дульное обучение с практикой зачётных 
единиц и персональным выбором учебных 
модулей и даже целых авторских учебных 
курсов формирует новый стиль отношений 
обучающих и обучающихся в образова-
тельной практике. «Обязаловке» пассив-
ного присутствия студентов на семинарах 
появилась альтернатива – заинтересован-
ное неформальное общение студентов и 
преподавателя: вместо иллюстративного 
показа образцов решений учебных задач 
по выборочным лекционных темам, сту-
дентов учат теперь поиску решений про-
блем научной дисциплины. В условиях 
современных производств, в которых от 
каждого работника требуется творческое 
отношение к своему труду, инновацион-
ная инициатива, появились новые запросы 
к формам учебной деятельности. Сегодня 
востребовано не «штудирование» решений 
учебных задач-упражнений, а самодея-
тельная переработка и осмысление студен-
тами фундаментальных и профессиональ-
ных прикладных обобщений и способов 
решений физико-технических проблем с 
целью формирования своего творческо-
го профессионального образовательного 
потенциала, равно как и профессиональ-
но значимых личностных качеств (ПЗЛК) 
будущего специалиста и гражданина [4]. 
Модульное образование сопровождает-
ся деловым общением с преподавателями, 
работой в команде в специализированных 
учебно-образовательных центрах, в ин-
жиниринговых, лабораторных и иных об-
разовательных практикумах. На базе раз-
вития способностей и природных задатков 
молодёжи обучение в современной высшей 
школе превращается в самообучение сту-
дентов под руководством и при участии 
преподавателя [3]. 

Новую технологию обучения, основан-
ную на единении научной теории и произ-
водственной практики, назовём кластер-
ной, ибо она близка к одноимённым произ-
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водственным объединениям, создаваемым 
для решения определённых отраслевых 
проблем. Кластер – это объединение не-
скольких однородных элементов, которые 
можно рассматривать как самостоятель-
ную единицу, наделённую определёнными 
свойствами. К особенностям кластерного 
обучения отнесём следующие: 

▪ кластер посвящен конкретной области 
реальной действительности, инженерной 
практики. На выходе обучающийся получает 
углубленное объективированное представ-
ление о предмете изучения; 

▪ учащийся знакомится с предметной 
деятельностью в рассматриваемой области 
материального производства, с основными 
задачами научной дисциплины, методами их 
решения;

▪ кластерное задание охватывает прора-
ботку изучаемого явления на трёх уровнях: 
использование в данной предметной области 
рекомендованных соотношений и зависимо-
стей, поиск теоретических решений частных 
дисциплинарных проблем, генерализация 
общенаучных и отраслевых обобщений; 

▪ основу кластерного обучения состав-
ляет субъектная учебно-познавательная 
деятельность учащихся при участии препо-
давателя, наставника, руководителя в вы-
полнении кластерного задания;

▪ поэтапное планирование выполнения 
кластерного задания и системы методиче-
ской помощи студентам, а также поэтапный 
учёт-контроль полученных результатов;

▪ кластерное обучение направлено на 
создание благоприятных условий для само-
деятельного развития творческих способ-
ностей и природных задатков обучающихся, 
приобретение ими высокого образователь-
ного потенциала и креативного (вариатив-
ного) мышления;

▪ особое место в кластерном обучении 
занимают контрольные вопросы. Они де-
тализируют для учащихся программу кла-
стера, конкретно обозначая круг вопросов, 
подлежащих рассмотрению. Ответы на кон-
трольные вопросы также служат средством 

активизации познавательной деятельности 
обучающихся, повышают качество знаний. 

Приведу некоторые темы образователь-
ных кластеров в общем курсе физики тех-
нического университета, которые созданы 
специально или могут быть преобразованы 
из контролируемой самостоятельной рабо-
ты (КСР): «Построение квантово-механиче-
ской модели атома водорода», «Вырожден-
ный электронный газ металлов», «Электро-
проводность чистых беспримесных полу-
проводников», «Принцип суперпозиции в 
электростатике», «Электромагнитная волна 
в вакууме и слабопроводящей диэлектриче-
ской среде», «Задачи интерференции света», 
«Уравнение приращения полной механиче-
ской энергии», «Эффект Комптона», «Ки-
нематика материальной точки», «Качение 
колеса» [3; 5]. 

Обобщим ряд методических рекоменда-
ций при осуществлении кластерного обуче-
ния.

1. Для формирования компетенций и 
опыта предметной деятельности тематика 
учебных кластеров имеет практико-ориен-
тированное или инжиниринговое содержа-
ние, предполагает рассмотрение типичных 
предметных и производственных ситуаций, 
обращение к справочникам и другой техни-
ческой информации.

2. Формирование компетенций осущест-
вляется через ознакомление обучающихся с 
основными задачами научной дисциплины, 
классификацией методов решения учебных 
физико-технических проблем.

3. Для организации субъектной учебно-
познавательной деятельности обучающихся 
кластерные задания должны быть многова-
риантными.

4. Этапы выполнения задания, виды по-
мощи и контроль хода выполнения учебно-
го задания студентами заранее определены, 
методически проработаны. 

5. Полученные студентом промежуточ-
ные результаты преподаватель проверяет и 
фиксирует в журнале по мере выполнения 
задания. Для оперативного контроля препо-
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даватель имеет поэтапный список промежу-
точных и итоговых результатов.

6. Особое внимание уделяется контроль-
ным вопросам. Поиск ответов на контроль-
ные вопросы побуждает студентов обра-
титься к конспекту лекций, рекомендован-
ной литературе, осмыслить содержание 
знания, понять его происхождение. Персо-
нальная проверка ответов на контрольные 
вопросы и их обсуждение равноценны по 
значимости выполнению кластерного за-
дания, ибо контрольные вопросы расстав-
ляют образовательные акценты и подводят 
итог выполнению задания. Спланированной 
должна быть работа над ошибками в ответах 
на контрольные вопросы. 

Заключение
Кластерное обучение знаменует совер-

шенствование технологии современного 
профессионального образования. Оно в 
корне меняет форму общения обучающего и 
обучающихся, превращая монолог в диалог, 
авторитарную модель общения – в совмест-
ную деятельность преподавателя и студен-
та по достижению общей образовательной 
цели. Кластер – это принципиально новый 
вид обучения, в котором в органическом 
единстве согласуются ознакомление с науч-
ной информацией, социальный опыт её при-
менения, теоретические истоки, обучение 
мыслительной грамотности и инновацион-
ное творчество.

Кластерное обучение выявляет свойства 
и специфику предмета изучения, знакомит 
с методами и способами деятельности в об-
ласти приложения предметных знаний, с 
фундаментальными научными обобщени-
ями, лежащими в основе изучаемых зако-
номерностей, с опытом и практикой в про-
фессиональной отрасли. Кластерное обуче-
ние – это сочетание и взаимное обогащение 
научной теории и практики. Отдельные 
фрагменты знаний слагаются в кластере в 
комплексную систему содержательных еди-
ниц информации о предмете исследования, 
служат базисом дальнейшего углубления 

профессиональных знаний и представлений. 
Так, построив векторную и вероятностную 
модели атома водорода, обучающийся об-
наруживает определённые закономерности 
местонахождения электрона в объёме ато-
ма. Обучающемуся становится также по-
нятным, почему побочное квантовое число 
не может быть равным главному квантово-
му числу и почему степенное представление 
радиальной части координатной функции 
электрона в атоме не является, к примеру, 
рядом Тейлора.

Таким образом, целью тематического 
кластерного обучения является создание на-
учно обоснованной системы знаний и прак-
тико-ориентированного образа предметной 
действительности для формирования про-
фессиональных компетенций и компетент-
ностей. Кластерное обучение поднимает 
высшее профессиональное образование на 
качественно новый уровень единства мыш-
ления, деятельности и творчества.
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Аннотация. В статье представлен опыт разработки технологии, обеспечивающей эф-
фективное цифровое управление качеством непрерывного образования, развитие интел-
лектуальных способностей и профессиональных компетенций обучающихся и преподава-
телей. Даётся описание содержательного изменения процессов управления, саморазвития, 
деятельности. Разработанная технология позволяет полностью изменить управление 
учебной и исследовательской деятельностью не только обучаемого, но и преподавателя, 
предоставляя им возможность собственного конструирования образовательного маршру-
та. В условиях нахождения всех субъектов образовательного процесса в среде принципиаль-
но меняется схема получения нового знания, это достигается совместными действиями, 
так как основой интерактивной интеллектуальной среды является взаимодействие, по-
стоянный обмен информацией, мнениями, решениями, опытом. Среда обладает развива-
ющим характером, способствует формированию проектных и эвристических умений, а 
также умений, связанных с нахождением и реализацией нестандартных решений в профес-
сиональной деятельности. Осуществляется непрерывная обратная связь, отличающаяся 
индивидуальным подходом и высокой дифференциацией обучения за счет представления 
каждому персонального педагога, тьютора, роль которого выполняет компьютер.

Ключевые слова: интеллектуальная среда, саморазвитие, взаимодействие, цифровые 
технологии, непрерывное образование
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В федеральной программе «Цифровая эко-
номика Российской Федерации» отмечается, 
что «численность подготовки кадров и соот-
ветствие образовательных программ нуждам 
цифровой экономики недостаточны», что 
«имеется дефицит кадров в образовательном 
процессе всех уровней образования»1. В этих 
условиях в основу разработки любого обра-
зовательного продукта, будь это образова-
тельная программа, технология обучения или 
учебник, должен быть заложен принцип, при 
котором важным становится не «наполне-

1 Цифровая экономика Российской Федерации. 
Программа Правительства Российской федерации. 
М., 2017. URL: http://static.government.ru/media/file
s/9gFM4FHj4PsB79I5v7yLVuPgu4bvR7M0.pdf

ние» обучающегося большим массивом учеб-
ного материала, а организация оптимального 
индивидуального набора знаний, определе-
ние режима дискретизации, в котором не-
обходимо транслировать знания [1]. Данная 
идеология изменяет традиционное представ-
ление об образовательном процессе, делая 
акцент на «совместной деятельности» внутри 
образовательного пространства, базирующе-
гося на современном философском видении 
мира, на научно обоснованной методологии 
человеческой деятельности [2]. 

Конкретной реализацией такого подхо-
да стала разработка нами модели интерак-
тивной интеллектуальной среды (далее – 
ИИС). Последняя трактуется как субъектно- 
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технологическое пространство, обеспечи-
вающее динамическое и результативное 
интеллектуальное развитие личности, само-
развитие и рефлексию деятельности всех 
участников образовательного процесса. При 
этом интерактивная интеллектуальная среда 
является акмеологически детерминирован-
ной и обладает функциями саморегуляции, 
самоорганизации, стимуляции.

Природная деятельность человека алго-
ритмична и требует от образовательного 
процесса технологической организации как 
наиболее естественной и удобной для дея-
тельности человека. Таким образом, ИИС – 
это не «оболочка» для поддержки образова-
тельного процесса, а, можно сказать, «среда 
обитания» обучающегося и преподавателя, 
обеспечивающая саморазвитие, самоуправ-
ление своей деятельностью внутри и вне об-
разовательного процесса. Исходя из пред-
лагаемой модели, сегменты непрерывного 
образовательного процесса выглядят следу-
ющим образом (Рис. 1).

Четыре сегмента разделены условно, что-
бы обозначить ключевые процессы/состо-
яния, успешное функционирование и изме-
нение которых обеспечивает ИИС: деятель-
ность; качество; управление; саморазвитие. 

Сущность этих процессов в ИИС меняется 
от формальной к функциональной. К при-
меру, изменяется характер деятельности об-
учающегося: студент не только ищет пути и 
методы решения готовой профессиональной 
задачи, кейса, но и участвует в его разработ-
ке, определяет целесообразность, нужность 
предлагаемого решения в будущей профес-
сиональной деятельности и логику встраи-
вания в образовательную программу. Кроме 
того, говоря о преимуществах совместной 
деятельности над индивидуальной, исследо-
ватели отмечают синергийный эффект, за-
ключающийся в следующих принципиально 
важных для нас позициях: 

– получение большого объёма и разно- 
образие учитываемой информации;

– наличие большого творческого потен-
циала (в процессе принятия решений группа 
в целом выдвигает большее число гипотез и 
более тщательно их контролирует, чем от-
дельный индивид);

– умение действовать в условиях риска, 
с «осторожной смелостью» в принятии ре-
шений;

– применение более эффективной «фо-
кусирующей» тактики в выдвижении и рас-
смотрении гипотез;

Рис. 1. Функциональная схема интерактивной интеллектуальной среды
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– активность умственных действий каж-
дого, порождаемая вопросами и дискуссией.

При взаимодействии участников ИИС 
происходит соединение непосредственно-
го результата деятельности каждого с ре-
зультатом деятельности коллег на основе 
взаимопонимания, непрерывного обмена 
информацией, совместных умозаключе-
ний, выводов и т.п. Это обеспечивается 
учебно-тренировочным материалом ИИС, 
имитирующим профессиональную деятель-
ность, социальный опыт, в том числе меж-
личностного и группового взаимодействия, 
для коллективного принятия решений, осу-
ществления сотрудничества. Деятельность 
преподавателя и обучающегося в ИИС – 
это коллективное обучение, анализ и ре-
шение проблем, «работа в команде». Та-
кого рода коммуникативная деятельность 
становится частью непрерывного процесса 
пересмотра установок и ценностей, снятия 
стереотипов, что происходит через посто-
янное взаимодействие новой информации с 
опытом, который имеется у участников об-
разовательной программы. 

Ответственность за «качество» в образо-
вательном процессе всегда лежит на препо-
давателях и административном составе об-
разовательного учреждения. Мы предлагаем 
им разделить ответственность за качество 
образования, качество процесса и качество 
подготовки с обучающимися. Для обеспе-
чения качества результатов своей деятель-
ности обучающийся должен чётко знать и 
представлять: 

– какие процессы выполняются внутри 
образовательного процесса;

– каковы цели и задачи этих процессов;
– как эти процессы взаимосвязаны со 

стратегическими целями образовательной 
программы, в том числе индивидуальной;

– как процессы регулируются админи-
стративно и управленчески;

– что можно сделать для улучшения этих 
процессов в каждом конкретном случае. 

Результат любой деятельности тесно свя-
зан с оценкой – одним из сложных и не всег-

да объективных компонентов образователь-
ного процесса. Разработанная нами ИИС 
предоставляет следующие возможности для 
улучшения качества реализации образова-
тельной программы в части применяемых 
технологий: совершенствование процесса 
обучения; правильное распределение вре-
мени на контактную и виртуальную работу; 
избавление от многократного повторения 
учебных заданий; улучшение качества учеб-
но-методических материалов. 

ИИС позволяет целенаправленно созда-
вать именно те ситуации, которые нужны 
при взаимодействии участников образо-
вательного процесса для выявления кон-
кретных знаний, способствует развитию у 
обучаемых таких качеств, как активность, 
самостоятельность, логическое мышление, 
способность к рефлексивному анализу. 
Как отмечает В.А. Ясвин, интегративным 
критерием качества развивающей об-
разовательной среды, – а ИИС облада-
ет и развивающей функцией, – является 
способность этой среды обеспечить всем 
субъектам образовательного процесса си-
стему возможностей для эффективного 
личностного саморазвития [3]. Самораз-
витие происходит и осознаётся личностью 
как процесс самосовершенствования, а его 
результатом является самореализация че-
ловека не только как профессионала, но 
и как индивидуальности во всей её много-
гранности. 

ИИС позволяет в полной мере реали-
зовать элементы теории Г. Гарднера, свя-
занной с «множественным интеллектом» 
[1; 4]. Среда развивает потенциал челове-
ка в соответствии с присущим ему видом, 
позволяет переносить правила из одной 
профессиональной ситуации в учебную 
проблемную ситуацию, стимулируя фор-
мирование способностей генерировать 
гипотезы, открывать новые знания, проек-
тировать и реализовывать нестандартные 
решения и идеи. В основе разработки и ре-
ализации ИИС лежит саморазвитие позна-
вательных навыков преподавателей и обу-
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чаемых, умений самостоятельно констру-
ировать и видоизменять базу собственных 
знаний, ориентироваться в информацион-
ном пространстве, развивать аналитиче-
ское, критическое и творческое мышление 
[5; 6]. В ходе совместной деятельности 
обучающихся и преподавателей в ИИС 
качественно меняется тип мышления в об-
разовательном процессе в целом: конкрет-
но-образный тип сменяется абстрактно-
логическим и далее – теоретически-иссле-
довательским [1]. Постоянное пребывание 
в среде саморазвития позволяет сформи-
ровать не только аналитические и иссле-
довательские компетентности участников 
ИИС, но и умения адаптироваться, гибко 
и быстро реагировать на стремительно ме-
няющиеся условия профессиональной дея-
тельности и повседневной жизни. 

Процесс управления в ИИС также 
получает принципиально новое вопло-
щение: управленческая схема «субъ-
ект – объект – результат (управляющий – 
управляемый/е)» полностью реорганизу-
ется в схему «субъект + субъект – резуль-
тат». Став субъектом управления, личность 
вырабатывает индивидуальный способ 
организации деятельности, отвечающий ее 
качествам, способностям, мотивации, а так-
же объективным характеристикам выбран-
ного вида профессиональной деятельности. 
ИИС остается только подстроиться под 
каждого, обеспечивая получение диагно-
стических данных для дальнейшего управ-
ления внутри среды. Возникает вопрос: что 
приводит к результату такого «двойного» 
управления, чем управляют в ИИС? Управ-
ление в ИИС – это управление информаци-
ей, образовательным процессом, его частя-
ми и модулями, образовательной програм-
мой на всех этапах её разработки, режимом 
получения и обработки данных, типом их 
представления (визуальная, аудио, тексто-
вая и т.п. информация). В ИИС возможно 
не только визуализировать полученную 
в результате запроса информацию, но и 
осуществлять и иллюстрировать её оценку. 

Результатом такой работы становятся ре-
комендации для принятия решений, кото-
рые пользователи могут получить в любом 
виде – как в графическом, так и в текстовом. 
Главное отличие ИИС от информационно-
справочных систем состоит в том, что обя-
зательным элементом её функционирова-
ния является формирование рекомендаций 
по поводу проектов решений, результатов 
совместной деятельности обучающихся и 
преподавателей с возможностью получения 
нескольких вариантов решений, с указани-
ем их относительной предпочтительности и 
условий реализации.

Представленный нами подход к реорга-
низации и реконструированию непрерыв-
ного образовательного процесса с помощью 
ИИС помог нам разработать метапредмет-
ную технологию, имеющую системно-персо-
нифицированную структуру, которая будет 
функционировать за счёт получения данных 
интеллектуальных маркеров обучающихся, 
а также построения банка знаний на основе 
метода интеллектуальной трансформацион-
ной грамматики. Технология обеспечивает 
несколько векторов развития обучающего-
ся и преподавателя, превращая их в акторов 
персонифицированного развития, способ-
ствует развитию не только интеллекта, но и 
личности, построению не только образова-
тельного маршрута, но и линии карьерного 
роста, позволяя работать по определённым 
шаблонам, выстраивать работу как отдельно 
с информацией (базы знаний, данных, мас-
сивы и т.п.), так и с готовыми технологиями 
её обработки.
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нием «Здоровье» (статус объекта научной инфраструктуры РФ) и др. С 2015 г. на базе СГУ дей-
ствует Федеральное УМО по укрупнённой группе «Сервис и туризм», организована разработка 
стандартов и примерных ООП нового поколения и их научно-методического обеспечения. 

Накопленный опыт успешной реализации федеральных и региональных проектов, постанов-
ка и решение амбициозных задач, касающихся актуальных проблем туристских территорий, по-
зволили университету в 2017 г. получить статус опорного вуза Краснодарского края. Реализа-
ция Программы развития опорного вуза в 2017–2018 гг. сильно изменила организацию образо-
вательной, научно-практической, инновационной и общественной деятельности университета, 
позволила достичь значимых успехов. С учётом приоритетов социально-экономического раз-
вития Краснодарского края и РФ основной акцент ставится на повышение конкурентоспособ-
ности выпускников через внедрение лучших международных стандартов и практик подготовки 
и переподготовки, реализацию проектов по развитию в регионе социального и молодёжного 
инновационного предпринимательства, волонтёрства, научно-практической и инновационной 
деятельности в интересах устойчивого развития.
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введение
Миссия университета как центра куль-

туры и образования [1 –3] не потеряла сво-
ей актуальности и в настоящее время [4–7]. 

Классическая идея университета – синтез 
исследований, обучения и воспитания, сти-
мулирование их опережающего развития в 
обществе. Однако на практике большинство 
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вузов РФ ограничиваются профессиональ-
ной подготовкой и воспитанием студентов, 
не становясь центрами культуры на терри-
тории. Проект опорных вузов направлен 
на усиление роли университетов в регионе, 
и прежде всего – их социальной роли как 
драйвера развития культуры, как центра 
просвещения и духовно-нравственного вос-
питания молодёжи, как стимула развития 
местных сообществ, городской и региональ-
ной среды. Для реализации этой задачи не-
обходима разработка эффективных меха-
низмов, в т. ч. инструментов взаимодействия 
вуза с социальными партнёрами, органично-
го встраивания социальных проектов в об-
разовательный процесс вуза. В Сочинском 
государственном университете – опорном 
вузе Краснодарского края – реализуется 
стратегический проект «Молодёжный центр 
духовно-нравственного и социального раз-
вития». В ходе его реализации активно вы-
страивается партнёрство с региональными 
органами власти и управления, социальными 
и культурными организациями в целях во-
влечения студентов в решение актуальных 
проблем региона, в реализацию социально 
значимых проектов, выступающих одновре-
менно средством и профессиональной под-
готовки, и воспитания. Настоящая статья 
посвящена описанию таких механизмов и 
полученных результатов. 

Вопрос о стратегиях социализации моло-
дого поколения до сих пор является одним 
из обсуждаемых и актуальных. Часто мож-
но встретить авторитетные мнения относи-
тельно того, что современная молодёжь за-
нимает по сравнению с советским периодом 
пассивную социальную позицию, практиче-
ски не участвует в общественной жизни, что 
обусловлено рядом факторов (от рекламы и 
распространения гаджетов, компьютерных 
игр до превращения образования в сферу 
услуг), которые нельзя игнорировать. Одна-
ко говорить о будущих успехах экономики 
России, о её лидирующих позициях в мире 
не представляется возможным, если уже 
сейчас не опираться на активную молодёжь, 

которая станет в будущем ответственным 
партнёром власти, создаст новые формы ар-
тикуляции и агрегации интересов различных 
социальных групп и обеспечит прогрессив-
ное развитие государства. 

