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Аннотация . Перенос современных образовательных технологий из стран ОЭСР в выс-
шее техническое образование СНГ требует значительных финансовых и материальных 
ресурсов. Целесообразно объединение педагогических коллективов и лабораторной базы 
вузов, готовящих специалистов по родственным специальностям с использованием Ин-
тернета. Реализован международный научно-образовательный сетевой интернет-проект 
«Синергия» при поддержке концерна «Фесто» (Германия). Непосредственно в регулярной 
образовательной деятельности по проекту участвуют: НИУ Московский энергетический 
институт, НИУ Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 
Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устино-
ва, Омский государственный технический университет и Карагандинский государствен-
ный технический университет. Лаборатории участников проекта оснащены современными 
учебными стендами и мультимедийными средствами для проведения онлайн-курсов и лабо-
раторных работ в режиме удалённого доступа от ведущих отечественных и зарубежных 
компаний, среди которых – мировые лидеры в области автоматики и робототехники «Фе-
сто», «Сименс», «Мицубиши-электрик».

Организовано регулярное обучение в сети по технологиям обменных, составных и встро-
енных модульных курсов. Накопленный опыт проекта стал основой для разработки новой 
междисциплинарной программы профильной магистратуры «Робототехника. Системы 
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управления» для промышленности Казахстана. Международный университетский сете-
вой проект «Синергия» может стать основой для практической реализации принципов Бо-
лонского процесса с учётом специфики стран СНГ.

Ключевые слова: Болонский процесс, международный университетский сетевой проект 
«Синергия», интернет-технологии, интернационализация программ, высшее техническое 
образование, междисциплинарная программа
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нов А.А., Каталинич Б. Международный университетский сетевой интернет-проект интег- 
рированного инженерного образования // Высшее образование в России. 2019. Т. 28. № 1.  
С. 9-20.

DOI: https://doi.org/10.31992/0869-3617-2019-28-1-9-20

Введение
Реализация принципов Болонской де-

кларации потребовала от систем высшего 
образования стран СНГ серьёзных усилий, 
которые должны быть подкреплены значи-
тельной ресурсной поддержкой, в том числе 
финансовой, кадровой и технологической, а 
также кардинальными изменениями прин-
ципов обучения в вузах [1]. В технических 
вузах накоплен определённый опыт обуче-
ния по новым технологиям в рамках рефор-
мирования системы высшего образования, 
который позволяет всесторонне оценить 
все положительные моменты и выявить про-
блемные зоны [2]. Не останавливаясь на об-
щеизвестных достоинствах действующей во 
многих странах мира трёхуровневой систе-
мы высшего образования, кратко обозначим 
основные проблемы, возникшие при обуче-
нии по техническим и технологическим спе-
циальностям в вузах стран СНГ. 

В Казахстане затраты на высшее образо-
вание составляют всего лишь 0,3% от ВВП, 
при средних затратах в странах ОЭСР 1,6% 
[3]. В России этот показатель составляет 
около 0,7% ВВП [4]. Необходимо иметь в 
виду, что сам ВВП в России в 5–8 раз меньше, 
чем в странах ОЭСР. Очевидно, что в таких 
условиях путём простого заимствования 
принципов организации и технологий обуче-
ния реализовать в полном объёме принципы 
Болонского процесса не удастся1. 

1 European Higher Education Area and Bologna 
Process. URL: http://www.ehea.info

В первую очередь это относится к по-
ложениям об академической мобильности 
для студентов и преподавателей, а также к 
развитию межинституционального сотруд-
ничества, схем мобильности и совместных 
программ обучения, практической подго-
товки и проведения научных исследований. 
Реализация этих положений требует значи-
тельных финансовых затрат как со стороны 
участников академической мобильности, так 
и со стороны вузов. Между тем без акаде-
мической мобильности, являющейся осно-
вой интернационализации образовательных 
программ и образовательной среды универ-
ситетов, невозможно добиться качествен-
ных изменений в системах высшего образо-
вания [5]. Сегодня академическая мобиль-
ность является важнейшей составляющей 
приоритетного проекта «Развитие экспорт-
ного потенциала российской системы обра-
зования», направленного на повышение кон-
курентоспособности и привлекательности 
российского образования на международ-
ном рынке образовательных услуг [6]. Ана-
логичные задачи поставлены перед системой 
высшего образования Казахстана2.

Следующая проблема – это отсутствие 
инфраструктуры профессиональной под-
готовки выпускников бакалавриата. На 
начальном этапе реализации принципов 

2 Государственная программа развития об-
разования и науки Республики Казахстан на  
2016–2019 годы. Утверждена Указом Президента 
РК от 29.10.2018 № 781.
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Болонского процесса наибольшую транс-
формацию претерпела именно практическая 
составляющая технического образования, 
которая ранее была ориентирована на узко-
профильную подготовку специалистов. Рас-
чёт на то, что бакалавры приобретут необхо-
димые конкретные знания и умения, а также 
соответствующие квалификации в процессе 
практической деятельности, не оправдал-
ся [7]. Только отдельные крупные фирмы, 
действующие на территории СНГ, обеспечи-
вают фирменное доучивание, доводящее ба-
калавра до уровня инженера. Однако даже 
крупные работодатели в своём большинстве 
не готовы создавать инфраструктуру про-
фессионального обучения выпускников ба-
калавриата. Средний и мелкий бизнес таких 
возможностей просто не имеет.