Деятельность Молодёжного центра ду-
ховно-нравственного и социального разви-
тия СГУ с 2017 г. по настоящее время демон-
стрирует возможность достижения ряда по-
зитивных эффектов в улучшении городской 
и региональной среды, в социальном воспи-
тании студентов университета:

– заключены и реализуются соглашения 
о сотрудничестве с администрацией Крас-
нодарского края, региональным Министер-
ством образования, науки и молодёжной 
политики, ключевыми субъектами развития 
социального предпринимательства РФ (фонд 
«Наше будущее», АНО «Новые технологии 
развития» и др.), АНО «Дирекция президент-
ских программ», Екатеринодарской и Кубан-
ской епархиями, просветительским медиа-
центром «Православная Кубань» и др.;

– инициированы и реализованы соци-
альные проекты, направленные на решение 
актуальных задач региона, удовлетворение 
социальных запросов органов власти, обще-
ственных организаций и населения: проект 
по организации социального досуга детей 
и подростков в летний период «Площадка 
нашего двора», просветительский проект 
«Школа правозащитников: учиться и дей-
ствовать», проект юридической клиники 
по консультированию социально незащи-
щённых слоёв населения (на базе клиники в 
2017 г. получили бесплатную юридическую 
помощь более 360 граждан региона, клиника 
заняла 1-е место в региональном конкурсе 
«Знать право, служить праву, защищать пра-
во!»), проект по пропаганде русского языка 
и культуры (проведение Международной не-
дели русского языка, деятельность Центра 
русского языка СГУ), проект по созданию 
фильмофонда и цикла телепередач духовно-
нравственной направленности совместно с 
АНО «Дирекция президентских программ», 
благотворительные проекты помощи жите-
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лям Сирии совместно с Благотворительным 
фондом Хайят и Кубанской епархией, куль-
турно-просветительский проект «Сочи как 
наследник Византийской культуры», про-
ект экологического просвещения населения 
совместно с Кавказским биосферным запо-
ведником, донорские программы (номинант 
VIII Всероссийской премии за вклад в раз-
витие донорства крови «СоУчастие») и др.;

– СГУ стал региональной площадкой 
Фонда региональных социальных программ 
В. Алекперова «Наше будущее», Всероссий-
ского конкурса «Моя страна – моя Россия», 
площадкой открытия и проведения Всерос-
сийской недели финансовой грамотности, 
Всероссийского экономического диктанта в 
рамках участия Краснодарского края в Фе-
деральном проекте «Содействие повышению 
уровня финансовой грамотности населения 
и развитию финансового образования в РФ».

Задача настоящей статьи – обобщить 
опыт работы Молодёжного центра, описать 
лучшие практики и проблемы, механизмы 
взаимодействия, средства повышения со-
циальной активности молодёжи, развития 
студенческого самоуправления, способы из-
менения масштаба востребованности вуза – 
с городского до регионального и федераль-
ного уровней.

Материалы и методы
При подготовке статьи мы опирались на 

следующие материалы:
– зарубежные [8–16] и отечественные 

[17–20] исследования в области духовно-
нравственного и патриотического воспи-
тания молодёжи, реализации культурной и 
социальной миссии университета. Следует 
отметить, что за рубежом духовное и рели-
гиозное воспитание рассматривается чаще 
всего в контексте деятельности школьных 
консультантов и супервизоров, а не педа-
гогов, скорее в русле психологического 
консультирования и психотерапии, чем пе-
дагогики [9–12], а также во взаимосвязи с 
вопросами сохранения духовного здоровья 
студентов [14–15] и поликультурности [16]. 

В отечественных работах значимое внима-
ние уделяется развитию социальной актив-
ности молодёжи, вовлечению её в различные 
виды этой активности (студенческие отряды, 
волонтёрское движение и др.) [17–20];

– результаты научных проектов СГУ в 
области воспитания молодёжи [21–25].

Для решения исследовательских задач ис-
пользовались следующие методы: социоло-
гический опрос, анализ источников, модели-
рование, проектирование, обобщение опыта 
работы различных общественных объедине-
ний Краснодарского края и города-курорта 
Сочи, а также Сочинского государственного 
университета. 

обсуждение проблемы
Одной из проблем, с которой сегодня 

реально сталкивается система образо-
вания Российской Федерации, является 
активное идеологическое воздействие, 
навязывающее молодёжи модель духовно-
нравственных ценностей, основанную на 
доминировании материалистических цен-
ностей и пропаганде потребления, гедо-
нистически-эгоистического образа жизни 
исключительно для собственного удоволь-
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ствия. Всё это, на наш взгляд, несёт суще-
ственную угрозу национальной и духовной 
безопасности общества и требует активно-
го педагогического вмешательства. Пре-
зидент РФ В.В. Путин подчёркивает: «от 
формирования системы ценностей у моло-
дёжи, того нравственного фундамента, на 
котором строится всё здание закона, по-
литической культуры и государственного 
управления и из которого вырастет обще-
ство сознательных и ответственных людей 
… зависит, сможет ли Россия сберечь и 
приумножить саму себя»1. 

Целью Молодёжного центра духовно-
нравственного и социального развития вы-
ступает создание условий для приобщения 
молодёжи к общекультурным ценностям. 
Задачами проекта являются: 

•  объединение усилий социально ориен-
тированных общественных и религиозных 
организаций в духовно-нравственном вос-
питании молодёжи; 

•  организация событийной площадки 
для реализации социальных и просветитель-
ских проектов; 

•  организация и проведение меропри-
ятий в области образования, просвещения, 
культуры и искусства, пропаганды здоро-
вого образа жизни и развития социального 
предпринимательства;

•  пропаганда общекультурных, духовно-
нравственных ценностей и здорового образа 
жизни в медийном и информационном про-
странстве.

Уникальность Центра и успешная реали-
зация его потенциала в духовно-нравствен-
ном воспитании молодёжи региона, в реше-
нии актуальных социальных проблем заклю-
чается в следующем:

– администрация вуза и сотрудники Цен-
тра уделяют значимое внимание налажи-
ванию партнёрства в решении социальных 
проблем с органами власти региона и горо-
да, общественными, культурными, просве-
тительскими, религиозными организациями;

1 Российская газета. 2015. 8 июня.

– реализуемые социальные проекты 
связаны с будущей профессиональной де-
ятельностью студентов, что повышает их 
заинтересованность. Так, проект «Школа 
вожатых» реализовывался преимуществен-
но с участием студентов социально-педа-
гогического факультета, проекты «Школа 
правозащитников: учиться и действовать» и 
«Юридическая клиника» – силами студен-
тов юридического факультета и т.д.;

– администрация вуза и социальные парт- 
нёры поддерживают социальные инициати-
вы студентов по улучшению городской и ре-
гиональной среды. Так, проект «Площадки 
нашего двора», инициированный студенткой 
СГУ, был поддержан администрацией города 
Сочи, а затем Краснодарского края;

– организуется целенаправленная рабо-
та по развитию у студентов навыков соци-
ального проектирования. На всех направле-
ниях подготовки читается курс «Проектная 
деятельность», а также курсы по проекти-
рованию с учётом осваиваемой программы 
(например, «Практикум по социально-педа-
гогическому проектированию» для будущих 
педагогов);

– студенты и преподаватели входят в со-
став федеральных, городских и региональ-
ных общественных советов (экспертный со-
вет по развитию гражданского образования 
и социализации обучающихся при Комитете 
по образованию и науке Государственной 
Думы РФ, экспертный совет по развитию 
добровольчества при Ассоциации волон-
тёрских центров России, молодёжный совет 
при Главе города Сочи, общественный эко-
логический совет города Сочи и др.) и пред-
ставляют свои предложения по улучшению 
городской и региональной среды, многие из 
которых получают поддержку;

– в вузе созданы подразделения, на базе 
которых возможна реализация социальных 
проектов: юридическая клиника, студенче-
ский научно-образовательный центр «Ко-
рифей», Ресурсный центр волонтёрства, 
Ресурсный центр социального предприни-
мательства и др.;
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– осуществляется финансовая поддерж-
ка значимых социальных проектов студен-
тов посредством грантов Попечительского 
совета, стипендий работодателей, средств 
спонсоров. Так, председателем Попечитель-
ского совета выделены гранты на реализа-
цию социально значимых студенческих про-
ектов.

В ходе выполнения стратегического про-
екта Сочинский университет получил бес-
ценные возможности собственного раз-
вития: постоянно фиксируется повышение 
имиджа университета; он становится мощ-
ным аттрактором социальных процессов в 
регионе. На базе СГУ осуществляется реали-
зация в регионе постановления губернатора 
«Об утверждении государственной про-
граммы Краснодарского края “Формирова-
ние условий для духовно-нравственного раз-
вития граждан”», направлений Концепции 
долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период 
до 2020 года. Реализация проекта дала ряд 
социальных эффектов, направленных на 
создание комфортной среды проживания в 

регионе, таких как рост социально активной 
молодёжи и предпринимателей, повышение 
интереса к историческому и культурному 
наследию региона, снижение количества 
правонарушений, развитие социального 
предпринимательства и в целом условий для 
реализации молодёжной политики.

Успешность проекта «Молодёжный центр 
духовно-нравственного и социального раз-
вития» основывается на искреннем желании 
студентов и школьников участвовать в наи-
более интересных мероприятиях городской 
и региональной среды. На сегодня есть не-
сколько продолжающихся социальных и 
просветительских проектов, на которых хо-
телось бы остановиться. 

Совместный проект с Фондом помощи 
детям Сирии, пострадавшим в результа-
те военных конфликтов («Хайат»). Тор-
жественно запущен в 2017 г. с участием По-
сла Сирии Рияда Хаддада. За 2017 г. только 
в Большом Сочи на территории православ-
ных храмов установлено 30 контейнеров 
для сбора гуманитарной помощи детям Си-
рии. Собрано более двух тонн гуманитар-
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ной помощи. Студенты СГУ активно вклю-
чились в благотворительную деятельность, 
вовлекая в неё всех жителей Краснодарско-
го края; в 2018 г. этой акцией уже охвачен 
весь регион, собрано более 10 тонн гумани-
тарной помощи. 

Проект «Духовно-нравственное и па-
триотическое воспитание в цифровом 
пространстве». В 2017 г. в университете 
началось формирование фильмофонда, где 
будут собраны ленты духовно-нравственной 
и исторической направленности с целью мас-
совых показов населению. Первым вкладом 
стали авторские фильмы режиссера Н.В. 
Шеляпина, руководителя направления по 
региональному развитию Центра социально-
консервативной политики, интерес которо-
го к проекту выразился в трудоустройстве в 
СГУ. Организация просмотров и образова-
тельных лекториев помогает формировать 
патриотические и нравственные ценности 
детей и молодёжи. Фильмы были представ-
лены сотрудниками университета, которые 
провели встречи со зрителями в пяти кино-
театрах Большого Сочи; побывали на этих 
встречах и посмотрели фильмы более двух 
тысяч зрителей. В 2018 г. подписано согла-
шение о сотрудничестве с автономной не-
коммерческой организацией «Дирекция 
президентских программ». Сочинскому го-
суниверситету передано в дар более 50 виде-
офильмов духовно-нравственной тематики, 
состоялась встреча молодёжи с Е.Н. Чавча-
вадзе – автором и сценаристом десятков до-
кументальных фильмов, посвящённых исто-
рии нашей страны. Теперь фильмофондом 
может воспользоваться, а также получить 
помощь в организации тематических лекций 
с обсуждением фильма любое образова-
тельное учреждение Краснодарского края. 
Работу в данном направлении решено про-
должить при поддержке Русской православ-
ной церкви. Это будет цикл телевизионных 
передач духовно-нравственной направлен-
ности. В дальнейшем планируется создание 
информационного ресурса, направленного 
на формирование духовно-нравственных и 

патриотических ценностей в сети Интернет, 
привлечение студентов СГУ к наполнению 
его контента и созданию фильмов и видеоро-
ликов духовно-нравственного содержания. 

Проект «Площадка нашего двора». На 
его основе при поддержке администрации 
города-курорта Сочи реализована город-
ская пилотная программа, направленная на 
обеспечение занятости детей в летний пе-
риод. Совместно с Министерством образо-
вания, науки и молодёжной политики Крас-
нодарского края, Администрацией г. Сочи, 
ВДЦ «Орлёнок» создана региональная 
«Школа вожатых»; в 2018 г. она подготовила 
200 вожатых для работы на площадках Сочи 
и Туапсинского района, которые успешно 
отработали 1440 человеко-часов за летний 
период, организовали содержательный до-
суг более 2500 детей и получили личные бла-
годарности от администрации города и рай-
она. В процессе работы вожатые приобрели 
навыки организаторской работы, разреше-
ния сложных ситуаций, показали готовность 
быть ответственными, коммуникабельными 
и мобильными людьми с активной граж-
данской позицией. Организация различных 
мероприятий в рамках проекта «Площадка 
нашего двора» широко освещалась в СМИ и 
получила массу позитивных комментариев 
от жителей Краснодарского края. 

Проект «Содействие развитию соци-
ального предпринимательства». В рам-
ках реализации Программы содействия 
развитию социального предприниматель-
ства в Краснодарском крае и участия в 
реализации Государственной программы 
Краснодарского края «Содействие занято-
сти населения» на 2016–2021 гг. открыт ре-
гиональный Ресурсный центр социального 
предпринимательства. В регион привлече-
ны ключевые субъекты развития социаль-
ного предпринимательства в РФ, с участи-
ем которых при поддержке администрации 
Краснодарского края проведено 15 меро-
приятий, направленных на обеспечение 
нового качества жизни в регионе. В целях 
его популяризации и развития в Красно-
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дарском крае социального предпринима-
тельства СГУ подписал соглашение о со-
трудничестве с Фондом региональных со-
циальных программ В. Алекперова «Наше 
будущее». В апреле 2018 г. университет 
получил статус региональной площадки 
Фонда. В декабре 2018 г. на базе нашей ре-
гиональной площадки стартует конкурс 
молодёжных социальных проектов при 
поддержке фонда «Наше будущее». Его 
цель – формирование навыков социально 
ответственного поведения молодёжи и фи-
нансовая поддержка наиболее успешных и 
востребованных предложений. Основным 
результатом работы Школы социального 
предпринимательства Сочинского универ-
ситета в 2017 г. стало открытие нескольких 
предприятий социальной направленности, 
в которых трудоустроены студенты и вы-
пускники СГУ.

В 2018 г. Сочинский государственный 
университет стал одной из 14 региональ-
ных площадок просветительского проекта 
«Школа правозащитников: учиться и дей-
ствовать» – универсальной платформы 
дистанционного, контактного и игрового 
правового просвещения, поддержанной 
Фондом президентских грантов, Государ-
ственной Думой РФ и Уполномоченным по 
правам человека РФ. 26–27 апреля 2018 г. в 
Сочинском государственном университете 
состоялись мероприятия данного проекта 
для школьников и студентов. Всего в них 
участвовало 130 человек, в том числе 44 уча-
щихся школ и 86 студентов колледжей и ву-
зов Краснодарского края. Учащиеся школ 
в составе команд по шесть человек с одним 
наставником прошли первый и второй уров-
ни игровой платформы «Правовые волон-
тёры». По её результатам команда школ 
г. Сочи заняла первое место и прошла отбо-
рочный онлайн-этап, что позволило ей по-
пасть в финал, который состоялся в городе 
Москве 16–17 мая 2018 г., где команда заня-
ла 1-е место под руководством наставников 
юридического факультета. Также школьни-
ки и студенты Краснодарского края приня-

ли участие в контактной платформе «Время 
учиться», которая состояла из диалоговой 
лекции и деловой игры. Победители были 
приглашены в Москву на Летнюю школу 
правового просвещения, которая прошла 
с 6 по 11 августа 2018 г. Из 40 участников 
Школы семь студентов Сочинского госу-
дарственного университета, успешно её за-
кончившие, получили сертификаты и были 
включены в состав Корпуса правозащитни-
ков, который будет проводить мероприятия 
по реализации правопросветительских про-
грамм в школах, колледжах и вузах Красно-
дарского края.

Заключение
Молодёжный центр духовно-нравствен-

ного и социального развития Сочинского 
университета находится в тренде Стратегии 
развития воспитания в Российской Феде-
рации, утвержденной Правительством РФ 
29 мая 2015 года № 996-р, которая в каче-
стве приоритетов обозначает обеспечение 
духовного развития молодёжи и детей, 
их защиту от угроз антисоциального и не-
гативного воздействия идеологии экстре-
мизма, национализма, ксенофобии, кор-
рупции. Высшие учебные заведения сейчас 
находятся на переднем крае идеологиче-
ской борьбы, поскольку именно студенты 
часто становятся объектами воздействия 
националистических, террористических, 
псевдорелигиозных организаций, мечтаю-
щих дезорганизовать и дестабилизировать 
нашу страну, создать из молодёжи «пятую 
колонну», лояльную их ценностям и по-
требностям. Успешный опыт Сочинского 
университета позволяет заключить, что, за-
нимаясь системно духовно-нравственным 
развитием личности не только в процессе 
обучения, но и в процессе реализации мно-
гочисленных социальных проектов, мож-
но изменить ситуацию в лучшую сторону, 
создать благоприятную среду воспитания 
молодёжи в духе патриотизма, общечело-
веческих ценностей, толерантности и пози-
тивного настроя.
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Аннотация. Развитие волонтёрского движения относится к числу важных задач госу-
дарственной политики современной России. Сегодня многие вузы создают на своей базе 
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молодёжи к решению актуальных задач развития общества, дополнительным педагогиче-
ским и личностно-развивающим ресурсом. В настоящей статье представлены результаты 
реализации Сочинским государственным университетом (СГУ) – опорным вузом Красно-
дарского края – стратегического проекта «Ресурсный центр событийного волонтёрства», 
направленного на обеспечение устойчивого развития волонтёрства в регионе и РФ в целом 
как института гражданского общества и основы для реализации долгосрочных социокуль-
турных проектов. Описан опыт СГУ по развитию добровольческого движения в регионе, 
совершенствованию его ресурсного обеспечения, налаживанию сотрудничества в решении 
данных задач с органами власти и управления, волонтёрскими организациями опорных ву-
зов и региона. Представлены разработанные вузом гибкая универсальная модель подготовки 
волонтёров и организаторов волонтёрского движения, организационно-управленческие ус-
ловия и научно-методические подходы к организации студенческого волонтёрства. Описа-
ны результаты их внедрения в регионе. Обоснована целесообразность создания в регионах 
ресурсных центров волонтёрства, оказывающих образовательным организациям комплекс 
информационных, консультативных, методических услуг в области добровольческой дея-
тельности. 
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введение
Практика проведения в России междуна-

родных мега-мероприятий, таких как Все-
мирная универсиада в Казани (2013), XXII 
Олимпийские зимние и XI Паралимпийские 
игры в Сочи (2014), XIX Всемирный фести-

валь молодёжи и студентов (2017), Чемпио-
нат мира по футболу (2018) и др., успех ко-
торых в значительной мере был обеспечен 
качественным волонтёрским сопровождени-
ем, продемонстрировала мощный педагоги-
ческий и личностно-развивающий потенци-
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ал волонтёрского движения, которым могут 
воспользоваться образовательные органи-
зации страны в своей деятельности.

В Сочинском государственном универси-
тете, расположенном на территории курорт-
ной столицы России, социально-политиче-
ская важность и педагогическая значимость 
развития студенческого волонтёрства были 
осознаны давно. Волонтёрские центры вуза 
«Созидание», а в дальнейшем «Форвард» 
были созданы по инициативе студентов и 
при поддержке администрации вуза соот-
ветственно в 2009 и 2012 гг. – задолго до 
проведения в Сочи вышеуказанных крупных 
событий. Пристальное внимание уделялось 
совершенствованию методического и орга-
низационного обеспечения студенческого 
волонтёрства, расширялся круг его участни-
ков, что позволило выиграть конкурс и стать 
одним из 26 центров подготовки волонтёров 
Олимпийских зимних и Паралимпийских 
игр 2014 г., а затем – единственным в реги-
оне Центром подготовки волонтёров к Чем-
пионату мира по футболу – 2018. В 2016 г. 
«Форвард» стал победителем Всероссийско-
го конкурса в номинации «Лучшая система 
организации студенческого добровольче-
ства». 

Богатый опыт подготовки волонтёров, 
стремление совершенствовать качество и 
методическое обеспечение волонтёрского 
движения в регионе и РФ стали факторами, 
позволившими СГУ в 2017 г. получить ста-
тус опорного вуза Краснодарского края. 
Один из его ключевых стратегических про-
ектов – «Ресурсный центр событийного 
волонтёрства» – направлен на формиро-
вание условий совместной деятельности 
университета с органами исполнительной 
власти Краснодарского края для прове-
дения событийных мероприятий в части 
их волонтёрского сопровождения, на на-
копление позитивных достижений в этой 
сфере и использование их муниципальны-
ми организациями региона. Реализация 
проекта позволила СГУ стать драйвером 
событийного волонтёрства в регионе. В 

настоящей статье представлены резуль-
таты реализации данного проекта. Цель 
статьи – обобщить и системно представить 
опыт СГУ как опорного вуза Краснодар-
ского края по развитию добровольчества 
в регионе. 

Материалы и методы
Основными материалами при написании 

статьи послужили: зарубежный опыт орга-
низации волонтёрства, в т. ч. студенческого 
и событийного [1–13]; отечественные рабо-
ты по организации и ресурсному обеспече-
нию волонтёрской деятельности студентов 
в вузах [14–17]; результаты исследования 
ожиданий и мотивации студентов-волонтё-
ров XXII Олимпийских и XI Паралимпий-
ских зимних игр 2014 г. в Сочи, проведённого 
Центром подготовки волонтёров СГУ «Фор-
вард» [18]; научные публикации аспирантов 
и профессорско-преподавательского соста-
ва различных вузов, в том числе СГУ, рас-
крывающие отдельные направления органи-
зации студенческого волонтёрства [19–22]; 
материалы научно-практических конферен-
ций и семинаров, проведённых на базе как 
СГУ, так и других организаций. 

Для достижения цели использовались 
следующие методы: сравнительный анализ 
отечественного и зарубежного опыта орга-
низации студенческого волонтёрства и его 
ресурсного обеспечения, социологический 
опрос студентов-волонтёров и организато-
ров волонтёрского движения, моделирова-
ние процесса подготовки волонтёров, обоб-
щение опыта СГУ как опорного вуза по раз-
витию добровольчества в регионе. 

обсуждение проблемы
После проведения в России целого ряда 

мега-событий молодёжь стала активно 
проявлять интерес к возможностям быть 
причастной к такого рода мероприятиям. 
При этом участие студентов в волонтёр-
ском движении помогает решать важные 
социальные и педагогические задачи, та-
кие как повышение общественной актив-
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ности молодёжи, её вклада в решение 
актуальных социальных задач, развитие 
профессиональных компетенций путём 
получения первичного опыта, формирова-
ние личностных и социальных компетен-
ций, необходимых для дальнейшего трудо- 
устройства и достижения жизненных це-
лей. Однако, несмотря на наличие в боль-
шинстве российских вузов волонтёрских 
организаций, использование потенциала 
студенческого волонтёрства в определён-
ной степени сдерживается отсутствием у 
вузов собственного опыта подготовки во-
лонтёров для обслуживания различных 
мероприятий, особенно международного 
уровня. 

В Сочинском государственном универ-
ситете такой опыт есть: с 2013 г. СГУ под-
готовил более 7000 волонтёров, которые 
отработали более 750 000 чел./часов, при-
няв участие в организации и обеспечении 
проведения XXII Олимпийских зимних игр 
и XI Паралимпийских зимних игр в г. Сочи, 
этапов кольцевых автогонок «Формула 1» 
Гран-при Россия, IX Всемирных хоро-
вых игр, III Всемирных военных игр, XIX 
Всемирного фестиваля молодёжи и сту-
дентов (2017), Кубка конфедерации FIFA 
(2017), Чемпионата мира по футболу (2018)  
и др.

Стратегический проект СГУ «Ресурс-
ный центр событийного волонтёрства» на-
правлен на распространение этого опыта 
в Краснодарском крае и РФ с целью повы-
шения качества организации студенческого 
волонтёрства. За 2017–2018 гг. достигнуты 
значимые результаты. Центром сформиро-
ван банк методик и технологий работы во-
лонтёрских организаций, в который вошли 
более 90 методических пособий, научных 
статей и докладов. Проведено анкетиро-
вание более 400 добровольцев, проходив-
ших обучение на базе Центра для участия 
в различных событийных мероприятиях, 
направленное на исследование их ожида-
ний и мотивации, удовлетворённости про-
граммой подготовки. По его результатам 

подготовлены рекомендации по совершен-
ствованию теоретической и практической 
подготовки. В содержание теоретической 
подготовки респондентами рекомендовано 
включить такие темы, как правовые аспек-
ты волонтёрской деятельности, классифи-
кация видов добровольчества, мотивация 
волонтёров, взаимодействие добровольцев 
с организаторами волонтёрской деятель-
ности. Практическую подготовку рекомен-
довано усилить анализом ситуационных 
задач, решением кейсов и формами работы, 
направленными на непосредственную пере-
дачу волонтёрского опыта (менторство, на-
ставничество, мастер-классы, мастерские 
и др.). Более 72% опрошенных волонтёров 
считают необходимым включение в про-
грамму обучения вопросов, связанных с 
взаимодействием с людьми с инвалидно-
стью, основными профессиональными 
компетенциями волонтёра и правилами по-
ведения добровольца на масштабных меро-
приятиях.

На основании результатов анкетирова-
ния, обобщения опыта подготовки волонтё-
ров на базе Ресурсного центра СГУ и систе-
матизации лучших международных практик 
разработана гибкая универсальная пилот-
ная модель подготовки волонтёров, досто-
инством которой является возможность её 
адаптации для подготовки различных участ-
ников волонтёрского движения (волонтёров, 
тим-лидеров, супервайзеров) к выполнению 
различных волонтёрских функций (сервисы 
для зрителей, транспорт, прибытие и отъ-
езды, аккредитация и билетная программа, 
протокол, кейтеринг, лингвистические услу-
ги, размещение, управление волонтёрами и 
др.). Структурно модель представлена двумя 
модулями. 

В первом модуле рассматриваются тео- 
ретические аспекты волонтёрской дея-
тельности: общая информация о развитии 
волонтёрства в мире, история доброволь-
ческого движения, его принципы, совре-
менные тенденции развития в России и за 
рубежом, направления добровольчества, 
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изменения в законодательстве РФ, свя-
занные с волонтёрской деятельностью, 
мотивация и антимотивация волонтёров. 
Для адаптации данного модуля при под-
готовке тим-лидеров и супервайзеров в его 
содержание включаются дополнительные 
вопросы, среди которых организационная 
структура волонтёрского центра; совмест-
ная с тренерами разработка направлений 
волонтёрской деятельности; механизмы 
интеграции волонтёрской деятельности в 
образовательный процесс вуза (через об-
разовательные модули); управление дея-
тельностью волонтёров в вузе; взаимодей-
ствие с партнёрами и др.

Второй модуль имеет практическую 
направленность и включает тренинги по 
знакомству волонтёров разных команд; 
решение задач по соблюдению кодекса 
этики волонтёра, который регламентирует 
поведение добровольца на рабочей смене; 
организацию взаимодействия волонтёра 

с людьми с ограниченными возможностя-
ми здоровья (нарушениями зрения, слуха, 
опорно-двигательного аппарата и т д.); 
тренинги и мастер-классы, направленные 
на развитие основных профессиональных 
компетенций волонтёра; решение практи-
ческих ситуационных задач, основанных 
на реальном волонтёрском опыте.

Описанная модель подготовки волонтё-
ров была успешно апробирована на таких 
крупных мероприятиях, как Чемпионат 
мира по футболу FIFA 2018, «домашние» 
игры хоккейного и футбольного клубов 
«Сочи», международные соревнования по 
триатлону «IronStar», Российский инве-
стиционный форум «Сочи 2018», финал 
Всероссийского управленческого кон-
курса «Лидеры России» и др. Высокое 
качество волонтёрского сопровождения 
отмечено отзывами и благодарственными 
письмами. По разработанной модели Ре-
сурсный центр волонтёрства СГУ совмест-
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но с Министерством образования, науки 
и молодёжной политики Краснодарского 
края провели обучение участников Моло-
дёжного форума Кубани «Регион 93» (сме-
на «Регион добра»), Северо-Кавказского 
молодёжного форума «МАШУК – 2018» 
(образовательная программа «Доброволь-
чество»). В рамках реализации данного 
стратегического проекта инициировано 
качественное изменение организации во-
лонтёрства в Краснодарском крае, что 
подтвердил проведенный на площадке СГУ 
Слет волонтёрских объединений опор-
ных вузов России и волонтёрских центров 
Краснодарского края «Вызовы, новые 
возможности и механизмы развития во-
лонтёрства в регионах РФ», давший старт 
процессу создания в регионе 15 ресурсных 
волонтёрских центров при поддержке Ми-
нистерства образования, науки и моло-
дёжной политики Краснодарского края. 

Реализация проекта «Ресурсный центр 
событийного волонтёрства» обеспечила сле-
дующие системные эффекты: 

1) изменение масштаба востребованно-
сти деятельности СГУ в области реализации 
добровольческих проектов с муниципально-
го на региональный и федеральный; 

2) повышение качества добровольче-
ского движения в регионе через объеди-
нение волонтёрских организаций Красно-
дарского края и опорных вузов РФ. Сегод-
ня волонтёрское движение в Краснодар-
ском крае, в котором задействовано 22000 
человек, является самым масштабным в  
стране;

3) представители Ресурсного центра 
привлекаются федеральными и региональ-
ными органами законодательной и испол-
нительной власти, общественными органи-
зациями в качестве экспертов по вопросам 
развития добровольческой деятельности. 
В частности, Ресурсный центр волонтёр-
ства СГУ назначен Ассоциацией волонтёр-
ских центров России исполнителем проек-
та по разработке стандартов событийного 
волонтёрства.

Заключение
Волонтёрство по праву является одним из 

элементов развитого гражданского обще-
ства и относится к числу важных функций 
системы управления и государственной по-
литики современной России. Студенты-во-
лонтёры – люди будущего, которые уже 
сейчас готовят почву для рождения сози-
дательных идей и реализации собственных 
инициатив. Развитие добровольчества, ин-
ституциализация волонтёрства – стратеги-
чески важная задача. 

Результаты реализации стратегического 
проекта СГУ, направленного на развитие 
добровольчества в регионе, стали также 
стимулом развития научных исследований 
опорного вуза, в результате которых, в част-
ности:

−  сформирован жизненный цикл участия 
вузов в волонтёрских программах;

−  предложен инструмент оценки волон-
тёрской мотивации в виде «шкалы мотивов 
участия». С применением предложенной 
шкалы исследована мотивация выборки во-
лонтёров из девяти федеральных округов 
РФ, в которой, согласно опросам, преобла-
дают постматериальные ценности;

−  разработан методический подход к 
оценке социально-экономических эффектов 
волонтёрской деятельности;

−  создана коллаборативная модель вза-
имодействия организаторов и участников 
проектной волонтёрской деятельности;

−  сформулирован алгоритм диагностики 
необходимости привлечения волонтёров к про-
ведению событий различного масштаба [19];

−  обоснован личностно-развивающий по-
тенциал студенческого волонтёрства, апро-
бирована теоретическая модель его реализа-
ции в вузе и инновационные подходы к его 
самоорганизации в студенческой среде [20]. 
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Abstract. The development of the volunteer movement is one of the important tasks of the state 
policy of modern Russia. Today, many universities create on their basis volunteer centers (EC), 
which are one of the best mechanisms for attracting young people to solving urgent problems of the 
development of society, an additional pedagogical and personal-developing resource. This article 
presents the results of the implementation by Sochi State University (SSU), which is a pillar higher 
education institution of the Krasnodar Territory, the strategic project “Resource Center for Event 
Volunteering”, aimed at ensuring the sustainable development of volunteering in the region and the 
Russian Federation as a whole. Volunteering is viewed as an institution of civil society and the ba-
sis for implementing long-term socio-cultural projects. The article describes the experience of the 
SSU in the development of volunteerism in the region, the improvement of its resource provision, 
the establishment of cooperation in solving these problems with the authorities, administration and 
the management of volunteer organizations of pillar universities and the region. A flexible universal 
model of training volunteers and organizers of the volunteer movement, organizational and manage-
rial conditions and scientific and methodological approaches to the organization of student volun-
teering are presented. The results of their implementation in the region are described. The authors 
substantiate the expediency of the creation of volunteering resource centers in the regions, provid-
ing educational organizations with a range of information, advisory and methodological services in 
the field of volunteering.
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Аннотация. Важной задачей регионального опорного вуза в рамках реализации «третьей 
миссии» выступает работа со школьниками и молодёжью, направленная на вовлечение их в 
научную и инновационную деятельность, на раннюю профориентацию, привлечение в реги-
он талантливых абитуриентов. В Сочинском государственном университете в этих целях 
реализуется ряд проектов различной направленности, в том числе с партнёрами (Образова-
тельный центр «Сириус», АНО «Море идей» и др.), что позволяет расширять географию 
приёма, повышать начальный уровень подготовки абитуриентов. В настоящей статье 
представлен опыт СГУ по работе с талантливыми школьниками и молодёжью, включаю-
щий такие проекты, как «Организация Всероссийской многопрофильной инженерной олим-
пиады “Звезда”», «Занятия с талантливыми школьниками по подготовке их к участию 
в олимпиадах», «Венчурный акселератор», «Повышение квалификации педагогов регионов 
РФ для работы в региональных научно-образовательных центрах», «Формирование социо- 
логического портрета абитуриентов, студентов и выпускников образовательных про-
грамм СПО, обеспечивающих подготовку по наиболее востребованным, новым и перспек-
тивным профессиям и специальностям среднего профессионального образования» и др.
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введение
Как за рубежом, так и в России важным 

фактором развития общества выступает вы-
явление и поддержка талантов, начиная с 
детского возраста. В международных иссле-
дованиях отмечается дефицит талантливых 
школьников и студентов [1; 2], рассматрива-
ются проблемы их выявления и воспитания 
[3; 4], развития у одарённых детей специфи-
ческих навыков и компетенций, позволяю-

щих реализовать одарённость и добиться 
значимых результатов в жизни и профес-
сиональной деятельности [5]. В отечествен-
ных и зарубежных работах представлены 
различные модели организации универси-
тетами работы с талантливой молодёжью, в 
частности социальная когнитивная модель 
[6], модель выявления, развития и поддерж-
ки талантливых студентов в педагогических 
вузах [7] и другие.
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В России сформирована общенациональ-
ная система выявления и развития одарён-
ной молодежи1, которая предусматривает 
совершенствование нормативно-правового 
регулирования в этой сфере и информаци-
онно-методического сопровождения мо-
лодых талантов, расширение мероприятий 
по развитию кадрового потенциала и кон-
курсной поддержки организаций и педаго-
гических работников, занимающихся этой 
деятельностью. Для обеспечения согла-
сованных действий федеральных органов 
исполнительной власти и органов испол-
нительной власти субъектов Российской 
Федерации, направленных на реализацию 
общенациональной системы выявления и 
развития молодых талантов, образован 
Национальный координационный совет по 
поддержке молодых талантов России. В но-
ябре 2015 г. Правительством РФ утвержде-
ны Правила выявления детей, проявивших 
выдающиеся способности, их дальнейше-
го сопровождения и мониторинга2. Поиск 
таких детей осуществляется посредством 
проведения олимпиад и иных интеллекту-
альных конкурсов, мероприятий, направ-
ленных на развитие их способностей к за-
нятиям физической культурой и спортом, 
интереса к научной (научно-исследователь-
ской) и творческой деятельности. 

Если рассматривать региональный опор-
ный вуз как как драйвер социальной модер-
низации [8], то на первый план выдвигается 
усиление его роли в ранней профориента-

1 Концепция общенациональной системы выяв-
ления и развития молодых талантов на 2015–2020 
годы. (утв. Президентом РФ 03.04.2012 № Пр-
827) // Законы, кодексы и нормативно-право-
вые акты Российской Федерации. URL: http://
legalacts.ru/doc/kontseptsija-obshchenatsionalnoi-
sistemy-vyjavlenija-i-razvitija-molodykh/

2 Постановление Правительства РФ от 17 ноя-
бря 2015 г. № 1239 «Об утверждении Правил вы-
явления детей, проявивших выдающиеся способ-
ности, сопровождения и мониторинга их даль-
нейшего развития» // Система ГАРАНТ. URL: 
http://base.garant.ru/71251462/#ixzz5TQxbPt9q

ции, выявлении талантов и работе с талант-
ливыми школьниками. Однако в ряде случа-
ев федеральные и опорные вузы организуют 
такую работу не в рамках социальной функ-
ции (третьей миссии), а как вспомогательную 
к научной и образовательной деятельности 
(встроенную в них). Сочинский государ-
ственный университет рассматривает работу 
со школьниками и молодёжью как один из 
приоритетных проектов в рамках выполне-
ния своих социальных функций в регионе, в 
реализации которых продуктивно использу-
ется научный и образовательный потенциал 
вуза. В Программе развития СГУ как опор-
ного вуза на 2017–2021 гг. поставлены амби-
циозные задачи по работе с талантливы-
ми детьми и молодёжью:

– обеспечение непрерывности образо-
вания за счёт расширения взаимодействия с 
образовательными организациями;

– создание необходимых условий для 
поддержки творческих способностей и ин-
тереса к научной деятельности у талантли-
вой молодёжи, распространение и популя-
ризация научных знаний среди школьников 
и студентов; 

– популяризация программ высшего об-
разования, реализуемых в Сочинском госу-
дарственном университете, предоставление 
талантливым школьникам возможностей 
для обучения и включения в большую науку 
со студенческой скамьи.

Данные задачи преемственно реализу-
ются в работе с различными категориями 
школьников и молодёжи на разных образо-
вательных ступенях.

Проекты опорного вуза по выявлению  
и привлечению талантов

Выявление талантов начинается с до-
школьного возраста. В СГУ создан студен-
ческий научно-образовательный центр «Ко-
рифей», на базе которого силами студентов 
старших курсов социально-педагогического 
факультета реализуются программы до-
полнительного образования детей («Подго-
товка к школе», «Логопедия», «Шахматы», 
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«Английский язык для детей», «Фитнес для 
детей» и др.). 

Затем работа продолжается на уровне 
школьной ступени. Студенты и сотрудники 
СГУ проводят для школьников различные 
уроки образовательной и воспитательной 
тематики (педагогические уроки, уроки му-
жества, уроки доброты, футбольные уроки, 
посвящённые Дню толерантности, уроки по 
формированию гражданской активности и 
уважения к Конституции – Основному за-
кону РФ). На базе школ созданы профиль-
ные классы по актуальным для региона на-
правлениям – педагогические, по туризму и 
сервису. В каникулярный период реализу-
ются проекты: «Полезные каникулы» (с це-
лью решения приоритетной задачи Государ-
ственной программы Краснодарского края 
«Дети Кубани», исполнения Постановления 
главы администрации Краснодарского края 
от 12.10.2015 г. № 964), «Площадка нашего 
двора» (региональный проект), выездная 
школа с элементами профильного обучения 
«Инновационные и информационные тех-
нологии в архитектуре и строительстве ку-
рортных городов» (11 команд, состоящих из 
школьников и студентов СГУ, выполняют и 
представляют проекты в области информа-
ционных технологий, архитектуры и строи-
тельства курортного города), правопросве-
тительский проект «Школа правозащитни-
ков: учиться и действовать» и др. 

На базе СГУ создан Центр ранней проф- 
ориентации по стандартам World Skills, 
на базе которого сертифицированными экс-
пертами WorldSkills и обученными по этим 
стандартам педагогами СГУ проводятся за-
нятия со школьниками по компетенциям 
«Администрирование отеля», «Програм-
мирование», «Поварское дело» (на основе 
договора с Управлением по образованию 
и науке администрации г. Сочи), организу-
ются мастер-классы, презентации и другие 
профориентационные мероприятия. Для 
учителей региона разработаны методики 
ранней профориентации (в т.ч. подготовки к 
участию в чемпионате JuniorSkills).

Преподавателями СГУ проводятся заня-
тия с талантливыми школьниками 8–10-х  
классов по подготовке их к участию во 
всероссийских олимпиадах. Министром об-
разования, науки и молодёжной политики 
Краснодарского края отмечены професси-
онализм и ответственность профессорско-
преподавательского состава, задействован-
ного в проведении занятий (письмо № 47-
13-9532/8 от 18.05.2018 г.). 

На базе СГУ организуются конкурсные 
мероприятия, направленные на выявление 
талантливых школьников: в частности, зо-
нальная олимпиада школьников по изби-
рательному праву (гг. Сочи, Туапсе, Апше-
ронск), «Педагогический фестиваль», «Фе-
стиваль науки», «Неделя педагогических 
инноваций» и др. Студенты и преподаватели 
вуза осуществляют экспертную деятель-
ность, работая в жюри конкурсов, таких 
как школьный тур «Живая классика» в рам-
ках Всероссийского конкурса юных чтецов, 
Региональный конкурс исследовательских 
работ учащихся 5–7-х классов «Тропой от-
крытий В.И. Вернадского», Всероссийский 
конкурс «Первые шаги в науку» и др. 

Развитие и стимулирование у школьни-
ков интереса к научно-исследовательской и 
инженерной деятельности, формирование 
мотивации к поступлению на инженерные 
специальности – одна из важнейших задач, 
поставленных Правительством РФ перед 
системой российского образования. В этом 
контексте на федеральном и региональном 
уровнях востребована работа СГУ по ор-
ганизации на своей площадке, поддержке 
и продвижению Всероссийской многопро-
фильной инженерной олимпиады «Звезда». 
Данная олимпиада на протяжении трёх лет 
включается в «Перечень олимпиад школь-
ников», утверждённый Министерством об-
разования и науки РФ, и нацелена на реали-
зацию современных олимпиадных трендов. 
Олимпиада проводится в девяти федераль-
ных округах. Партнёрами олимпиады вы-
ступают: Министерство просвещения РФ, 
Общероссийское отраслевое объединение 
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работодателей «Союз машиностроителей 
России», Некоммерческая организация 
«Ассоциация “Лига содействия оборон-
ным предприятиям”», ОАО «Рособорон- 
экспорт», ОАО «Росэлектроника», ОАО 
«ОПК “ОБОРОНПРОМ”», ОАО «Объ-
единённая авиастроительная корпорация» 
и др., а также ведущие вузы России. Сочин-
ский государственный университет явля-
ется вузом-соорганизатором олимпиады с 
момента её основания. Проводимая работа 
способствует технической профессиональ-
ной ориентации молодёжи, стимулирует её 
к поступлению на инженерные специально-
сти и является эффективным инструментом 
формирования имиджа университета в об-
разовательном пространстве Краснодарско-
го края и Российской Федерации. Решение 
этих задач осуществляется на основе укре-
пления межведомственного взаимодействия 
СГУ с органами власти и образовательными 
организациями. Привлечение школьников к 
участию в олимпиаде обеспечивается за счёт 
взаимодействия с Управлением по образо-

ванию и науке г. Сочи, Администрацией му-
ниципального образования «Город-курорт 
Анапа», Администрацией МО «Туапсинский 
район», с которыми заключены договоры 
о сотрудничестве. Наши партнёры заинте-
ресованы в талантливых выпускниках, аби-
туриентах-финалистах, которые способны 
не только применять свои знания и широко 
мыслить, но и иметь дополнительные префе-
ренции при поступлении в вуз. 

В организации и проведении олимпиады 
активное участие принимают студенты-во-
лонтёры и преподаватели Сочинского го-
сударственного университета. Отборочный 
этап проводится исключительно профессор-
ско-преподавательским составом СГУ и во-
лонтёрами Университетского центра «Фор-
вард». Значительный охват обучающихся 
региона олимпиадными мероприятиями 
обеспечивается выездом комиссии в школы 
и проведением отборочных туров в Туапсин-
ском и Анапском районах Краснодарского 
края. Заключительный этап проходит не-
посредственно на площадке университета. 
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В Олимпиаде принимают участие не только 
ученики общеобразовательных учреждений 
(школ, гимназий, лицеев), но и обучающиеся 
учреждений среднего профессионального 
образования. В 2018 г. в олимпиаде, органи-
зованной на площадке Сочинского государ-
ственного университета, приняли участие 
воспитанники образовательного центра 
«Сириус». 