В то же время в промышленности стран 
СНГ ощущается острый кадровый голод, 
и всевозрастающим спросом пользуются 
инженеры, имеющие глубокую профессио-
нальную подготовку. Вероятно, в перспек-
тиве будет создана инфраструктура про-
фессиональной подготовки бакалавров с 
последующим присвоением квалификации 
инженеров, например через профессио-
нальные сообщества, как это реализовано 
в США. Один из обсуждаемых вариантов – 
разделение процессов высшего техническо-
го образования и присвоения квалификации 
независимыми центрами по примеру ABET 
(Аккредитационного совета по инженерии 
и технологиям США) [8]. Его основная за-
дача – признание соответствия качества 
инженерного образования профессиональ-
ным стандартам3. Стандарты создаются про-
фессиональными обществами по различным 
инженерным направлениям, например для 
инженеров-нефтяников, энергетиков, ме-
таллургов, геофизиков и т.д. Могут быть 
приняты и другие модели. Но в ближайшем 
будущем единственной возможностью полу-
чения полноценного высшего образования 
по техническим специальностям является 

3 ABET. URL: https://www.abet.org

действующая система высшего образования 
в рамках бакалавриата [9].

Известно, что характерной особенностью 
современных образовательных процессов 
профессионального образования является 
активное внедрение информационных и те-
лекоммуникационных систем и технологий 
Интернета, что предопределило прогресс 
дистанционных технологий обучения, ба-
зирующихся на концепции e-Learning. Наи-
более активно и эффективно e-Learning при-
меняется при обучении в области финансов, 
экономики, менеджмента и т.п. Развитие 
этого направления сопровождается созда-
нием методик интегрированного online- и 
offline-обучения, учебно-методического обе-
спечения учебного процесса на электронных 
носителях информации, аудио- и видео-
сопровождения распределённого педаго-
гического процесса. Развитие e-Learning в 
высшем техническом образовании отстаёт 
из-за отсутствия отработанных технологий 
получения практических навыков в режимах 
дистанционного доступа в предметных обла-
стях инженерных знаний, наиболее востре-
бованных на рынке труда [10]. 

Кроме того, современное лабораторное 
оборудование для подготовки специалистов 
технического профиля по наукоёмким спе-
циальностям – это, как правило, дорогосто-
ящие узкоспециализированные стенды, на 
которых одновременно выполнять лабора-
торные работы может только ограниченное 
количество студентов. Финансовые возмож-
ности вузов СНГ не позволяют приобретать 
современные стенды в количествах, доста-
точных для полного обеспечения учебного 
процесса. 

Международный проект «Синергия»
Реальное решение обозначенных проблем 

возможно при объединении педагогических 
коллективов и лабораторной базы вузов, го-
товящих специалистов по родственным спе-
циальностям с использованием перспектив-
ных интернет-технологий. В рамках такого 
подхода при поддержке концерна «Фесто» 
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(Германия) реализуется международный на-
учно-образовательный проект «Синергия». 
В состав участников межуниверситетской 
научно-образовательной сети «Синергия» 
входят два национальных (российский и ка-
захстанский) и пять региональных центров, 
17 российских и зарубежных вузов, в том 
числе три национальных исследовательских 
и три федеральных университета [11; 12].

Не останавливаясь на научной стороне 
проекта, рассмотрим его образователь-
ную составляющую, которая имеет далеко 
идущие перспективы. Непосредственно в 
регулярной образовательной деятельно-
сти по проекту участвуют НИУ Москов-
ский энергетический институт (МЭИ), НИУ 
Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого, Балтийский 
государственный технический университет 
«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова (Санкт-
Петербург), Омский государственный тех-
нический университет и Карагандинский 
государственный технический университет 
[13–18]. Обучение ведётся в области меха-
троники, робототехники и автоматизации. 
Цель проекта – объединение лабораторий 
мехатроники университетов через Интернет 
и создание интегрированного учебного ком-
плекса на базе объединённых лабораторий 
и единого научно-педагогического коллек-
тива. На первом, подготовительном, этапе 
реализации проекта достигнуты следующие 
существенные результаты: 

•  лаборатории участников проекта осна-
щены современным оборудованием ведущих 
производителей («Фесто», «Сименс», «Ми-
цубиши-электрик»), которое интенсивно ис-
пользуется в учебном процессе; 

•  в экспериментальном режиме отрабо-
таны технологии сетевого выполнения лабо-
раторных работ с использованием виртуаль-
ных имитаторов учебных стендов «Фесто»;

•  налажен процесс стажировок маги-
странтов (КарГТУ – МЭИ; КарГТУ – ОмГ-
ТУ; КарГТУ – БГТУ «ВОЕНМЕХ», БГТУ 
«ВОЕНМЕХ» – УрФУ) в рамках проекта в 
вузах-партнёрах; 