Инженерная олимпиада «Звезда» в СГУ 
проводится по различным профилям и 
предметам: русский язык, обществознание, 
история, естественные науки (математика 
и физика), техника и технологии (техника 
и технологии наземного транспорта, стро-
ительство, авиационная и ракетно-косми-
ческая техника, ядерная энергетика). Чис-
ло ее участников на площадке Сочинского 
государственного университета ежегодно 
увеличивается. Так, если в 2015–2016 гг. в 
ней приняли участие 5493 человек, то в 2016–
2017гг. – уже 7978, а в 2017–2018 гг. – более 
8000. Наблюдается повышение внимания к 
проекту со стороны образовательных орга-
низаций, школьников, родителей, органов 
власти, бизнес-сообщества. С каждым го-
дом проект становится всё более известным, 
расширяется география его участников как 
среди регионов Краснодарского края, так 

Рис. 1. Распределение участников отборочного этапа МИО «Звезда» на базе СГУ  
по профилям в 2015–2016 учебном году
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и за его пределами. В 2015–2016 гг. олимпи-
ада на площадке СГУ проводилась по трём 
профилям: русский язык, обществознание, 
естественные науки. К участию в ней было 
привлечено 5 493 обучающихся из 40 образо-
вательных учреждений города Сочи (Рис. 1). 
Наибольшее количество участников олимпи-
ады набрали от 31 до 40 баллов по профилям 
«Русский язык» и «Обществознание», наи-
высшие баллы были получены участниками 
по профилю «Обществознание», а наиболее 
низкие баллы оказались по профилю «Есте-
ствознание». По итогам в финал вышел по-
бедитель (по профилю «Обществознание») и 
два призёра (по профилю «Русский язык»).

В 2016–2017 гг. число участников Олим-
пиады возросло более чем на 2 000 человек. 
Количество вовлечённых образовательных 
учреждений увеличилось с 40 до 70, а гео-
графия расширилась за счёт образователь-
ных учреждений Краснодарского края – 
Анапы, Туапсе и Туапсинского района, а 
также Курганской и Тюменской областей 
(Рис. 2). Наибольшее число участников за-
фиксировано в олимпиадных испытаниях по 
профилю «Русский язык» – 3137 чел.; в ис-
пытаниях по профилю «История» приняли 
участие 2549 чел., по профилю «Естествен-
ные науки» – 2292 чел. Наиболее высокие 
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баллы получены участниками по профилю 
«Естественные науки» (от 90 до 100 баллов) 
(в 2015–2016 уч. году – от 61 до 70). По про-
филю «Русский язык» выросло число об-
учающихся, набравших от 71 до 80 баллов. 
По итогам отборочного тура в финал вышли 
148 обучающихся, призерами и победителя-
ми заключительного тура стали 20 человек 
(13 – по профилю «Русский язык», шесть – 
по профилю «Естественные науки», два – по 
профилю «История»).

В 2017–2018 учебном году в олимпиаде 
«Звезда» приняли участие более 8000 об-

учающихся образовательных учреждений 
Сочи (35 гимназий, лицеев и СОШ), Туапсе 
(семь образовательных организаций) и Ана-
пы (пять организаций), а также обучающи-
еся образовательного центра «Сириус» из 
Воронежа, Калуги, Новосибирска, Благо-
вещенска, Смоленска, Тамбова, Полярных 
Зорь, Новомосковска, Обнинска, Хабаровска, 
Тольятти, Серышево, Иваново, Тулы, Санкт-
Петербурга. Наибольшее число участников 
было зафиксировано в олимпиадных испыта-
ниях по профилю «Обществознание» – 2859 
чел., в испытаниях по профилю «История» 

Рис. 2. Распределение участников отборочного этапа МИО «Звезда» на базе СГУ  
по профилям в 2016–2017 учебном году
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Рис. 3. Распределение участников отборочного этапа МИО «Звезда» на базе СГУ  
по профилям в 2017–2018 учебном году
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приняли участие 2734 учащихся, по профилю 
«Естественные науки» – 2806, по профилю 
«Техника и технологии» –3 (Рис. 3). Наибо-
лее высокие баллы были получены участни-
ками по профилю «Естественные науки» (от 
90 до 100 баллов). По профилю «История» 
наблюдалось увеличение обучающихся, на-
бравших от 71 до 80 баллов. Незначительно 
ниже оказались максимальные показатели 
по профилю «Обществознание» и «Техника 
и технологии». В заключительный тур вышли 
109 обучающихся, призёрами и победителями 
заключительного тура стали шесть человек 
(три – по профилю «История, два – «Есте-
ственные науки», один – «Обществознание»).

В 2018–2019 учебном году планируется 
расширить географию олимпиады за счёт 
участия обучающихся средних профессио-
нальных учреждений Краснодарского края; 
продолжить работу по привлечению участ-
ников из числа одарённых воспитанников 
образовательного центра «Сириус». 

Работа с абитуриентами и студента-
ми СПО ведётся на основе предваритель-
ных мониторинговых исследований [9; 10]. В 
2017 г. СГУ совместно с Южным федераль-
ным университетом по заданию Минобр- 
науки России выполнен научный проект 
«Формирование социологического портрета 
абитуриентов, студентов и выпускников об-
разовательных программ СПО, обеспечива-

ющих подготовку по наиболее востребован-
ным, новым и перспективным профессиям 
и специальностям СПО», в ходе которого 
выявлены мотивационные установки, про-
фессиональные предпочтения и карьерные 
ожидания обучающихся учреждений СПО и 
студентов первого курса, поступивших в вуз 
после получения среднего профессиональ-
ного образования. Проведённое исследова-
ние обозначило проблемные зоны развития 
студенчества в период обучения по програм-
мам СПО, позволило наметить пути форми-
рования дальнейшей образовательной тра-
ектории выпускников СПО, поступивших в 
вуз, привлечь в вуз студентов, которые могут 
находить новые технологические решения и 
подходы и способны к созданию инноваций. 

Результаты опроса более 10 тыс. респон-
дентов показали, что выбор абитуриентами 
специальности СПО не всегда связан с бу-
дущей профессиональной деятельностью: 
более 2/3 (68,9%) респондентов связывают 
свою будущую работу с получаемой специ-
альностью, в то время как 13,5% считают, что 
будущая работа может быть не особо связа-
на с получаемой профессией, а 2,7% вообще 
не связывают работу с получаемой профес-
сией (14,8% не определились в ответе на дан-
ный вопрос). Такое распределение можно 
считать характерным для абитуриентов, не 
имеющих чётких планов и профессиональ-

Рис. 4. Распределение ответов респондентов на вопрос «Где бы вы предпочли работать?»
1 – «на государственной службе»; 2 – «на коммерческом предприятии»; 3 – «в бюджетных 

организациях»; 4 – «в собственном инновационном бизнесе»; 5 – «предпочёл бы 
фрилансинг»; 6 – «затрудняюсь ответить»; 7 – свой ответ
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ных ожиданий. Вероятно, такое мнение так-
же может быть обусловлено представлением 
об обучении в учреждении СПО как проме-
жуточном по отношению к высшему обра-
зованию. Повторим: бóльшая часть абитури-
ентов и студентов СПО считает свой выбор 
профессии осознанным, основанным на лич-
ном интересе в получении среднего профес-
сионального образования и специальности. 
Как для абитуриентов, так и для студентов 
СПО важны престиж профессии, возмож-
ность профессионального роста. 

Интересными, с нашей точки зрения, яв-
ляются предпочтения студентов относитель-
но инновационного предпринимательства: 
бóльшая часть респондентов предпочитает 
работать в собственном инновационном биз-
несе (41,6%) и на коммерческом предприятии 
(20%). В ответах на данный вопрос просле-
живается ориентация обучающихся на высо-
кий доход и материальные ценности в выбо-
ре профессии. Вместе с тем 17,5% предпочли 
бы работать на государственной службе и в 
бюджетных организациях (6,1%). Значимым 
мотивом для этой группы респондентов яв-
ляется приобретение опыта работы. Выбор 
фрилансинга (4,90%) и затруднения при отве-
те (8,16%) свидетельствуют о несформировав-
шихся предпочтениях обучающихся (Рис. 4). 

Результаты опроса обозначили планы 
абитуриентов СПО относительно про-

должения образования на следующей 
ступени: 40,6% респондентов планируют 
продолжить образование по специально-
сти, 36,5% высказывают намерение про-
должить образование и получить новую 
специальность. Достаточно высок уровень 
тех, кто ещё не определился (18,2%) или 
имеет собственную точку зрения (4,7%) 
(Рис. 5). Следует отметить, что в вопросе 
не уточняются детали: намерение получить 
высшее образование сразу или через не-
который период после окончания учреж-
дения СПО, в очной или заочной форме, 
совмещая обучение и работу или только 
обучаясь. Поэтому мы интерпретируем по-
лученные данные как не противоречащие 
намерению респондентов работать после 
получения специальности. Более того, ре-
зультаты опроса коррелируют с мнением 
респондентов о недостаточности средне-
го профессионального образования для 
успешного трудоустройства и необходи-
мости получать высшее образование.

На основании результатов проведённого 
исследования будет осуществлена коррек-
тировка учебных программ в соответствии с 
текущими запросами как рынка труда, так и 
абитуриентов и студентов, будут выработаны 
рекомендации по совершенствованию обра-
зовательной политики взаимодействия меж-
ду средним и высшим образованием, форм и 

Рис. 5. Распределение ответов респондентов на вопрос «Планируете ли вы продолжить 
образование? Если да, то что бы вы выбрали?»

1 – «обучение по той же специальности»; 2 – «новую специальность»; 3 – «затрудняюсь 
ответить»; 4 – свой ответ
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методов профессиональной ориентации для 
привлечения талантливых абитуриентов.

СГУ ведёт активную деятельность по под-
готовке педагогических кадров, организую-
щих работу с талантливыми школьниками. С 
2018 г. университет реализует совместный 
проект с образовательным центром «Си-
риус» по переподготовке педагогических и 
управленческих кадров для выявления и под-
держки одарённых детей и молодёжи в ре-
гионах РФ. Во исполнение поручения Прези-
дента Российской Федерации (Пр-2346) о соз-
дании соответствующей сети центров ведётся 
работа в рамках новой комплексной програм-
мы «Большие вызовы». СГУ заключён госу-
дарственный контракт с образовательным 
фондом «Талант и успех» (Образовательный 
центр «Сириус»), разработан пакет учебно-
методических документов, осуществляется 
повышение квалификации 250 педагогов из 
различных регионов РФ, которые в даль-
нейшем будут обучать детей в региональных 
учебных научно-образовательных центрах. 
Программа предусматривала два очных мо-
дуля (общие темы, ключевые блоки, Softskills) 
и очную защиту итоговой аттестационной 
работы. В процессе обучения каждый педагог 
под научным и методическим руководством 
со стороны образовательного центра «Сири-
ус» разработал и провёл апробацию образо-
вательной программы для одарённых детей и 
молодёжи с учётом региональной специфики. 
Проводилось собеседование по материалам 
выполненных в ходе учебного процесса работ 
и защита разработанных образовательных 
программ перед аттестационной комиссией. 
В ходе реализации проекта педагоги освоили 
инновационные подходы к работе с одарён-
ными детьми и молодёжью.

Проекты опорного вуза по вовлечению 
молодёжи в социальное и технологическое 

предпринимательство
Приоритетной задачей работы СГУ как 

опорного вуза выступает развитие и под-
держка инновационного предприниматель-
ства в молодёжной среде. Первым шагом в 

этом направлении стала реализация совмест-
но с АНО «Море идей» при поддержке Адми-
нистрации города Сочи проекта «Венчурный 
акселератор». Это бесплатный для школьни-
ков и студентов образовательный проект, на-
правленный на обучение технологическому 
предпринимательству. В программе – фор-
мирование проектов от идеи до стартапа, из-
учение этапов организации технологического 
бизнеса, создание ИТ-продукта (сайт, мобиль-
ное приложение и т.д.) и привлечение первых 
клиентов. Мотивационными лекциями проек-
та охвачено более 4720 школьников и студен-
тов, обучающий тренинг прошли уже 322 чел. 
Курс обучения состоял из онлайн-лекций и 
занятий в очной форме. В качестве преподава-
телей выступали опытные предприниматели 
и профессиональные инвесторы. В ходе об-
учения осуществлялась разработка стартапа. 
Школьники и студенты – участники проек-
та имели возможность консультироваться с 
экспертами по любым вопросам реализации 
и развития своего стартапа. За главный приз 
боролись 322 человека. Финалисты – актив-
ные, амбициозные старшеклассники и сту-
денты – самоотверженно трудились на про-
тяжении двух месяцев, чтобы подготовиться 
к итоговому выступлению и достойно пред-
ставить свои проекты. Они прошли обучение 
на платформе www.1va.vc/sochi/, разработали 
бизнес-модель ИТ-стартапа, протестировали 
бизнес-идею, нашли первых клиентов для сво-
его бизнеса. В финал вышли семь школьных и 
пять студенческих стартапов. Каждый проект 
отличается инновационной составляющей и 
направлен на развитие города Сочи. Команды 
студентов Сочинского государственного уни-
верситета в финале «Акселератора» предста-
вили следующие проекты: 

– «“Море, горы, два колеса” – мобильное 
приложение и сервис по аренде гироскуте-
ров и сигвеев»; проект направлен на внедре-
ние экологичного и мобильного транспорта 
для курортной столицы;

– «Мобильное приложение для гостей 
курорта “Sochi Travel”», которое позволит 
комфортно и безопасно отдохнуть в Сочи;
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– «Исследование характеристик свето- 
отражающих элементов» – разработка 
предложений, повышающих безопасность 
участников дорожного движения в г. Сочи;

– дизайн-проект парка отдыха «Огненная 
вода» – направлен на благоустройство парка 
в микрорайоне Новая Мацеста в г. Сочи. 

Особый интерес вызвали проекты школь-
ников. Так, ученицы 8-го класса гимназии 
№8 г. Сочи создали экологический стартап 
по аэрокосмическому мониторингу мест-
ности и выявлению несанкционированных 
свалок; отмечен также проект «Электронное 
портфолио школьника», который позволит 
ученикам сохранить свои грамоты и награды 
за участие в олимпиадах и соревнованиях на 
облачном сервисе и поделиться данными с 
заинтересованными сторонами.

В 2018 г. организована серия обучаю-
щих и презентационных мероприятий для 
молодёжи: конференция «StartUp пляж», 
менторская сессия «Упаковка проектов для 
получения субсидий», «Школа социального 
предпринимательства» и др. 

На постоянной основе в университете ра-
ботает Акселерационная программа в рамках 
проектной лаборатории «Бизнес-инкуба-
тор», созданной совместно со стратегиче-
ским партнёром университета – АНО «Море 
идей». В бизнес-инкубаторе студенты, аспи-
ранты и преподаватели Сочинского государ-
ственного университета под руководством 
команды сертифицированных трекеров по-
лучили возможность подготовить и привести 
свои проекты к экономическому успеху. 

Комплексный подход к созданию, реали-
зации, внедрению и масштабированию биз-
нес-проектов в рамках инновационной экоси-
стемы СГУ позволил значительно увеличить 
количество школьных и студенческих проек-
тов, повысить их качество, востребованность 
в реальном секторе экономики, увеличить 
число жизнеспособных стартапов. 

Заключение
Опыт СГУ показывает, что комплексный 

подход к организации работы со школьника-

ми и студентами в рамках реализации соци-
альной миссии опорного вуза, основанный 
на предварительных мониторинговых иссле-
дованиях, с акцентом на выявление талан-
тов, популяризацию инженерно-техниче-
ских направлений, вовлечение школьников 
и студентов в инновационное предпринима-
тельство и научную работу, преемственно 
реализуемый на разных образовательных 
ступенях, позволяет привлечь в университет 
и регион талантливую молодежь. 

Литература
1. Peters W.A., Grager-Loidl H., Supplee P. 

Underachievement in gifted children and 
adolescents: Theory and practice // Heller 
K.A., Monks F.J., Sternberg R. and Subotnik R. 
(Eds). International Handbook of Giftedness and 
Talent. Oxford: Pergamon, 2000. 

2. Reis S.M., McCoach D.B. The underachievement 
of gifted students: What do we know and where do 
we go? // Gifted Child. 2000. No. 44. P. 152–170.

3. Gordon E.W., Bridglall B.L. Nurturing talent 
in gifted students of color // Sternberg R.J. (Ed) 
Conceptions of Giftedness. New York: Cambridge 
University Press, 2005. Р. 120–146.

4. McCoach D.B., Siegle D. Factors that 
differentiate underachieving gifted students from 
high-achieving gifted students // Gifted Child. 
2003. No. 47. P. 144–154.

5. Stoeger Н., Ziegler А. Deficits in fine motor skills 
and their influence on persistence among gifted 
elementary school pupils // Gifted Education 
International. 2013. № 29 (1). P. 28–42.

6. Clemons T.L. Underachieving Gifted Students: 
A Social Cognitive Model. University of Virginia 
Charlottesville, Virginia, 2008. 84 p.

7. Галустов А.Р., Глухов В.С. Модель выяв-
ления, развития и поддержки талантливых 
студентов в педагогических вузах // Веснік 
мазырскага дзяржаўнага педагагічнага 
ўніверсітэта імя І. П. Шамякіна. 2017. № 2 
(50). С. 59–66. URL: https://cyberleninka.ru/ 

8. Юрьев В.М. Региональный опорный универ-
ситет как локомотив социальной модерниза-
ции // Вестник ВГУ. Серия «Проблемы выс-
шего образования». 2015. № 4. С. 10–14. 

9. Украинцева И.И., Новикова С.С., Мушки-
на И.А. Социальный портрет абитуриентов 
СПО: особенности ценностных ориентаций, 



Университет и регион 127

направленных на выбор специальности из 
списка топ-50 // Вестник Адыгейского госу-
дарственного университета. Серия 3: Педаго-
гика и психология. 2017. № 3 (203). С. 59–63.

10. Романов М.С., Тарасенко Л.В., Украинце-
ва И.И., Ермачков И.А. Профессиональное 
самоопределение студентов СПО: форми-

рование мотивации выборов и карьерных 
предпочтений // Гуманитарные, социально-
экономические и общественные науки. 2017. 
№ 12. С. 95–102.

Статья поступила в редакцию 02.09.18
Принята к публикации 12.10.18

Programs and activities for Gifted youth at Pillar University

Irina I. Ukraintseva – Cand. Sci. (Engineering), Vice-rector; e-mail: ukrainceva58@rambler.ru
Galina M. Konovalova – Dr. Sci. (Biology), Prof.; e-mail: kon-rgsu@rambler.ru
Andrey V. Tambovtsev – Cand. Sci. (Economics), Rector’s advisor; e-mail: info@moreideas.ru
Olga V. Bergen – Postgraduate student; e-mail: info@moreideas.ru
Daria A. Pushkareva – Chief Science department; e-mail: science-dpt@mail.ru
Sochi State University, Sochi, Russia
Address: 26, Sovetskaya str., Sochi, 354000, Russian Federation

Abstract. An important task of pillar university within the framework of the implementation of 
the “third mission” is the work with gifted schoolchildren and youth of the region. The education 
programs and activities are aimed at involving them in scientific and innovation activities, identify-
ing talents, early career guidance, attracting talented students to the region. For this purpose, Sochi 
State University has developed a number of projects of various target orientations, including with 
partners (Educational Center “Sirius”, ANO “Sea of Ideas”, etc.), which allows us to expand the 
geography of admission and raise the initial level of applicants’ training. This article presents the ex-
perience of SSU in working with talented schoolchildren and young people, including such projects 
as the organization of the All-Russian Multidisciplinary Engineering Olympiad “Zvezda”, Classes 
with talented schoolchildren in preparing them for participation in competitions, “Venture Accele- 
rator”, “Improving teachers’ qualification to work in regional research and educational centers”, 
“Formation of a sociological portrait of applicants, students and graduates of educational programs 
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Аннотация. В статье раскрыты механизмы, региональные эффекты модели переориен-
тации научно-практической деятельности Сочинского государственного университета: от 
фрагментарных исследований по отдельным направлениям прикладной науки (в прошлом) вуз 
перешёл к комплексным междисциплинарным проектам, реализуемым с момента присвоения 
ему статуса опорного в Краснодарском крае и нацеленным на обеспечение устойчивого раз-
вития г. Сочи и региона в целом. В результате реализации флагманского стратегического про-
екта «Экспертно-аналитический центр “Агентство современных технологий устойчивого 
развития туризма”» в университете сформирована межотраслевая экспертно-аналитиче-
ская, научно-консультационная и информационно-коммуникационная среда в целях повыше-
ния эффективности сотрудничества власти, бизнеса, местного сообщества и потребите-
лей туристских услуг, преодоления барьеров на пути социально-экономического развития 
региона и соблюдения природного баланса между поколениями, для разработки и внедрения в 
практику измеримых величин прогнозирования процессов в системе «природа – экономика – 
общество – человек» и для последующего распространения приобретённого опыта на другие 
территории. Реализация проекта стимулировала рост капитала доверия к вузу со стороны 
региональных представителей инновационного сообщества и позволила увеличить число ин-
дустриальных партнёров, объём финансируемых НИОКР из внебюджетных источников.
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введение
Современная социально-экономическая 

ситуация как в России, так и за рубежом об-

условливает необходимость изменения кон-
цепции научно-практической деятельности 
университетов [1]. Генерируемые универси-
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тетом знания, интеллектуальные продукты 
рассматриваются как конкурентный актив 
[2–3]. В развитых европейских странах уче-
ные видят будущее за предпринимательски-
ми и исследовательскими университетами 
[4–5], а также коллаборациями исследова-
тельских университетов [6]. Предлагаются 
перспективные модели таких университетов, 
осмысливается их новая роль в социально-
экономической среде [7–8]. Оценивается 
влияние различных стратегий (например, 
коллегиальности и автономности) на их до-
стижения и успешность [9].

Получение статуса опорного вуза опре-
делило приоритетными направлениями дея-
тельности СГУ региональную проблематику, 
что явилось основой формирования творче-
ской научной среды и развития интеллек-
туального сообщества в регионе, стимули-
ровало рост наукоёмкого, инновационного 
и технологического потенциала в зоне его 
влияния. В целях решения соответствующих 
задач в Сочинском государственном универ-
ситете был разработан флагманский страте-
гический проект «Экспертно-аналитический 
центр “Агентство современных технологий 
устойчивого развития туризма”» (далее – 
ЭАЦ «Агентство»). Реализация проекта по-
требовала пересмотра направлений, содер-
жания и организации научно-практической 
деятельности в вузе. 

организация научных исследований  
в интересах региона

Прорывной моделью интеграции интере-
сов опорного вуза, власти и бизнес-сообще-
ства стала разработанная руководством и 
сотрудниками университета «Программа 
развития опорного вуза», а инструментом её 
реализации – упомянутый выше стратегиче-
ский проект. Программа и проект стали драй-
вером развития научно-исследовательской и 
инновационной деятельности университета. 
В целях совершенствования прикладного на-
правления научной деятельности в интересах 
развития г. Сочи и Краснодарского края СГУ 
как опорным вузом были реализованы такие 

механизмы укрепления сотрудничества, как 
совместные с региональными партнёрами ис-
следовательские проекты, вновь созданные 
на основе двусторонних (вуз – партнёры) и 
трёхсторонних (вуз – органы региональной 
власти – партнёры) соглашений и договоров 
структуры институционального типа для ре-
ализации прикладных целей (экспертно-ана-
литические, научно-практические, научно-
образовательные центры, call-центры). Кроме 
того, были сформированы группы экспертов 
из числа профессорско-преподавательского 
состава вуза, обеспечивающие экспертное, 
аналитическое, консультативное, информа-
ционно-коммуникационное направления де-
ятельности ЭАЦ «Агентство», что позволило 
создать условия для максимально полного 
раскрытия имеющегося научно-исследова-
тельского потенциала университета, внести 
существенный вклад в развитие региональной 
экономики и природоохранной деятельно-
сти, получить конкурентные преимущества 
на внешнем рынке, обеспечить эффективное 
стимулирование процессов регионального 
развития. 

Научно-исследовательская и экспертно-
аналитическая деятельность опорного вуза 
осуществлялась по четырём приоритетным 
направлениям: экономическому, экологи-
ческому, инженерному, социальному. Де-
ятельность опорного вуза стимулировала 
рост капитала доверия к вузу со стороны 
региональных представителей инноваци-
онного сообщества, увеличение количества 
индустриальных партнёров с привлечением 
финансируемых НИОКР из внебюджетных 
источников в объеме 82%, в т. ч. 43% от мало-
го и среднего бизнеса (Рис. 1). 

Экспертно-аналитическая  
деятельность опорного вуза

Сочинский государственный универси-
тет стал официальным партнёром Мини-
стерства экономики Краснодарского края 
по разработке и внедрению в регионе Стан-
дарта развития конкуренции. Обоснованы 
и разработаны предложения о включении 
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рынка санаторно-курортных и туристских 
услуг в перечень приоритетных рынков, ко-
торые направлены Министерством экономи-
ки региона в Правительство РФ. На посто-
янной основе проводится мониторинг со-
стояния и развития конкурентной среды на 
социально значимых рынках региона (сана-
торно-курортных и туристских услуг, роз-
ничной торговли, услуг в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, услуг перевозок 
пассажиров наземным транспортом, услуг 
психолого-педагогического сопровождения 
детей с ограниченными возможностями здо-
ровья, медицинских услуг). Опыт и результа-
ты экспертно-аналитической деятельности 
университета были представлены в сентябре 
2018 г. в рамках проведённой на площадке 
университета под председательством Феде-
ральной антимонопольной службы России 
«Недели конкуренции в России».

Сочинский государственный университет 
стал партнёром органов власти в разработ-
ке стратегических и законодательных доку-
ментов. В рамках реализации соглашения о 
сотрудничестве с Консорциумом «Леонтьев-
ский центр – AV-групп» вузом представ-
лены на стратегических сессиях конкрет-
ные обоснованные предложения в разделы 

Рис. 1. Экономические результаты научно-практической деятельности университета
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Научное сопровождение приоритетного 
развития рекреационно-туристской сферы

ЭАЦ «Агентство» по заказу и в интересах 
предприятий индустрии туризма и экономи-
чески связанных с этой сферой организаций 
провело научные исследования, позволив-
шие определить перспективы и направления 
инвестирования и развития рынка обще-
ственного питания, совершенствования пас-
сажирских корреспонденций в г. Сочи и др. 

Совместно с Министерством курортов, ту-
ризма и олимпийского наследия Краснодар-
ского края СГУ принял участие в юридиче-
ском и экономическом сопровождении раз-
работки Закона «О курортном сборе» и его 
пилотном внедрении в Краснодарском крае. 
В 2018 г. совместно с Администрацией Крас-
нодарского края проводится мониторинг эф-
фективности введения курортного сбора. За 
два месяца после начала эксперимента (с 16 
июля 2018 г.) сумма сбора составила 52 млн. 
руб., что на 39% больше, чем планировалось. 
За 2018 г. ожидаемый объём поступлений от 
взимания курортного сбора – 70 млн. руб.
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Деятельность вуза с партнёрами по со-
хранению экологического наследия региона 
осуществлялась в рамках научной работы по 
заказу Кавказского государственного при-
родного биосферного заповедника им. Х.Г. 
Шапошникова, по итогам которой рекомен-
дована система мероприятий по снижению 
антропогенных воздействий в зонах, где про-
ходят познавательные туристские маршруты 
заповедника, и повышению его рекреацион-
ной ёмкости, комфортности и доходности.

Опыт и результаты научно-практической 
работы университета по проекту «Математи-
ческое моделирование взаимодействия волн и 
гидротехнических сооружений для решения 
вопросов берегозащиты Сочинской агломе-
рации “Морской фасад”» известны не толь-
ко на региональном, но и на международном 
уровне. По результатам моделирования, ко-
торое проводится для различных участков 
побережья с использованием уникальных 
программных комплексов, созданных со-
трудниками вуза, разрабатываются реко-
мендации по комплексной берегозащите по-
бережья, значимые не только для Сочинской 
агломерации, но для всего Черноморского 
побережья Краснодарского края и Крыма. 
Разработанный нашими учёными проект «Ав-
томатизированная система прогноза каче-
ства морской воды в прибрежной зоне города 
Сочи» включен в Экологическую программу 
муниципального образования Город-курорт 
Сочи «Сохранение природного и историко-
культурного наследия (2015–2030 гг.)». 

Поскольку Краснодарский край имеет 
самый высокий в Российской Федерации ин-
декс сейсмического риска, университет про-
водит мониторинг и научные исследования в 
области сейсмостойкого строительства, осу-
ществляет научно-практическую, эксперт-
ную и консалтинговую деятельность в целях 
разработки эффективных механизмов, обе-
спечивающих оптимальный уровень сейсми-
ческой безопасности при строительстве на 
сейсмоопасных территориях. 

В вузе совершенствуется работа по вне-
дрению цифровых технологий в практику 

принятия административных управленческих 
решений. Экспертной группой разработана 
имитационная модель туристской отрасли 
региона, основанная на междисциплинар-
ном исследовании, объединяющем эконо-
мику, здравоохранение и туристскую сферу 
[10–12]. Проведённые в рамках исследования 
вычислительные эксперименты были пред-
ставлены в разрабатываемых университетом 
программах для органов муниципальной вла-
сти, в частности, была обозначена проблема 
социальной инфраструктуры и выявлены 
факторы, влияющие на рост лечебно-оздоро-
вительного туризма в регионе [13].

Сочинский университет выступил соор-
ганизатором крупных региональных, наци-
ональных и международных мероприятий, 
нацеленных на устойчивое развитие туризма 
в регионе и РФ: Всероссийского конгресса 
туроператоров, краевого семинара «Опре-
деление и развитие конкурентных преиму-
ществ», Международной научно-практиче-
ской конференции «Олимпийское наследие 
и мега-события в спорте: определяя точки 
роста» и ряда других. 

На основании трёхстороннего соглашения 
между СГУ, администрацией города и тур-
фирмой «Ривьера-Сочи» организован и за-
пущен Call-центр, который в 2017 г. вывел из 
«серой» зоны экономики более 200 предпри-
ятий (малых средств размещения) в г. Сочи, 
увеличив базу налогообложения региона.

Повышение эффективности  
инновационной экосистемы региона

Открыты малые инновационные пред-
приятия «СГУ ИННОВАТИКА» и ООО 
«СГУ ЦМИТ» (соучредители – СГУ и АНО 
«Море идей»), которые реализуют концеп-
цию развития Сочинской инновационной 
долины (центра развития стартапов и ин-
новаций), что позволило получить грант 
от Департамента инвестиций и развития 
малого и среднего предпринимательства 
Краснодарского края на открытие в городе 
Сочи Центра молодёжного инновационно-
го творчества. ЦМИТ «Инноватика» соз-
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дан с целью формирования единой иннова-
ционной экосистемы, условий для развития 
детского и молодёжного технологического 
предпринимательства и инновационной ин-
женерной и научной деятельности, повы-
шения интереса молодёжи к техническому 
творчеству. Он органично вписывается в 
формируемую при опорном вузе иннова-
ционную экосистему, состоящую на сегод-
няшний день из бизнес-инкубатора и биз-
нес-акселератора.

Заключение 
В результате деятельности Сочинского 

государственного университета в качестве 
опорного вуза Краснодарского края были 
достигнуты такие результаты, как привлече-
ние бизнеса к научному партнёрству с вузом 
и удовлетворение его спроса на научные раз-
работки; формирование кадрового потенци-
ала и научно-практического базиса региона 
для реализации сложных междисциплинар-
ных проектов с множеством участников по 
устойчивому развитию города и края; соз-
дание и включение малых инновационных 
предприятий в систему развития инноваций 
и венчурной акселерации; формирование 
новых коопераций и приоритетов научно-
технологической политики в области эколо-
гического развития региона; формирование 
современной платформы законодательного 
и правового обеспечения сферы туризма. В 
результате интеграции научно-интеллекту-
ального потенциала СГУ в производствен-
ную и непроизводственную сферу региона 
перед опорным вузом и его партнёрами от-
крылись новые возможности для техноло-
гической модернизации и расширения гори-
зонта планирования научных исследований 
в интересах устойчивого развития региона, 
для переориентации экономики региона на 
инновационную модель развития, совершен-
ствования человеческого капитала. Таким 
образом, в научно-прикладной деятельно-
сти вуза произошли качественные и коли-
чественные сдвиги, что позволило выявить 
приоритетные направления инвестиционной 

привлекательности региона в сфере туризма 
и отраслях, обеспечивающих его мультипли-
кативность, повысить конкурентоспособ-
ность Краснодарского края на внутреннем и 
внешнем рынках. 
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Abstract.	The	article	presents	the	mechanisms,	regional	effects	and	the	model	of	refocusing	sci-
entific	and	practical	activities	of	Sochi	State	University	from	fragmentary	research	in	certain	are-	
as	of	applied	science	(in	the	past)	to	complex	interdisciplinary	projects.	These	projects	are	being	
implemented	since	the	university	was	granted	a	status	of	a	pillar	university	in	Krasnodar	territory	
and	aimed	at	ensuring	sustainable	development	of	Sochi	and	the	region	as	a	whole.	As	a	result	of	
the	implementation	of	the	flagship	strategic	project	“Expert-Analytical	Center	‘Agency	of	Modern	
Technologies	for	Sustainable	Tourism’”,	an	interdisciplinary	expert-analytical,	scientific,	consulting,	
and	information-communication	environment	has	been	formed	at	Sochi	State	University	in	order	to	
increase	the	efficiency	of	cooperation	between	government,	business,	local	consumers	and	tourist	
services,	as	well	as	to	overcome	the	barriers	to	the	socio-economic	development	of	the	region	and	to	
the	natural	balance	between	the	generations.	The	aim	is	to	develop	and	put	into	practice	the	measur-
able	quantities	of	forecasting	processes	in	the	system	“nature	–	economy	–	society	–	man”	for	the	
subsequent	spreading	of	acquired	experience	to	other	territories.	The	implementation	of	the	project	
stimulated	the	growth	of	university	credibility	with	the	regional	representatives	of	the	innovation	
community	and	allowed	to	increase	the	number	of	industrial	partners,	the	amount	of	R	&	D	funded	
from	extrabudgetary	sources	to	82%,	including	43%	of	small	and	medium	businesses.
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Болонский процесс:  
в преддверии третьего десятилетия
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Аннотация. В предлагаемой статье рассматривается состояние болонских реформ на 
современном этапе в контексте документов, принятых на Парижской конференции ми-
нистров, ответственных за высшее образование. Информационной базой статьи явились 
многочисленные материалы, представленные Конференции основными ассоциациями и объ-
единениями, осуществляющими концептуально-методологическое и рамочно-нормативное 
сопровождение болонских преобразований (EUA, EURASHE, ENQA, ESU и др.). К числу 
актуальных проблем данного этапа болонских реформ относятся многочисленные слож-
ности в реализации студентоцентрированного подхода к образованию, ориентации его на 
результаты обучения с точки зрения компетентностной модели. В статье отмечаются 
неравномерный характер осуществляемых в разных странах реформ, нарушения принципа 
целостности их реализации и усиление отрицательных воздействий на ход реформ нынеш-
них финансово-экономических проблем. Обращается внимание на трудности в освоении 
новой педагогической парадигмы, представляющей собой сдвиг в дидактике высшей школы: 
«от преподавания к учению». Имеются трудности в реализации ключевых условий Болон-
ского процесса, к которым относятся: введение трёхуровневой структуры высшего обра-
зования, вопросы академического и профессионального признания квалификаций, внутрен-
него и внешнего обеспечения качества. В статье указывается на необходимость проведения 
большой системной работы в части освоения методологии цифровизации образовательно-
го процесса, отражён опыт европейских университетов в том, что касается соблюдения 
норм этики и преодоления коррупции в академической среде и образовательном менеджмен-
те, искоренения фактов некорректного цитирования и плагиата в научных исследованиях, 
включая присвоение авторства. В заключение статьи представляется содержание основ-
ных направлений развития болонских реформ в третьем десятилетии.

Ключевые слова: Болонский процесс, Европейское пространство высшего образования, 
ключевые условия болонских реформ, студентоцентрированное обучение, компетентност-
ный подход в образовании, обновление компетенций, результаты образования, новая педа-
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качества высшего образования, европейские стандарты и принципы обеспечения качества, 
вопросы этики, коррупции и плагиата в высшем образовании, мобильные образовательные 
курсы, высшее образование короткого цикла, связь высшего образования с экономикой, биз-
несом и рынками труда
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введение
Ровно 20 лет тому назад в Париже на базе 

Сорбоннского университета министрами об-

разования Франции, Италии, Германии и Ве-
ликобритании была подписана совместная 
Декларация по гармонизации архитектуры 
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Европейской системы высшего образова-
ния1. В ней, в частности, говорилось: «Мы 
вступаем в период крупных перемен в обра-
зовании и условиях труда, в период многооб-
разия путей осуществления профессиональ-
ной карьеры, когда просто обязательными 
становятся обучение и подготовка в течение 
всей жизни. Мы должны дать нашим студен-
там и обществу в целом такую систему выс-
шего образования, которая обеспечивала бы 
наилучшие возможности для максимальной 
самореализации. Открытое Европейское 
пространство высшего образования (ЕПВО) 
имеет серьёзные перспективы, безусловно 
учитывающие наше разнообразие, однако 
оно требует постоянных усилий по устране-
нию существующих барьеров, а также такой 
основы для преподавания и обучения, кото-
рая способствовала бы мобильности и ещё 
более тесному сотрудничеству» [1, с. 15].

24–25 мая в Париже состоялась 10-я юби-
лейная Конференция министров образова-
ния стран-участниц Болонского процесса, 
на которой собрались руководители мини-
стерств из 70 стран мира, включая 48 стран 
Болонской группы. 25 мая 2018 г. было под-
писано Парижское коммюнике, в котором 
дан глубокий анализ результатов проведён-
ных болонских преобразований за период 

1 Université de Paris – Парижский универси-
тет – одно из старейших высших учебных заведе-
ний мира, просуществовавшее с начала XII в. и до 
конца 1970 г. Ещё с XIII в. за Парижским универ-
ситетом закрепилось имя одного их основателей 
первых европейских колледжей. И по сей день 
этот университет известен в мире как Сорбонна. 
На протяжении веков Парижский университет 
являлся центром научной мысли, притягивал ве-
личайшие умы Средневековья и Нового времени 
и воспитал не одно поколение французских и 
европейских интеллектуалов. На данный мо-
мент Парижского университета как институции 
не существует, поскольку после событий 1968 г. 
огромный вуз был расформирован в 13 независи-
мых университетов, каждый из которых теперь 
функционирует со своими собственными дости-
жениями и учебными программами. URL: http://
www.unipage.net/ru/university_of_paris

1999–2017 гг.2. В предлагаемой статье пред-
принимается попытка рассмотреть актуаль-
ные вопросы современного этапа болонских 
реформ и Европейского пространства выс-
шего образования. Автор использует для 
этих целей целый ряд документов, подготов-
ленных к Парижскому совещанию3.

В Парижском коммюнике содержится, в 
частности, констатация того факта, что ре-
ализация болонских реформ идёт неравно-
мерно как в разных предметных областях, 
так и в различных странах. А в заявлении 
Европейского союза студентов (ESU) можно 
встретить более эмоционально заряженные 
оценки: «В меняющемся обществе с полити-
ческими силами, движущимися к изоляции, 
отчуждению и недоверию, мы призываем к 
более эффективному принятию Европейско-
го пространства высшего образования» [2]. 
В другом месте читаем: «Европейский союз 
студентов глубоко обеспокоен стагнацией, 
которую мы наблюдаем при внедрении Ев-
ропейского пространства высшего образо-
вания. Мы считаем, что Болонский процесс 
должен проделать больше работы для обе-

2 В данном номере журнала публикуется рус-
скоязычный перевод, выполненный Е.Н. Карача-
ровой.

3 – ENQA Message to ministers Responsible for 
Higher Education in the EHEA;

– European Students’ Union Statement to the min-
isterial conference;

– Background EUA’S Initiatives to establish Euro-
pean Dimension on Learning and Teaching; 

– EURASHE policy Statement for the EHEA Min-
isterial conference in Paris in 2018;

– Lifelong Learning and the EHEA Agenda 
EADTU position paper on the Bologna Process and 
EHEA Bologna Policy forum, Paris 24th May 2018;

– Message to ministers revised after EQAR Gener-
al Assembly Discussion;

– Lifelong Learning and the EHEA Agenda contri-
bution of the European MOOC consortium; 

– The Bologna Process Looks Towards Its Third 
Decade: Enhancing Achievements and Responding to 
a Changing Content; 

– The Council of Europe Contribution to the Eu-
ropean Higher Education AREA 2015–2018.
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спечения систематического, надлежащего и 
полного осуществления всех согласованных 
болонских инструментов во всех странах 
ЕПВО» [2].

Базовые ценности ЕПво
Известная группа Е-4 (BFUG) определила 

три ключевых обстоятельства, выполне-
ние которых лежит в основе Европейского 
пространства высшего образования: трёх- 
цикловая структура, признание квалифика-
ций и обеспечение качества. В подготовлен-
ном к Парижскому совещанию Докладе от-
мечается: «Если не построить этот (курсив 
наш. – В.Б.) фундамент, дальнейшее евро-
пейское сотрудничество в области высшего 
образования понесёт урон» [3]. В заявлении 
ESU высказывается более категорическая 
оценка: «Эти три ключевые условия далеко 
не характерны для всех обязательств, кото-
рые были подписаны министрами и главами 
делегаций за последние 20 лет. Основные 
элементы Болонского процесса нередко иг-
норируются как элементы «ключевого» спи-
ска успеха болонских преобразований, в т.ч. 
социальный аспект, признание предшеству-
ющего (неформального и информального) 
обучения, инновационные процессы в препо-
давании, трудоустраиваемость, мобильность 
для всех, интернационализация учебной сре-
ды. Однако тот факт, что даже эти три обя-
зательства, которые многие относят к числу 
базовых элементов ЕПВО, не были должным 
образом реализованы, можно рассматривать 
как грандиозный провал (курсив наш. –В.Б.), 
ставящий под угрозу настоящее и будущее 
Болонского процесса» [2].

Когда практически во всех странах ЕПВО 
наблюдаются многочисленные факты от- 
ступления от согласованных болонских ин-
струментов, внедрение системы периоди-
ческих обзоров выступает обязательным, 
непременным условием: «Иначе, – как пола-
гает ESU, – Болонский процесс в обозримом 
будущем будет продолжать застаиваться» 
[2]. К числу фундаментальных ценностей, 
необходимых для решения проблем, с ко-

торыми сталкиваются студенты, ESU отно-
сит: общественную ответственность высшей 
школы и её государственное финансирова-
ние, институциональную автономию, акаде-
мическую свободу и всестороннее участие 
студентов и персонала во всех процессах 
принятия решений. «Мы призываем мини-
стров твёрдо высказываться в тех случаях, 
когда эти ценности находятся под угрозой» 
[там же]. 

В Парижском коммюнике делается вы-
вод, что «с момента принятия Сорбоннской 
и Болонской деклараций системы высшего 
образования и вузы в ЕПВО подверглись  
серьёзному реформированию. Сейчас, когда 
перед Европой встают большие социальные 
проблемы – от безработицы и социально-
го неравенства до проблем, связанных с 
миграцией и ростом политической поляри-
зации, радикализации и насильственного 
экстремизма, – высшее образование может 
и должно играть определяющую роль в их 
решении». 

Участникам конференции был представ-
лен Доклад о состоянии дел в Европейском 
пространстве высшего образования, цен-
тральные положения которого основывают-
ся на обширной и подробной информации 
о ходе болонских реформ за период после 
Ереванской конференции 2015 г. В Докладе 
делается вывод: «Это время не было ознаме-
новано радикальными переменами, напро-
тив, в последние годы большинство стран 
сосредоточились на упрочении проводимых 
реформ» [3]. Попытаемся более обстоятель-
но взглянуть на их отдельные актуальные на-
правления. 

К новой педагогической парадигме 
Делая беглый обзор динамики развития 

Болонского процесса с точки зрения его кон-
цептуального, методологического, норма-
тивного «созревания», можно прийти к вы-
воду, что второе десятилетие было отмечено 
резким возрастанием интереса к проблемам 
преподавания и обучения, в том числе ба-
зирующихся на трёх системообразующих 
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факторах: студентоцентрируемости, ориен-
тации на результат и новой педагогической 
парадигме. Все большую значимость приоб-
ретали вопросы развития дидактики высшей 
школы. Остановимся на этих новациях.

Наиболее полная, как нам представля-
ется, интерпретация студентоцентриро-
ванного обучения (СЦО) изложена в так 
называемом «Справочном руководстве для 
студентов, сотрудников и высших учебных 
заведений», которое является частью про-
екта «Время новой парадигмы в образова-
нии: студентоцентрированное обучение» 
(t4SCL), выполненного за счёт средств ЕС 
Европейским союзом студентов (ESU) и ор-
ганизацией «Education International» (EI).

Цель проекта t4SCL, – как об этом го-
ворят эксперты, – помочь в разработке 
устойчивых стратегий и методов студенто-
центрированного обучения и предоставить 
соответствующим организациям студентов 
и преподавателей больше возможностей 
стать активными партнёрами в распростра-
нении СЦО в высших учебных заведениях по 
всей Европе. Проект направлен на то, чтобы 
обеспечить полное представление о необхо-
димых инструментах и проблемах СЦО как 
фундаментальной основе образования в те-
чение всей жизни [4]. В России некоторые 
(не очень многие) «сжимают» временные 
параметры «биографии» СЦО, связывая 
его только с Болонским процессом. Верно, 
что студентоцентрированное образование 
возведено в ранг приоритетов при современ-
ном реформировании высшего образова-
ния. Но истоки его следует искать в начале 
XX в. (Ф.Х. Хейворд, 1905) с последующим 
идейным и концептуальным продвижением 
в трудах Д. Дьюи, К. Роджерса, Ж. Пиаже 
(развивающее обучение) и М. Ноулза (само-
направляемое обучение).

В «Справочном руководстве…» кратко 
описывается концепция СЦО:

– «Опора на активное, а не пассивное об-
учение;

– акцент на глубоком изучении и понима-
нии;

– повышение ответственности и подот-
чётности со стороны студентов;

– развитое чувство самостоятельности 
учащегося;

– взаимозависимость между преподава-
телями и учащимися;

– взаимное уважение в отношениях меж-
ду учащимися и преподавателем;

– рефлексивный подход к учебному про-
цессу со стороны и преподавателя, и учаще-
гося» [4].

Наиболее полное раскрытие идея СЦО 
получает через систему девяти принципов. 
Кратко напомним их: 1) необходимость по-
стоянного рефлексивного процесса в ходе 
студентоцентрированного обучения, так 
как ни в одном контексте невозможно иметь 
один стиль, остающийся неизменным и 
общеприменимым; 2) несводимость СЦО к 
одному решению, пригодному для всех слу-
чаев, создание структур поддержки, адек-
ватных конкретным условиям, освоение раз-
нообразных стилей преподавания и учения; 
3) опора студентов на индивидуальный опыт 
и стиль обучения (путём проб и ошибок, по-
гружения в информационную среду и др.); 4) 
многообразие интересов студентов и обсто-
ятельств обучения с точки зрения здоровья, 
психологических проблем, социального по-
ложения; 5) значимость выбора для эффек-
тивности СЦО, что делает необходимым 
организацию обучения в соответствующей 
форме; 6) необходимость адаптации обуче-
ния к жизненному, профессиональному и 
когнитивному опыту учащегося в силу того, 
что студенты обладают многообразным 
опытом и базовыми знаниями; 7) необходи-
мость контроля студентами своего обучения 
и возможность участвовать в роли актив-
ных партнёров в проектировании учебных 
материалов и оценке; 8) «создание возмож-
ностей», а не «информирование», что возла-
гает на студента большую ответственность, 
побуждая его думать, анализировать, син-
тезировать, критиковать; 9) сотрудничество 
между студентами и преподавателями в вы-
работке общего понимания проблем, возни-
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кающих в образовательном процессе, а так-
же проблем, с которыми они сталкиваются 
как основные заинтересованные стороны 
(субъекты) обучения [5, с. 127]. 

В проекте t4SCL сформулировано опре-
деление СЦО: «Студентоцентрированное 
обучение представляет собой тип мышле-
ния и культуру некоторого высшего учебно-
го заведения, а также метод обучения, ко-
торый во многом связан с конструктивист-
скими теориями обучения и подкрепляется 
ими. Для СЦО характерны инновационные 
методы преподавания, которые стимулиру-
ют обучение, осуществляемое во взаимодей-
ствии между преподавателями и учащими-
ся, и предполагают серьёзное отношение к 
студентам как активным участникам своего 
собственного образования, формирующего 
переносимые навыки (универсальные, клю-
чевые компетенции. – В.Б.), такие как реше-
ние проблем, критическое и рефлективное 
мышление» (всюду курсив наш. – В.Б.) [4].

Европейские страны всё больше обраща-
ются к «результатам обучения» при опре-
делении задач для своих систем образования 
и подготовки и при описании квалификаций. 
Это заметное смещение акцента с входных 
факторов, таких как продолжительность, 
место приобретения квалификации, её пе-
дагогическое наполнение, на то, что уча-
щийся знает и может реально делать в кон-
це процесса обучения. Есть много причин 
перехода к «результатам обучения». Среди 
них – желание добиться большей точности 
и прозрачности квалификаций и квалифи-
кационных структур, обеспечить чёткую ин-
формацию для учащихся, адаптировать об-
разование к индивидуальным потребностям, 
улучшить связи с рынком труда и занятости, 
облегчить признание, выстроить непрерыв-
ную связь между профессионально-техни-
ческим и высшим образованием, реформи-
ровать учебные программы и т.д. Однако не-
смотря на такой оптимистический сценарий, 
есть определённая опасность, что простого 
введения результатов обучения будет недо-
статочно, чтобы удовлетворить некоторые 

связанные с ними ожидания – часто идеали-
стические и завышенные. Результаты обуче-
ния являются инструментом и методологи-
ческим подходом, который должен исполь-
зоваться в сочетании с другими реформами 
и реализовываться в течение определённого 
времени, если мы хотим, чтобы они принес-
ли максимальные преимущества. Использо-
вание результатов обучения – это серьёзное 
изменение организационной культуры обра-
зовательных учреждений. 

Потенциал и значение «результатов об-
учения» только начинает осмысливаться. 
Внедрение этого подхода должно способ-
ствовать коренной реформе существующих 
квалификаций и созданию новых, отвеча-
ющих требованиям XXI века. Можно ут-
верждать, что основным конечным продук-
том болонских реформ явятся улучшенные 
квалификации на основе результатов об-
учения, а не только новые образовательные 
структуры. Очевидно, что для такой идущей 
снизу вверх реформы необходимы карди-
нальные изменения на институциональном 
уровне, где ответственность за создание и 
поддержание квалификаций лежит на про-
фессорско-преподавательском составе. Воз-
можный диапазон применения «результатов 
обучения» широк, а окружающая их рито-
рика создаёт впечатление, что они являются 
решением всех академических проблем. Это 
неправильно и опасно. «Результаты обуче-
ния» следует рассматривать как часть набо-
ра инструментов, которые в совокупности и 
при правильном применении могут привести 
к позитивным изменениям [6, с. 110–150].

Начиная с 1993 г. (G. Brown и M. Atkins) и 
с 1995 г. (R. Barr и J. Tagg) можно наблюдать 
расширяющуюся практику переориентации 
самой конструкции обучения, которая, как 
свидетельствует У. Вельберс [7], смещает 
акцент в дискуссии с анализа традиционных 
методов в сторону принципиальной транс-
формации, которая стала обозначаться 
термином «изменение парадигмы». «Сегод-
ня, – замечает У. Вельберс, – это изменение 
парадигмы практически распространилось 
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на все сферы, в которых обучение организо-
вано институционально, не исключая шко-
лы, вузы, центры повышения квалификации, 
способствуя реализации образования в те-
чение всей жизни. В результате можно гово-
рить как минимум о лейтмотиве реформы 
обучения (курсив наш. – В.Б.) с различными 
сущностными и институциональными по-
следствиями» [7]. Й. Вильдт неоднократно 
подчёркивал, что предполагаемое изменение 
парадигмы имеет решающее значение для 
болонских преобразований ещё и потому, 
что ориентация на результаты образования 
в рамках модуляризации предусматривает 
смену перспективы на учение. Каковы отли-
чительные черты этой новой дидактики? Й. 
Вильдт характеризует её следующими при-
знаками:

– «“центрирование на учащемся”, т.е. 
учащиеся и их процесс обучения находятся 
в центре внимания;

– изменение роли преподавателя – от 
“преподавания” к инструктированию от-
носительно среды или ситуации обучения и 
учебному консультированию;

– ориентация обучения на цели и резуль-
таты;

– содействие самостоятельно организуе-
мому и активному обучению;

– концентрация на мотивационных, во-
левых и социальных аспектах учения;

– связь приобретения знаний и разработ-
ки стратегии учения» [8].

Заметим, что концептуально-методологи-
ческую революцию придётся развертывать в 
условиях цифровизации высшего образова-
ния. При этом EUA принимает следующие 
основные положения:

– цифровизация имеет огромную преоб-
разующую силу, но она не может выступать 
в роли цели по своей сути – она должна рас-
сматриваться вместе с институциональной 
миссией и целями исследований, образова-
ния, услуг для общества; 

– вопросы, связанные с цифровизаци-
ей, необходимо помещать в более широкий 
контекст образовательной миссии вузов; 

они должны касаться степени владения этой 
методологией преподавательским составом;

– цифровизация может бросить вызов 
традиционной образовательной миссии уни-
верситетов и в силу этого требует усиления 
внимания к оптимизации образовательного 
процесса с точки зрения организации про-
цессов преподавания и обучения [9].

Принимая во внимание последний аспект, 
Европейский союз спонсирует проект 
EFFEKT-Европейский форум по усиленно-
му сотрудничеству в образовании (2015–2018 
гг.). Проект нацелен на совершенствование 
образовательного процесса в соответству-
ющем национальном контексте. В рамках 
проекта организована серия семинаров по 
развитию профессорско-преподавательско-
го персонала, а также разработаны Европей-
ские принципы усовершенствования образо-
вательного процесса, в которых особо под-
чёркивается роль всего вуза, студентов, пе-
дагогических коллективов и администрации 
в развитии полномасштабных, ценностно-
ориентированных стратегий образователь-
ного процесса наряду с институциональной 
миссией и целями. Таким образом, EFFEKT 
создан как платформа для широких дискус-
сий в части обновления дидактики высшей 
школы и выявления примеров надлежащей 
практики в области цифровизации [9].

В Докладе о ходе реализации Болонского 
процесса (2018 г.) акцентировано внимание 
на эффективном использовании националь-
ных преимуществ цифровых технологий: 
«Решение этой задачи отвечает на вызовы, 
с которыми сталкиваются системы высшего 
образования, и означает новые возможно-
сти, предлагаемые современными техноло-
гиями. Последние – и особенно цифровые – 
развиваются очень быстро, поэтому неспо-
собность “подхватить идею” может вылиться 
в появление выпускников, чьи навыки не со-
всем отвечают потребностям рынка труда» 
[3]. Для эффективного, действенного и на-
дёжного использования новых технологий 
в обучении и преподавании требуется вы-
полнение определённых условий: во-первых, 
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наличие материальных ресурсов, кадров и 
инфраструктуры; во-вторых, цифровиза-
ция учебных программ; в-третьих, доверие 
к качеству образования, полученного с по-
мощью новых инструментов. Понятно, что 
осуществление данных мер невозможно без 
долгосрочного стратегического планиро-
вания, изменения в правовой среде и доста-
точного финансирования. Цифровизация на 
национальном уровне делает необходимым 
принятие стратегического документа, пла-
на действий и политических мер со стороны 
государственных властей. Они прежде всего 
распространяются на следующие основные 
направления: обеспечение доступа к соот-
ветствующей инфраструктуре, достаточной 
для применения информационно-комму-
никационных технологий; подготовка ака-
демического персонала, позволяющая ему 
интегрировать цифровые методы в повсе- 
дневную преподавательскую деятельность; 
формирование цифровых компетенций у 
студентов; адаптация программ высшего об-
разования к реализации их в цифровом фор-
мате; разработка инструментария оценки и 
аттестации компетенций, приобретённых в 
цифровой форме; надлежащее обеспечение 
качества цифрового обучения для введения 
цифровых квалификаций, сертификатов. 
Это невозможно без широкополосного до-
ступа к Интернету и многообразным цифро-
вым инструментам [3].

вопросы академической этики
Среди преподавателей, студентов, управ-

ленцев, в широких кругах общества Болон-
ский процесс вызвал к жизни острые дис-
куссии о проблемах нарушения академиче-
ской этики, девальвации репутации и чести, 
проявления индифферентности к фактам 
мошенничества, коррупции и плагиата, на-
рушения норм университетской автономии 
и академических свобод. Согласно подходу 
Совета Европы высшее образование долж-
но быть направлено на усиление его вкла-
да в расширение демократии, соблюдение 
прав человека и их верховенство. В планах 

2018–2019 гг. все образовательные проекты 
включаются в общую программу развития 
образования, главной пульсирующей мыс-
лью которой выступают нормы этики, про-
зрачности и честности в образовательных 
системах (ETINED) [10].

Платформа ETINED была создана в 
2015 г. как сеть экспертов в области обе-
спечения этики и честности в высшем обра-
зовании: обмен информацией и примерами 
позитивной практики в области решения 
этических проблем современного академи-
ческого сообщества с акцентом на борьбу с 
коррупцией и мошенничеством в сфере об-
разования и научных исследований. Мандат 
ETINED основан на предположении, что во-
просы, касающиеся качественного образо-
вания и преодоления коррупции, могут быть 
эффективно решены только в том случае, 
если все соответствующие слои общества 
будут в полной мере соблюдать основопола-
гающие этические принципы общественной 
и профессиональной жизни, а не полагаться 
только на меры сдерживания и регулирова-
ния сверху вниз. 

В публикациях последних лет можно 
найти обстоятельные обзоры политических 
и практических решений в высших учебных 
заведениях региона, содержащих рекомен-
дации и руководящие принципы для лиц, 
определяющих образовательную политику 
с особым акцентом на искоренении плаги-
ата, академической нечестности и теневого 
авторства4. 

В феврале 2018 г. в Страсбурге состоялось 
последнее пленарное заседание ETINED, на 
котором было рассмотрено принятие воз-
можного политического рамочного доку-
мента о различных типах мошенничества 
в высшем образовании, в том числе о фик-
тивных контрактах, сомнительных полно-
мочиях, технологиях обмана и плагиата, на-
рушениях правил научного цитирования. Ут-
верждается первенство оценок экспертных 

4 Все публикации ETINED доступны по адресу: 
www.coe.int/etined
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советов по отношению к нередко ангажиро-
ванным вердиктам органов управления. Эти-
ческая проблематика активно включается в 
образовательные программы, касающиеся 
честности в среде студентов и профессоров. 
Распространяется практика разработки ко-
дексов этики для университетов (формиро-
вание этических комиссий в вузах, развитие 
механизмов и инструментария борьбы с кор-
рупцией и плагиатом). Заслуживает внима-
ния разработка модели 20 компетенций в 
части академической этики и профилактики 
присвоения авторства с набором адекватных 
дескрипторов. В документах ЕС обширно 
представлена проблематика соответствую-
щих учебных программ с акцентированием в 
них морально-этических ценностей для сту-
дентов, осваивающих магистерские и док-
торские образовательные программы.

Итоги и перспективы
В заключение хотелось бы поделиться 

с читателем некоторыми соображениями. 
Нам доводилось и ранее высказывать мысль 
о том, что Болонский процесс, его сущность 
и цели отнюдь не сводимы к массовой заме-
не пятилетних образовательных программ 
четырехлетними бакалаврскими. С само-
го начала «отцы-зачинатели» Болонского 
процесса не собирались «плестись в хвосте» 
экономической целесообразности и эконо-
мического детерминизма задуманных пре-
образований.

Болонский процесс по своему сущност-
ному замыслу представляет собой трансгра-
ничное трансформирование национальных 
(страновых) систем высшего образования 
в сторону повышения их общеевропейской 
сравнимости, совместимости и сопостави-
мости. Он привносит в богатую академиче-
скую культуру Европы новые философско-
образовательные смыслы и нацеливается на 
качественное совершенствование высшего 
образования, делая его адекватным трендам 
и ритмам стремительно развертывающейся 
экономики знаний, политическим и социаль-
ным вызовам.

Кроме введения бакалавриата и маги-
стратуры, Болонский процесс предполагает 
многое другое:

– преобразование традиционных обра-
зовательных программ в гибкие, легко кор-
ректируемые учебно-методические материа-
лы (проекты);

– переход к современной педагогической 
парадигме «от преподавания к учению»;

– освоение нового типа результатов об-
разования в виде компетенций в методоло-
гии компетентностного и результат-ориен-
тированного подходов;

– усиление ориентации на студентоцент- 
ричность образовательного процесса;

– придание системе высшего образова-
ния способности к активному и динамично-
му взаимодействию с экономикой, бизнесом 
и рынком труда, к чуткому улавливанию по-
сылаемых ими сигналов, включая их средне-
срочные и дальнесрочные горизонты;

– появление нового интегрированного кри-
терия качества высшего образования – трудо-
устраиваемости выпускников вузов, понима-
емой не как узкая подготовка к конкретной 
профессии, а в широком смысле – как способ-
ность к профессионально-компетентностной 
адаптируемости к динамике мира труда.

Болонский процесс – это также:
– разработка подходов (методологии, 

методов и инструментария) к оценке резуль-
татов образования в формате ECTS;

– принятие на соответствующем офици-
альном уровне национальных квалифика-
ционных рамок, совместимых с квалифика-
ционными рамками для Европейского про-
странства высшего образования (ЕПВО) и 
«образования в течение всей жизни»;

– выработка институционального, стра-
нового и общеевропейского подходов к со-
блюдению Лиссабонской конвенции о при-
знании;

– введение международно признанных 
Приложения к Диплому, Европаспорта и 
Европейского студенческого билета;

– освоение на практике одобренных в 
ЕПВО стандартов и принципов внутреннего 
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и внешнего обеспечения качества высшего 
образования. 

Не забудем также о таких «заботах» Бо-
лонского процесса, как:

– психолого-педагогическое и дидакти-
ческое «перевооружение» академических 
персоналов вузов;

– интенсивное обновление дидактики 
высшей школы в аспекте смены педагогиче-
ской парадигмы;

– резкое возрастание социальных функ-
ций высшего образования и его многообраз-
ная диверсификация;

– принципиальное расширение роли выс-
ших учебных заведений в реализации кон-
цепции «образование в течение всей жизни»;

– обеспечение демографической и герон-
тологической гибкости образовательных 
программ, учебных планов и модулей.

Наконец, представим его как живой про-
цесс каждодневной вузовской реальности с 
её должным уровнем академических свобод, 
автономии и институциональной культурой 
качества, горизонтальными, вертикальными, 
сетевыми и предметно-дисциплинарными 
коммуникациями всех креативных участни-
ков образовательного процесса. 

Но даже все вышеназванные характери-
стики и линии действия Болонского процес-
са не дают ещё полного представления о той 
повседневной насыщенности (плотности) 
академической жизни, которая выступает 
адекватной мерой энергетики Болонского 
процесса в его живом самодвижении. Бе-
рём на себя смелость высказать пожелание 
о целесообразности организации широкой 
дискуссии в заинтересованных кругах рос-
сийского общества о новых культурно-обра-
зовательных и профессиональных смыслах 
бакалавриата, специалитета и магистрату-
ры, аспирантуры и докторантуры в Россий-
ской Федерации и в целом – о направлениях 
и «мерах» болонских реформ в отечествен-
ной высшей школе5.

5 Хотелось бы обратить внимание читателя на 
многосторонний опыт развития докторантуры 

Нам видится оправданным также по-
степенный переход от ВАКовской, всё 
более «прихрамывающей» модели при-
своения учёных степеней к репутационной 
традиции, при которой гарантия качества 
диссертационных исследований обеспечи-
вается высокой отечественной и междуна-
родной репутацией и престижем универси-
тета, его диссертационных советов и экс-
пертов соответствующих областей науки. 
Тогда окажутся неприемлемыми с точки 
зрения академической и научной репута-
ции исследования, не отвечающие высоким 
нормам и стандартам таковых, а персо-
нальная репутация самого исследователя 
станет независимой от бюрократических 
«приговоров» и «вердиктов».

Болонский процесс уже почти два десят-
ка лет развёртывается в огромную панораму 
саморазвивающейся практики и концепту-
ально-методологической рефлексии посред-
ством:

– проведения ежегодных общеевропей-
ских форумов по проблемам внешнего и вну-
треннего обеспечения качества;

– выявления векторов сближения стра-
новых систем высшего образования за счёт 
обоснования общих опорных точек по мно-
гообразным областям подготовки [11];

– реализации десятков проектов, на-
правленных на исследование текущих и 
перспективных проблем болонских преоб-
разований; 

– формирования международных пулов 
экспертов в области внутреннего и внешнего 
обеспечения качества;

– анализа позитивного опыта различных 
сторон реформирования высшего образова-
ния;

– проведения междисциплинарных меж-
дународных сравнительных (компарати-

как третьей ступени высшего образования. См.: 
Болонский процесс: Итоги десятилетия / Под 
науч. ред. В.И. Байденко. Изд. 2-е, дополн. М.: 
Национальный исследовательский технологи-
ческий университет «МИСиС», Институт каче-
ства высшего образования, 2011. 446 с.
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вистских) исследований и развития методо-
логии бенчмаркинга; 

– ускоренного становления социологии 
высшего образования с активным вовлече-
нием студентов, представителей бизнеса,  
профсоюзов и т.д.

Можно говорить, стало быть, об обновле-
нии за последние 20 лет философии, концеп-
ции и методологии высшего образования как 
в Европе, так и в планетарном измерении [12].

Европейская ассоциация университетов 
в записке «Болонский процесс смотрит в 
третье десятилетие: укрепление достижений 
и реагирование на меняющийся контекст» 
знакомит со своим видением горизонта бо-
лонских реформ в течение ближайших де-
сяти лет. Эти прогнозы как стратегические 
линии действия распространяются на: 

– более системное и последовательное ре-
формирование посредством нового «подхода 
поддержки равных», который будет сфоку-
сирован на внедрении признания обеспече-
ния качества и соблюдении квалификацион-
ных рамок (с возможностью его расширения 
за счёт других направлений реформы, если 
равная поддержка будет признана целесо- 
образной и расцениваться как успешная);

– активизацию и актуализацию решения 
проблем социальной интеграции и справедли-
вости, в том числе на основе разработки, вне-
дрения и мониторинга согласованного ком-
плекса мер политического характера в рамках 
стратегии Европейского пространства высше-
го образования по социальному измерению;

– соблюдение университетских фунда-
ментальных ценностей, таких как автоно-
мия, академическая свобода, а также поощ-
рение гражданских ценностей;

– усиление акцента на преобразовании 
образовательного процесса, включая глубо-
кую и ускоренную его цифровизацию;

– расширение круга актуальных проблем 
и вопросов, представляющих общий интерес 
для европейских высших учебных заведений 
и стран, принявших Болонскую декларацию;

– совершенствование «стиля» осущест-
вления реформ в плане более активного уча-

стия заинтересованных стран и конкретных 
вузов, стиля, задействующего инновацион-
ные потенциалы высших учебных заведений 
с их способностью к адекватному долго-
срочному целеполаганию в условиях дина-
мичного усложнения проблем и возрастания 
уровней их системности.

В документе EUA говорится: «Чтобы со-
хранить свою актуальность, Болонский про-
цесс должен соответствовать текущим уско-
ренным изменениям, которые воздействуют 
на высшее образование… Нам нужно поду-
мать о Болонском процессе как о месте для 
дискуссий по вопросам развития высшего 
образования [13]. 

Заключение
Ровно 15 лет назад (сентябрь 2003 г.) Рос-

сийская Федерация ратифицировала Болон-
скую декларацию. В российском академиче-
ском мире можно было чётко выявить три 
точки зрения по поводу вступления России, 
как принято было говорить в то время, в Бо-
лонский клуб.

Первая обнаруживала склонность её сто-
ронников связывать с этим событием неизбеж-
ное наступление времён «быстрых благ» для 
отечественной высшей школы. У отдельных 
представителей вузовской общественности 
создавалось впечатление скорого наступления 
сезона «золотых дождей» для высшей школы 
России в том, что касается международной 
мобильности студентов, преподавателей, ву-
зовских исследователей, академического и 
профессионального признания дипломов в 
Европейском пространстве высшего образова-
ния и на европейских рынках труда, свободной 
трудоустраиваемости выпускников и т.п. 

Вторая, напротив, была полна мрачных 
угроз, изобиловала эмоционально перегру-
женными терминами типа «болонизация», 
«болонкизация», «болванизация» россий-
ской высшей школы, предупреждала о «ро-
ковых» последствиях для России, особенно в 
области утраты ею присущего главного пре-
имущества образовательных программ – их 
фундаментальности. 
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Однако, к чести академического сооб-
щества, преобладала третья позиция, в 
которой наряду с признанием очевидных 
и несомненных достоинств нашего «кров-
ного» высшего образования присутство-
вало осознание того неизбежного факта, 
что более тесная интеграция образова-
тельных систем Российской Федерации и 
Европы усилит эффект «взаимного опы-
ления» и будет содействовать нахожде-
нию новых точек общности в поисках выс-
шего образования будущего.

Было бы интересным, с позиции 15-лет-
него опыта вовлечённости отечественной 
высшей школы в болонские преобразования, 
подвергнуть объективному анализу их не-
которые итоги. Хотелось бы надеяться, что 
журнал «Высшее образование в России» 
совместно с широкими кругами академиче-
ской общественности, Российским Союзом 
ректоров, национальными научно-иссле-
довательскими и федеральными универси-
тетами, соответствующими федеральными 
структурами инициируют проведение обще-
российской дискуссии на тему «Российское 
и европейское высшее образование: векторы 
конвергенции и дивергенции».
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ПАРИЖСКОЕ КОММЮНИКЕ∗

Париж, 25 мая 2018 г.

Встретившись1 в Париже 24 и 25 мая 2018 г., спустя двадцать лет после подписания 
Сорбоннской декларации, мы, министры, отвечающие за высшее образование, хотим не 
только отдать должное успехам, достигнутым в создании Европейского пространства 
высшего образования за последние два десятилетия, но и взять на себя серьёзные обяза-
тельства по его дальнейшему развитию.

Мы гордимся достижениями Болонского процесса. Мы создали нечто уникальное: Ев-
ропейское пространство высшего образования (ЕПВО), где цели и политика согласуют-
ся на европейском уровне, а затем реализуются в национальных системах образования 
и высших учебных заведениях. Это пространство, где правительства, вузы и заинте-
ресованные стороны вместе формируют ландшафт высшего образования, которое по-
казывает, чего можно добиться благодаря постоянному диалогу между правительством 
и сектором высшего образования и их совместным усилиям. Везде в ЕПВО мы создали 
условия для широкомасштабной мобильности студентов, улучшили сопоставимость 
и прозрачность наших систем высшего образования, а также повысили их качество и 
привлекательность. ЕПВО способствовало взаимопониманию и доверию и расширило 
сотрудничество между нашими системами высшего образования.

Основу основ ЕПВО составляют академическая свобода и добросовестность, инсти-
туциональная автономия, участие студентов и персонала в управлении высшим образо-
ванием и ответственность общества за высшее образование. Видя, как последние годы 
в ряде наших стран эти фундаментальные ценности ставятся под сомнение, мы будем 
решительно защищать и продвигать их во всем ЕПВО с помощью активного политиче-
ского диалога и сотрудничества.

С момента принятия Сорбоннской и Болонской деклараций системы высшего обра-
зования и вузы в ЕПВО подверглись серьезному реформированию. Сейчас, когда перед 
Европой встают большие социальные проблемы – от безработицы и социального нера-
венства до проблем, связанных с миграцией и ростом политической поляризации, ра-
дикализации и насильственного экстремизма, – высшее образование может и должно 
играть определяющую роль в их решении, равно как и в идентификации и установлении 
фактов, на основе которых ведутся общественные обсуждения и принимаются реше-
ния. Открывая перед студентами и другими учащимися возможности для личностного 
развития в течение всей жизни, высшее образование повышает их перспективы трудо-
устройства и побуждает быть активными гражданами в демократическом обществе. 

Вот почему мы будем содействовать высшим учебным заведениям в реализации ими 
функции социальной ответственности. Мы поддержим вклад вузов в построение более 
сплоченного и инклюзивного общества, который они вносят своей приверженностью 
межкультурному взаимопониманию, гражданскому участию, этическим ценностям и 
равенству доступа к высшему образованию.

*  Paris Communique. Paris, May, 25th 2018. URL: http://www.ehea2018.paris/Data/ElFinder/s2/Commu-
nique/EHEAParis2018-Communique-final.pdf (Перевод с английского языка выполнен старшим препо-
давателем Института качества высшего образования Национального исследовательского университета 
«МИСиС» Е.Н. Карачаровой.)
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Прогресс в осуществлении  
согласованных реформ

Отчёт о ходе реализации Болонского 
процесса за 2018 г. показывает наличие про-
гресса, хотя осуществление реформ идёт не-
равномерно как в разных стратегических об-
ластях, так и в различных странах.

Обеспечение качества имеет ключевое 
значение для развития взаимного доверия, 
для активной мобильности и справедливого 
признания квалификаций и периодов обу-
чения в ЕПВО. Поэтому мы положительно 
оцениваем прогресс в части принятия «Стан-
дартов и принципов по обеспечению каче-
ства в Европейском пространстве высшего 
образования» (ESG) как государственной и 
институциональной практики большинства 
стран и обязуемся устранить все препят-
ствия к их включению в национальные за-
конодательства и нормативные акты. Чтобы 
стимулировать более активное развитие со-
вместных программ и совместных степеней, 
мы будем содействовать использованию в 
наших системах высшего образования «Ев-
ропейского подхода к обеспечению качества 
совместных программ». Мы приветствуем и 
будем поощрять разработку Базы данных по 
результатам внешнего обеспечения качества 
(DEQAR).

Обеспечивая развитие мобильности в 
ЕПВО, мы будем добиваться, чтобы сопоста-
вимые квалификации высшего образования, 
приобретённые в одной стране ЕПВО, авто-
матически и на общих основаниях признава-
лись в других странах ЕПВО для получения 
доступа к дальнейшему обучению и к рынку 
труда. С этой целью мы подтверждаем нашу 
приверженность полной реализации ECTS в 
соответствии с рекомендациями «Руковод-
ства пользователя ECTS» 2015 г.

Мы будем работать над выполнением 
Лиссабонской конвенции Совета Европы / 
ЮНЕСКО о признании и её рекомендаций, 
особенно в отношении признания квалифи-
каций беженцев, перемещённых лиц и лиц, 
ищущих убежище. Мы настоятельно реко-
мендуем принять прозрачные, с унифициро-

ванной цифровой поддержкой, процедуры 
признания квалификаций, периодов обуче-
ния и предшествующего обучения.

Мы одобряем пересмотренное Прило-
жение к диплому и приложим все усилия к 
его включению в число документов, пред-
усмотренных Лиссабонской конвенцией 
о признании и Europass. Для дальнейшего 
продвижения мобильности студентов и вы-
пускников мы поддерживаем такие инициа-
тивы, как перевод Приложения к диплому в 
цифровой вид. Мы будем стремиться, чтобы 
обмен студенческими данными проводился 
вузами в безопасном, машиночитаемом и 
унифицированном формате и в соответ-
ствии с законодательством о защите дан-
ных. Кроме того, мы также с интересом от-
мечаем пилотный проект ЕС «Европейский 
студенческий билет», который в будущем 
может быть расширен до поддержки и со-
действия мобильности студентов на всём 
ЕПВО.

Во многих наших системах растёт зна-
чимость квалификаций короткого цикла на 
базе ECTS. Они играют всё бóльшую роль в 
подготовке студентов к трудоустройству и 
дальнейшему обучению, а также в улучше-
нии социальной сплочённости, поскольку 
облегчают доступ к высшему образованию 
тем, кто в противном случае не счёл бы его 
для себя возможным. Вот почему мы включа-
ем квалификации короткого цикла в Общую 
рамку квалификаций ЕПВО (QF-ЕПВО) в 
качестве самостоятельной квалификации. 
Решения по интегрированию квалификаций 
короткого цикла в национальные рамки ква-
лификаций принимают сами страны.

Раскрытие потенциала ЕПво:  
новые шаги вперёд

Мы признаём, что реформы, проводимые 
в рамках Болонского процесса, требуют 
успешного выполнения во всём ЕПВО стоя-
щих перед нами задач и взятых на себя обя-
зательств. Всё это зависит от согласованных 
усилий политических кругов, государствен-
ных органов, вузов, сотрудников, студентов 
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и других заинтересованных сторон, а также 
от координации на уровне ЕПВО.

Чтобы полностью раскрыть потенциал 
ЕПВО и обеспечить выполнение основных 
решений Болонского процесса, мы прини-
маем структурированный метод эксперт-
ной поддержки, основанный на солидарно-
сти, сотрудничестве и взаимном обучении. 
В 2018–2020 гг. тематические экспертные 
группы сосредоточатся на трёх основных 
направлениях, жизненно важных для укре-
пления качества и сотрудничества внутри 
ЕПВО:

– трёхцикловая система, совместимая с 
общей рамкой квалификаций ЕПВО и ис-
пользующая ECTS для сопоставления степе-
ней,

– соблюдение Лиссабонской конвенции 
о признании,

– обеспечение качества в соответствии со 
Стандартами и принципами по обеспечению 
качества в Европейском пространстве выс-
шего образования (ESG).

Мы поручаем Наблюдательной группе 
Болонского процесса (BFUG) осуществлять, 
координировать и контролировать эксперт-
ную поддержку, пользуясь помощью Коор-
динационной группы по реализации Болон-
ского процесса. Задача Координационной 
группы – проанализировать первый раунд 
экспертной поддержки, предложить направ-
ление, которое эта деятельность должна 
принять в будущем, и подготовить отчёт к 
следующей конференции министров ЕПВО 
в 2020 г.

Мы предлагаем использовать программу 
Erasmus+ для расширения сотрудничества 
за рамки мобильности и продвижения в ре-
шении ключевых задач.

Беларусь присоединилась к ЕПВО в 
2015 г. на основе согласованной «дорожной 
карты». Мы приветствуем первые реформы, 
но признаём и наличие серьёзных проблем. 
Мы отдаём должное готовности Беларуси 
сотрудничать с партнёрами и принимать их 
поддержку в реализации предлагаемой стра-
тегии на 2018–2020 гг.

Инновации  
в обучении и преподавании

Последние 20 лет главной миссией Болон-
ского процесса и основными целями струк-
турных реформ было гарантировать и со-
вершенствовать качество и актуальность об-
учения и преподавания. Растёт значимость 
обучения в течение всей жизни для обще-
ства, экономики и благосостояния граждан. 
Сегодня же ещё одной отличительной чер-
той ЕПВО можно назвать сотрудничество в 
инновационных практиках обучения и пре-
подавания. Поэтому мы будем развивать 
новые и инклюзивные методы непрерывного 
совершенствования обучения и препода-
вания в ЕПВО – в тесном сотрудничестве с 
сообществом европейской высшей школы и 
при полном уважении академической сво-
боды и институциональной автономии, без 
чего невозможен успех нашей работы.

Положительный опыт Европейского фо-
рума по обучению и преподаванию, органи-
зованного Европейской ассоциацией уни-
верситетов в прошлом году, свидетельствует 
о ценности и потенциале сотрудничества в 
этой сфере, дающего ощутимые преимуще-
ства вузам, сотрудникам и студентам. Учи-
тывая это, мы будем, помимо мер на нацио-
нальном уровне, разрабатывать совместные 
европейские инициативы по поддержке и 
стимулированию широкого спектра иннова-
ционных методов обучения и преподавания, 
опираясь на существующий передовой опыт 
в наших странах и за их пределами.

Всё это включает дальнейшее развитие 
и полное внедрение студентоцентрирован-
ного обучения и открытого образования в 
контексте обучения в течение всей жизни. 
Учебные программы, в которых предлага-
ются разнообразные методы и траектории 
обучения, могут стимулировать социальную 
мобильность и непрерывное профессио-
нальное развитие, позволяя обучающимся 
получать высшее образование на любом эта-
пе жизни.

Мы будем поощрять высшие учебные за-
ведения к разработке и совершенствованию 
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стратегий обучения и преподавания. Мы 
также рекомендуем им предлагать междис-
циплинарные программы и сочетать акаде-
мическое обучение с обучением на рабочем 
месте. На всех уровнях высшего образова-
ния студенты должны участвовать в научной 
работе либо в деятельности, связанной с ис-
следованиями и инновациями, что будет спо-
собствовать развитию у них критического и 
творческого мышления, позволяя им нахо-
дить новые решения возникающих проблем. 
И здесь наша задача состоит в улучшении 
синергии между образованием, исследова-
ниями и инновациями.

Цифровизация (распространение циф-
ровых технологий) играет важную роль во 
всех сферах жизни общества, и мы осозна-
ём её трансформирующее воздействие на 
организацию высшего образования и на то, 
как люди будут учиться на разных этапах 
своей жизни. Мы призываем вузы готовить 
студентов и стимулировать преподавателей 
к креативным действиям в цифровой среде. 
Мы создадим для наших образовательных 
систем возможности:

– более полного использования цифро-
вого и смешанного образования с надлежа-
щим обеспечением качества для совершен-
ствования обучения в течение всей жизни и 
гибкого обучения; 

– развития цифровых навыков и компе-
тенций; 

– улучшения исследований, прогнозиро-
вания и анализа данных в области образова-
ния; 

– устранения нормативных барьеров для 
открытого и цифрового образования. 

Мы просим Наблюдательную группу Бо-
лонского процесса продолжить работу над 
вопросами цифровизации.

Высококачественное образование невоз-
можно без высокого качества преподавания. 
Поэтому залогом успешной академической 
карьеры должны быть плодотворная иссле-
довательская деятельность, качественное 
преподавание и активное участие в жизни 
общества. Мы будем поощрять и поддержи-

вать институциональные, национальные и 
европейские инициативы в области педаго-
гической подготовки и непрерывного про-
фессионального развития преподавателей 
вузов, а также искать лучшие пути поощре-
ния высококачественного и инновационного 
преподавания.

После 2020 года:  
более масштабное ЕПво

ЕПВО доказало свою значимость как 
уникальная основа для сотрудничества в об-
ласти высшего образования в Европе. Для 
дальнейшего развития Европейского про-
странства высшего образования мы активи-
зируем междисциплинарное и трансгранич-
ное сотрудничество, а также разработаем 
инклюзивные и инновационные подходы к 
обучению и преподаванию. Мы просим На-
блюдательную группу представить к нашей 
встрече в 2020 г. предложения, направленные 
на более полное использование потенциала 
высшего образования для решения проблем, 
с которыми сталкиваются наши общества.

Мы будем развивать и расширять всесто-
роннее транснациональное сотрудничество 
в области высшего образования, исследова-
ний и инноваций с целью повышения мобиль-
ности персонала, студентов и исследовате-
лей и увеличения количества совместных 
учебных программ в ЕПВО. Мы с интересом 
отмечаем новую инициативу ЕС «Европей-
ские университеты» и будем поощрять все 
наши вузы следовать предложенным новым 
установкам. Мы поручаем Наблюдательной 
группе наладить к 2020 г. взаимодействие с 
Комитетом по Европейскому исследователь-
скому пространству и инновациям (ERAC) 
для усиления синергии между Европейским 
пространством высшего образования и Ев-
ропейским исследовательским простран-
ством (ЕИП).

Мы будем добиваться расширения роли 
высшего образования в обеспечении устой-
чивого будущего для нашей планеты и обще-
ства и искать, каким образом мы, министры 
ЕПВО, можем способствовать достижению 
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целей устойчивого развития ООН на глобаль-
ном, европейском и национальном уровнях.

Для исполнения решений Болонского по-
литического форума мы поручаем Наблюда-
тельной группе вступить в глобальный поли-
тический диалог для улучшения регулярного 
сотрудничества с другими регионами мира и 
с международными организациями. Темой 
диалога должны стать обмен опытом и пред-
ставляющие общий интерес совместные ини-
циативы, такие как социальная интеграция и 
более широкая роль высшего образования. 
Мы одобряем и поддерживаем работу над 

Всемирной конвенцией ЮНЕСКО о призна-
нии квалификаций высшего образования.

Мы признаём необходимость дальнейших 
усилий по актуализации социального аспек-
та высшего образования. Выполняя наше 
обязательство добиться, чтобы контингент 
поступающих и оканчивающих европейские 
вузы отражал всё разнообразие населения 
Европы, мы улучшим приём и выпуск недо-
статочно представленных и уязвимых групп. 
Поэтому мы поручаем Наблюдательной 
группе рассмотреть этот вопрос на следую-
щей Конференции министров ЕПВО.

Подготовка Конференции министров ЕПво 2020 года
К нашей конференции 2020 г. мы поручаем BFUG подготовить доклад о ходе реализации 

Болонского процесса с оценкой основных изменений в ЕПВО с начала Болонского процесса, 
в том числе представить данные, в какой степени обеспечен уровень мобильности, определён-
ный в Лёвене / Лувен-ла-Нев в 2009 г.

Мы также просим BFUG в сотрудничестве с высшими учебными заведениями, их работни-
ками и студентами представить предложения по основным приоритетам на следующее деся-
тилетие и по управлению ЕПВО.

Мы с благодарностью принимаем предложение Италии о проведении следующей конфе-
ренции министров ЕПВО и Болонского политического форума в 2020 г.
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ЗАЯВЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ПЯТОГО ФОРУМА  
ПО ВОПРОСАМ ПОЛИТИКИ БОЛОНСКОГО ПРОЦЕССА∗

Париж, 25 мая 2018 г.

Мы, министры,1 ответственные за высшее 
образование, и главы делегаций Пятого Бо-
лонского политического форума единодуш-
ны в признании непреходящей ценности 
высшего образования для общества. Во всё 
более взаимозависимом и глобализованном 
мире высшее образование и научные иссле-
дования играют важнейшую роль в нашем 
дальнейшем процветании, прогрессе и мир-
ном сосуществовании. Жизненно важной 
становится связь высшего образования и 
общества, особенно сегодня, когда мы стал-
кивается с проблемами социальной изоля-
ции, безработицы среди молодежи, гендер-
ного неравенства, растущего популизма, 
перемещения людей, изменения климата и 
самого будущего нашей планеты. Прошед-
ший в Париже в мае 2018 г. Болонский по-
литический форум обеспечил возможность 
многостороннего диалога и обмена идеями 
между членами Европейского пространства 
высшего образования (ЕПВО), министрами 
из других стран и прочими заинтересован-
ными сторонами.

Высшее образование имеет многовековую 
традицию налаживания международных 
связей, и сегодня есть много примеров про-
дуктивных партнёрских отношений между 
нашими странами. Учреждения и заинте-
ресованные стороны высшего образования 
входят в число основных движущих сил 
международного сотрудничества благодаря 
мобильности персонала и студентов, много-
национальным исследовательским партнёр-

∗ Statement of the Fifth Bologna Policy Fo-
rum. Paris, May 25th 2018. URL: http://www.
ehea2018.paris/Data/ElFinder/s2/Communique/
BPFStatement-with-Annex.pdf (Перевод с англий-
ского языка выполнен старшим преподавателем 
Института качества высшего образования На-
ционального исследовательского университета 
«МИСиС» Е.Н. Карачаровой.)

ствам, транснациональному образованию и 
участию в поиске решений глобальных про-
блем. Этим самым высшее образование соз-
дает прочную основу для взаимообогащения 
идеями и передовым опытом, что позволяет 
успешно откликаться на глобальные вызовы.

Создание Европейского пространства 
высшего образования – это пример того, 
чего можно добиться объединёнными уси-
лиями многих стран, действующих на до-
бровольной основе. В ЕПВО разработаны 
общие принципы и практические инстру-
менты модернизации и улучшения качества 
предоставления высшего образования, такие 
как ориентация на результаты обучения, ис-
пользование Приложения к диплому, приня-
тие рамок квалификаций, развитие и совер-
шенствование систем обеспечения качества. 

Аналогичные подходы приняты и в реги-
онах Юго-Восточной Азии, Африки, Среди-
земноморья и Латинской Америки, которые 
активно разрабатывают национальные или 
региональные интеграционные инструмен-
ты: системы качества, системы переноса 
кредитов, рамки квалификаций – с целью 
повышения качества и облегчения внутри-
региональных процессов признания и мо-
бильности. Примерами успешных инициатив 
транснационального сотрудничества явля-
ются процесс ASEM, объединяющий страны 
Азии и Европы, и партнёрство Африка – Ев-
росоюз.

Мы уверены, что Болонский политиче-
ский форум, поддержанный министрами и 
международными организациями, может 
дать импульс более систематическому и 
устойчивому международному сотрудни-
честву, которое должно строиться с учётом 
разнообразия наших регионов, включая раз-
личные внутренние социальные и политиче-
ские контексты высшего образования и его 
широкий геополитический аспект. Необхо-
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димо ставить реалистичные задачи и цели, 
достижению которых будет способствовать 
обмен идеями, опытом, а также взаимообу-
чение. Для тех, кто несёт ответственность за 
высшее образование, очень важно слушать, 
учиться, участвовать в решении общезначи-
мых проблем, среди которых качество, ака-
демическая свобода, вовлечённость студен-
тов, социальная интеграция, статус, автоно-
мия и расширение роли высшего образова-
ния. Пятый Болонский политический форум 
инициировал глобальный диалог по двум из 
этих насущных вопросов: социальная инте-
грация и широкая гражданская миссия выс-
шего образования.

Хотя доля населения, получающего 
высшее образование, в большинстве стран 
растёт, социальная интеграция и расши-
рение доступа к высшему образованию 
по-прежнему остаются проблемой во всём 
мире. Уязвимые группы, включая мигрантов 
и беженцев, имеют дополнительные слож-
ности не только в области обеспечения до-
ступа к высшему образованию, но и в плане 
его дальнейшего получения. Поэтому дис-
куссии о социальной интеграции затраги-
вают вопросы как справедливого доступа, 
так и успешности в высшем образовании, а 
именно – сохранения контингента, успева-
емости, успешного завершения обучения, 
устойчивой трудоустраиваемости студентов 
и выпускников.

Современные социальные проблемы тре-
буют вовлечённости в их решение на мест-
ном, региональном и глобальном уровнях. 
Высшие учебные заведения жизненно важ-
ны для поддержки экономики местности, 
региона или страны, где они находятся. Мы 

согласны с тем, что вузы могут и должны 
играть ещё более существенную – социаль-
ную, культурную и лидерскую – роль в сво-
их сообществах. Выполняя эту важнейшую 
гражданскую миссию, вузы вносят вклад 
в социальную сплочённость, формируя у 
студентов ценности, навыки и способности, 
содействующие их гражданскому участию, 
социальной интеграции, устойчивости и гло-
бальной гражданственности.

Мы, министры, обязуемся поддерживать 
этот непрерывающийся, успешный межре-
гиональный диалог по вопросам, которые 
представляют общий интерес для полити-
ков, организаций, студентов, сотрудников 
и высших учебных заведений. Для осущест-
вления этой повестки в рамках рабочей про-
граммы Болонского процесса на 2018–2020 
гг. мы предлагаем создать Глобальную 
рабочую группу и призываем страны про-
явить интерес к проведению ежегодных 
семинаров с целью продолжения диалога о 
социальной интеграции и всевозрастающей 
роли высшего образования. Мы намерены 
продолжать сотрудничество, обменивать-
ся опытом и определять задачи на будущее 
путём совместных семинаров, конференций 
и взаимного обучения, что позволит нам 
получить инновационные ответы на волну-
ющие нас вызовы. В целях дальнейшего раз-
вития международных партнёрских связей 
мы призываем высшие учебные заведения 
изучить все возможности, предоставляе-
мые двусторонними и многосторонними 
программами мобильности и сотрудниче-
ства, такими как финансируемая ЕС про-
грамма Erasmus + или исследовательские 
программы Horizon 2020.
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Динамика российских вузов  
в рейтинге QS BRIGS

Российский университет 
Годы

2016 2017 2018

Московский государственный университет  
им. М.В. Ломоносова 7 5 6

Санкт-Петербургский государственный университет 20 13 11

Новосибирский национальный исследовательский 
государственный университет 

20 11 12

Национальный исследовательский Томский  
государственный университет 

43 26 19

Московский физико-технический институт  
(государственный университет) 

47 28 21

Национальный исследовательский ядерный  
университет «МИФИ» 

50 35 30

Московский государственный технический  
университет им. Н.Э. Баумана 

38 33 33

Национальный исследовательский университет  
«Высшая школа экономики» 

62 39 37

Национальный исследовательский Томский  
политехнический университет 

64 49 39

Московский государственный институт  
международных отношений (университет) Министер-
ства иностранных дел Российской Федерации 

44 40 44

Национальный исследовательский технологический 
университет «МИСиС» 

87 61 54

Санкт-Петербургский политехнический университет 
Петра Великого 

61 55 56

Уральский федеральный университет имени  
первого Президента России Б.Н. Ельцина 

78 63 58

Казанский (Приволжский) федеральный университет 74 59 60

Санкт-Петербургский национальный  
исследовательский университет информационных 
технологий, механики и оптики 

101–110 75 64
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Российский университет 
Годы

2016 2017 2018

Национальный исследовательский Нижегородский 
государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

76 72 69

Российский университет дружбы народов 99 78 76

Российский экономический университет  
им. Г.В. Плеханова 

90 86 79

Южный федеральный университет 85 78 84

Самарский национальный исследовательский  
университет имени академика С.П. Королева 

151–200 93 86

Дальневосточный федеральный университет 94 86 87

Российская экономическая школа – – 93

Алтайский государственный университет 131–140 94 98

Российская академия народного хозяйства  
и государственной службы при Президенте РФ 

121–130 90 99

Национальный минерально-сырьевой университет 
«Горный» 

121–130 89 101

Национальный исследовательский университет 
«МЭИ» 

111–120 96 141

Таблица составлена: В. М. Калашник (НИЯУ МИФИ, аналитик)

https://www.topuniversities.com/university-rankings/brics-rankings/2019
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Центр социологических исследований 
(Социоцентр) был создан в 1992 г. и первые 
годы своего существования размещался на 
ул. Люсиновской, 51, где находился учредив-
ший его Государственный комитет по высше-
му образованию РФ (впоследствии – Мини-
стерство высшего и среднего специального 
образования). Целью создания Социоцентра 
являлось обеспечение Министерства опера-
тивной социальной информацией по вопро-
сам эффективности управления образова-
нием и образовательной политики, прове-
дение масштабных общероссийских социо- 
логических и экспертных исследований по 
всем направлениям работы с детьми, студен-
чеством и молодёжью, а также методическая 
поддержка университетов РФ в области со-
циологических исследований. 

Первым директором Социоцентра стал 
д-р экон. наук, профессор А.А. Овсянников. 
В 1994 г. его сменила д-р социол. наук, про-
фессор В.Г. Харчева. При ней Социоцентром 
стал издаваться ежеквартальный журнал 
(бюллетень) «Высшая школа в зеркале со-
циологии», популяризирующий результаты 

проводимых социологических исследований. 
В 2001 г. директором Социоцентра был на-
значен канд. филос. наук, доцент Ф.Э. Ше-
реги, выдающийся российский социолог1. 
Именно при нём Социоцентр превратился 
в один из наиболее сильных гуманитарных 
научно-исследовательских центров России, 
ставший базовым по общероссийским со-
циологическим исследованиям не только 
для университетов, но и для академических 
институтов социально-гуманитарного про-
филя. О большом научном и методическом 
опыте Социоцентра свидетельствует тот 
факт, что с момента учреждения его коллек-
тив провёл (в основном под руководством 
Ф.Э. Шереги) более 600 масштабных социо- 
логических исследований, издал с 1997 г. 210 
научных книг (в основном монографий, а так-
же сборников научных трудов, статистиче-
ских сборников, материалов конференций), 
большинство – с участием ведущих универ-
ситетов и академических институтов, в том 
числе 30 учебников, учебных и методических 
пособий для университетов, универсальный 
интерактивный учебник по методам приклад-
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ной социологии2. Социоцентром опубли-
кованы книги по социологии образования3, 
социологии науки4, социологии политики5, 
социологии управления6, социологии права7, 
социологии труда8, социологии здравоохра-
нения9, социологии культуры10, социологии 
молодёжи11, социологии спорта12, социоло-
гии девиации13, социологии международных 
отношений14, социологии предприниматель-
ства15, социологии языка16, социальной демо-
графии17, истории социологии18. Общий объ-
ём опубликованных с участием сотрудников 
Социоцентра и совместно с университетами и 
академическими институтами научных изда-
ний – 4300 условных печатных листов. Часть 
из этих книг, имеющих монографический ха-
рактер, в 2017–2018 гг. были переизданы из-
дательством «Юрайт», в основном – в форме 
учебников и учебных пособий для вузов. 

Центр является основной организацией, 
формирующей оперативную социологиче-
скую информацию для структурных подраз-
делений Министерства образования и науки 
РФ в общероссийских масштабах по всем 
актуальным направлениям образования и 
гуманитарной науки, включая проблематику 
экспорта образовательных услуг, русского 
языка, девиации, нормирования труда учи-
телей и формирования контингента кадров 
управления образованием на территориаль-
ном и муниципальном уровнях, оценки на-
селением России качества образовательных 
услуг, научного взаимодействия универси-
тетов с инновационными предприятиями, 
организации оздоровительного отдыха де-
тей, а также воспитательной работы в школе, 
трудоустройства выпускников организаций 
профессионального образования.

Осуществление масштабных оператив-
ных социологических исследований Со-
циоцентром стало возможным потому, что 
с 1990-х гг. Социоцентр пользуется услу-
гами общероссийской профессиональной 
сети интервьюеров, созданной и руководи-
мой Ф.Э. Шереги, позволяющей проводить 
опросы населения по всей стране. Такими 
возможностями не обладал ни один универ-

ситет и ни один академический институт. Со-
циоцентр проводил также исследования и за 
границей (в странах СНГ и Балтии).

В качестве научных сотрудников Социо-
центра работали такие выдающиеся учёные, 
как д-р филос. наук, профессор Г.А. Ключа-
рев (ныне – руководитель Центра социологии 
образования, науки и культуры Федерального 
научно-социологического центра РАН, глав-
ный редактор журнала «Социологические 
исследования»), д-р социол. наук, профессор 
Д.Л. Константиновский (ныне – руководи-
тель отдела образования ФНСЦ РАН), д-р 
социол. наук В.К. Левашов (ныне – руководи-
тель Центра стратегических социальных и со-
циально-политических исследований ИСПИ 
РАН), д-р филос. наук У.М. Бахтикиреева 
(ныне – профессор РУДН, зам. гл. редакто-
ра «Вестника РУДН»), д-р социол. наук В.И. 
Савинков (ныне – заместитель руководителя 
аппарата комитета Совета Федерации) и ряд 
других известных специалистов в области 
социологии, демографии, экономики, гума-
нитарных, естественных и точных наук, вхо-
дивших в состав Наблюдательного и Учёного 
советов Социоцентра или взаимодействовав-
ших с его научным коллективом, в том числе 
по подготовке совместных научных изданий 
(например, д-р филос. наук, профессор, ака-
демик РАН М.К. Горшков, д-р филос. наук, 
профессор, академик РАН Г.В. Осипов, д-р 
филос. наук, профессор, чл.-корр. РАН М.Н. 
Руткевич, д-р филос. наук, профессор, чл.-
корр. РАН Ж.Т. Тощенко, д-р филос. наук, 
профессор, чл.-корр. РАН А.В. Дмитриев, 
д-р физ.-мат. наук, профессор, чл.-корр. РАН 
Б.Л. Иоффе, д-р экон. наук, профессор, чл.-
корр. РАН С.В. Рязанцев, д-р физ.-мат. наук, 
профессор, академик РАО М.Н. Стриханов, 
д-р филос. наук Д.З. Докторов, д-р социол. 
наук, профессор Я.З. Гарипов, д-р экон. наук, 
профессор Л.Л. Рыбаковский, д-р экон. наук, 
профессор И.И. Чангли, д-р социол. наук Г.А. 
Чередниченко, канд. ист. наук, доцент Баже-
нов, канд. филос. наук Н.Т. Кремлев).

В 2013 г. учредитель Социоцентра (Мин- 
обрнауки России) возложил на него органи-
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зационное и информационное сопровожде-
ние проекта участия российских вузов в гло-
бальных рейтингах лучших университетов 
мира (проект 5-100), ставшего доминирую-
щим в его деятельности19. Штат сотрудников 
организации, составлявший ранее 15–20 че-
ловек (научных работников и технического 
персонала), был увеличен до 100 и более че-
ловек. Новым директором организации Ми-
нистерство назначило Д.Ю. Лямина, с 2014 г. 
его сменил на этом посту Г.М. Рудницкий, в 
конце 2016 г. и.о. директора назначена Н.А. 
Полихина. 

Среди последних научных работ Социо-
центра – всероссийское исследование (хро-
нометрический и социологический анализ) 
условий труда учителей общеобразователь-
ных школ (2015 г.), исследование работы 
системы местных органов управления об-
разованием – уникальный социологический 
проект, не имеющий аналогов ни в период 
СССР, ни в постсоветское время (2016 г.); 
всероссийские опросы иностранных сту-
дентов, стажёров, аспирантов, слушателей 
подготовительных отделений российских 
вузов (2015 и 2018 гг.). Также Социоцентр 
фактически является базовой организацией 
по информационно-аналитическому обе-
спечению нового приоритетного проекта 
по экспорту российского образования. С 
2002 г. ведётся сбор и анализ ведомственной 
статистики по иностранным учащимся оте- 
чественной высшей школы, ежегодно со-
вместно с международным департаментом 
Минобрнауки выпускаются статистические 
сборники по иностранным студентам и экс-
порту российского образования20. Пред-
ставляется, что проект по экспорту образо-
вания, ставящий перед собой амбициозные 
цели: увеличить число иностранных студен-
тов очной формы в вузах и учреждениях 
СПО России к 2025 г. с нынешних 245 тыс. 
чел. до 710 тыс., а доходы от экспорта об-
разовательных услуг – с 87,4 млрд. руб. до 
373 млрд., – может стать одним из основных 
направлений научной работы Социоцентра, 
в которой в полной мере будет использован 

его многолетний опыт сбора и анализа ста-
тистических и социологических данных по 
международному образованию.
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Тенденция к объединению людей интел-
лектуального труда в социальные сети, при-
званная способствовать достижению целей 
участников, вполне естественна и хорошо 
известна по многим ярким историческим 
примерам. Университеты как центры нау-
ки и высшего образования, несмотря на всё 
ускоряющиеся трансформации, всегда были 
и остаются оплотом интеллектуалов. С этой 
точки зрения представляется логичным рас-
смотрение деятельности университетов в 
контексте анализа сетевых альянсов, созда-
ваемых для производства высокоинтеллек-
туальных результатов.

Монография «Инновационный вуз: 
сетевая перспектива в партнёрских со- 
обществах»1 способствует прояснению 
особенностей функционирования данных 

1 Ромм М.В., Заякина Р.А., Филатова Е.В., 
Лучихина Л.Ф., Ильин С.Е. Инновационный вуз: 
сетевая перспектива в партнёрских сообществах. 
Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2018 (при поддерж-
ке РГНФ: № 14-06-00353 «Теоретико-методо-
логические основания изучения деятельности 
вуза в партнёрских сетевых сообществах»).

альянсов в условиях ориентации на совре-
менную экономику. Авторы используют 
достижения сетевого подхода для изуче-
ния актуально решаемых и потенциально 
важных задач инновационных вузов в их 
взаимодействии с сетевыми партнёрами. 
Особый акцент делается на тех сторонах 
подобных взаимодействий, понимание ко-
торых невозможно без целенаправленной 
социально-философской рефлексии.

Так, отечественный университет рассма-
тривается в монографии с учётом социаль-
ных, экономических и политических реа-
лий, в которые он погружен. Раскрываются 
цели, ценности, мотивы и механизмы его 
сетевых коммуникаций, истоки имеющего 
место разлада отношений среднестатисти-
ческого вуза с реальным рынком труда, 
специфика фоновых сетевых практик, пре-
валирующих в его взаимодействиях, в осо-
бенности причины столь распространён-
ного привлечения симулятивных практик и 
процедур. Определяются ключевые харак-
теристики ценностного профессионально-
образовательного продукта, востребован-
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ного сегодня на рынке образовательных 
технологий РФ. Ряд положений сетевого 
подхода используется для уточнения специ- 
фики роли инновационных вузов в сетевых 
сообществах различных видов, формиру-
емых исходя из наиболее значимых целей. 
Они определяются проявленным интересом 
преподавателей-исследователей к конкрет-
ным научным областям, интенсивными ис-
следованиями, активным развитием связей 
с единомышленниками, необходимостью 
организации интеллектуального предпри-
нимательства и производства новых знаний 
и технологий, поддержанием связей с реги-
ональной промышленностью, внедрением 
новых форм преподавания, предлагающих 
соответствующее развитию современных 
технологий качество образования.

В контексте проведённого анализа предла-
гается оригинальная точка зрения на базовые 
принципы, способные обеспечивать поддер-
жание продуктивных и взаимовыгодных от-
ношений между университетами и их парт- 
нёрами. Таким образом, социально-фило-
софская рефлексия позволяет авторам ана-
лизировать не только специфические черты 
исследовательской и преподавательской ак-
тивности российских вузов, вовлечённых в 
академическое и профессиональное сетевое 
взаимодействие, но и породившие и двигаю-
щие их социальные процессы.

Особый интерес вызывает исследование 
места и роли современного отечественного 
университета в сетях, формирующих меж-
дународное научно-образовательное про-
странство и, в свою очередь, формируемых 
им. Любопытен представленный социаль-
но-философский анализ сетевого взаимо-
действия девяти ведущих немецких универ-
ситетов, позволяющего использовать пре-
имущества сети как для реализации своего 
внутреннего потенциала, так и для суще-
ственного увеличения собственного соци-
ального капитала. В книге рассматривается 
также опыт построения разветвлённых се-
тей с участием вузов Китайской Народной 
Республики, который оказывается поучи-

тельным в части получения конкретных вы-
год от сетевого сотрудничества.

Авторы уделяют внимание социально-
философскому осмыслению сетевого вза-
имодействия в научно-образовательных 
сетях, относящихся к разным культурным 
моделям и механизмам передачи инфор-
мации в них. Так, в монографии последо-
вательно раскрывается тезис о том, что 
процессы обработки информации и обмена 
знаниями подвержены непосредственному 
воздействию вертикальных и горизонталь-
ных измерений культуры. Влияние суще-
ственно отличающихся в разных аспектах 
культурных моделей не только сказывается 
на характере «интеллектуальной работы» 
акторов, принадлежащих к несхожим куль-
турам, но и способствует возникновению 
барьеров, искажающих курсирующую в 
сети информацию и мешающих её эффек-
тивной передаче. Небезынтересно сопоста-
вить исследованные в работе механизмы са-
мопрезентаций российских и зарубежных 
университетов со своими реальными и по-
тенциальными сетевыми партнёрами. Тем 
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более что, представляя глубокий анализ бо-
нусов и издержек, авторы избегают оценоч-
ного суждения о тех или иных стратегиях 
представления вузами своих партнёрских 
сетей и собственного места в них, давая воз-
можность читателю ранжировать их успеш-
ность с учётом собственных предпочтений.

Ценность монографии повышается за 
счёт обращения авторов не только к на-
сущным проблемам организации успешных, 
приносящих университетам очевидные ди-
виденды сетевых сообществ и удержания 
в них статуса ключевого сетевого актора. 
Сегодня, в контексте инструментализации 
и операционализации образования, утили-
таризма в подходе к обучающемуся как не-
коему полезному продукту, деятельность 
которого должна измеряться исключитель-
но в терминах компетенций, особое звучание 
приобретают поднимаемые в книге вопросы 
адаптации и социализации человека в сете-
вом пространстве вуза. В ходе предложен-
ного анализа вуз предстаёт как институт со-
циализации, выполняющий ряд соответству-
ющих функций, основывающихся на пред-
ставлениях о человеческой идентичности. 
В результате выдвигаются предложения по 
реинтерпретации в русле сетевой перспекти-
вы определённых традиционных выводов об 
изменениях, происходящих в идентичности 
людей под воздействием социализирующих 
факторов, предлагаемых вузом.

Также несомненно актуальны и представ-
ленные на страницах издания попытки опре-
делить условия нахождения преподавателями 
вузов жизненного баланса и влияние на него 
фактора включённости в социальные сети. 
Стоит признать, что интерес к стратегиям 
жизни преподавателей связан с болезненной 
темой личностных проблем, порождаемых 
разбалансированностью сфер личной жизни 
и работы и обусловленных по большей части 
макросоциальными процессами, повлекшими 
изменения образовательной парадигмы и вы-
двигающими новые и часто противоречивые 
требования к профессорско-преподаватель-
скому составу. Важно, что теоретическое ис-

следование этого вопроса реализуется в кон-
кретных практических рекомендациях для 
преподавателя современного университета 
как актора социальной сети, находящегося в 
поиске жизненного баланса.

В целом следует отметить, что итоги 
предложенной социально-философской 
рефлексии конвертируются по тексту в за-
мечания, предложения и пожелания при-
кладного характера, позволяя по-новому 
взглянуть на знакомые любому практику 
черты отечественной системы образования. 
Это существенно проясняет перспективы 
возможного использования полученных 
теоретических обобщений при анализе и 
трансформации действующих партнёрских 
сетей инновационных вузов. Так, например, 
демонстрация стратегических преимуществ 
практик сетевого сотрудничества перед 
практиками сетевой конкуренции и симуля-
ции указывает конкретные пути эффектив-
ного взаимодействия инновационного вуза 
в партнёрских сетях. Исследование способ-
ствует раскрытию причин, по которым при-
общение к этим сетям, равно как и их укре-
пление, оказывается более продуктивным и 
выгодным, чем деятельность отечественных 
учреждений высшего образования вне сете-
вых партнёрств. Как следствие, содержащи-
еся в тексте монографии выводы обладают 
одновременно теоретической и практиче-
ской значимостью.

Авторитетности изданию придают при-
ложения, иллюстрирующие рассуждения об 
особенностях самопрезентаций некоторых 
отечественных вузов для реальных и потен-
циальных сетевых партнёров, о специфике 
сетевого взаимодействия показательных за-
рубежных университетов, описывающие на 
конкретных примерах опыт выстраивания 
сетевых стратегий, а также предлагающие 
развёрнутый аннотированный список ино-
странных источников по сетевой проблема-
тике. Кроме придания валидности выводам, 
демонстрируемым в книге, проанализиро-
ванная и систематизированная информация, 
содержащаяся в приложениях, представ-
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ляет собой ценный ресурс для дальнейших 
изысканий по заданной проблематике. 

Таким образом, указанная монография 
помогает заинтересованным исследовате-
лям в понимании многослойности процес-

сов, происходящих в высшей школе, и воз-
можностей их оптимизации.
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