•  отработана технология двудипломного 
образования в магистратуре по программе 
«Double degree» (МЭИ – КарГТУ); 

•  разработано и апробировано про-
граммное обеспечение и технологии дистан-
ционного выполнения лабораторных работ, 
а также курсового проектирования в сети 
Интернет; 

•  разработано и размещено на общей 
платформе соответствующее учебно-мето-
дическое обеспечение;

•  созданы собственные электронные об-
учающие ресурсы (включая видеолекции, 
презентации, методические указания);

•  в университетах при поддержке кон-
церна «Фесто» оборудованы аудитории для 
трансляции лекций; 

•  проведена совместная сессия и отра-
ботаны сетевые технологии чтения лекций 
в интерактивном режиме одновременно для 
магистрантов пяти вузов.

На следующем этапе организовано регу-
лярное обучение в сетевом режиме. В насто-
ящее время в рамках проекта реализуются 
следующие технологии чтения лекций по 
сети: обменные курсы; составные модульные 
курсы; встроенные модули. 

Обменные курсы включают в себя лекци-
онный курс и лабораторные или практиче-
ские занятия. Полный лекционный курс по 
Интернету читает лектор вуза – участника 
проекта (назовём его условно «вуз-лектор»), 
лабораторные и практические занятия ведут-
ся с использованием собственной лаборатор-
ной базы вуза-лектора или преподавателями 
вуза, студенты которого слушают лекцион-
ный курс (вуза-слушателя). Обычно лекци-
онный курс читается для студентов вуза-лек-
тора и для студентов двух-трёх вузов-слуша-
телей. Итоговую аттестацию по дисциплине 
осуществляет преподаватель вуза-слушате-
ля, ведущий лабораторные или практические 
занятия по вопросам или тестам лектора. 
Возможны варианты полного или частичного 
выполнения лабораторных работ как на базе 
вуза-лектора, так и вуза-слушателя. Итого-
вая аттестация выполняется по договорённо-
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сти в любом из этих вузов. В настоящее время 
отрабатываются рациональные технологии 
выполнения лабораторных работ, мини-
мизирующие количество обслуживающего 
персонала, необходимого для организации 
лабораторных работ с удалённым доступом. 
По этой технологии изучаются дисциплины 
«Основы проектирования производственных 
автоматизированных комплексов», «Систе-
мы управления и контроля режимов рабо-
ты производственных автоматизированных 
комплексов», «Промышленные роботы». 
Предлагаемая технология позволяет обеспе-
чить широкий выбор элективных дисциплин 
из образовательных программ вузов-пар-
тнёров без дополнительных затрат и измене-
ния существующих принципов организации 
учебного процесса в ЕАЭС.

В составных модульных курсах дисци-
плина разбивается на несколько логически 
завершённых и взаимосвязанных тем, ко-
торые по Интернету ведут преподаватели 
вузов – участников проекта, а изучают их 
студенты этих же вузов. Так, дисциплина 
«Интеллектуальные системы управления» 
содержит четыре модуля, которые читают 
преподаватели МЭИ, СПбПУ Петра Вели-
кого, БГТУ «ВОЕНМЕХ» и КарГТУ. Дисци-
плина «Современные методы теории управ-
ления» разделена на пять модулей между 
МЭИ, СПбПУ Петра Великого, ОмГТУ, 
КарГТУ и БГТУ «ВОЕНМЕХ». Лаборатор-
ные и практические работы выполняются 
в своих вузах, здесь же проходит итоговая 
аттестация. В рамках этой технологии обе-
спечивается, с одной стороны, высокое 
качество обучения, так как преподаватель 
каждого вуза сосредоточивает свои усилия 
на качественной подготовке своего модуля, 
с другой стороны, обеспечивается повыше-
ние квалификации преподавателей, так как в 
процессе чтения лекций между ними проис-
ходит обмен знаниями. 

Технология встроенных модулей даёт 
возможность изучения отдельных разде-
лов дисциплины по Интернету, а остальных 
разделов – в собственном вузе по традици-

онным технологиям. Лабораторные и прак-
тические работы и итоговая аттестация про-
водятся также в собственном вузе. Таким 
образом, осуществляется ежегодная модер-
низация содержания дисциплин. 

Накопленный в процессе реализации про-
екта «Синергия» опыт стал основой для раз-
работки в КарГТУ новой междисциплинар-
ной программы профильной магистратуры 
«Робототехника. Системы управления» по 
специальности «Автоматизация и управле-
ние» для подготовки кадров ГПИИР-2 [22; 
23]. Непосредственное участие в её разра-
ботке, экспертизе и реализации приняли 
профессора вузов-партнёров проекта «Си-
нергия» и ДАААМ International, в том числе 
Венского технологического университета, 
СПбПУ, БГТУ «ВОЕНМЕХ», ОмГТУ, а так-
же специализирующиеся в области автома-
тизации фирмы Казахстана. Разработанная 
программа одобрена Министерством обра-
зования и науки Казахстана с учётом её ин-
теграции с международным проектом «Си-
нергия». Финансирование программы осу-
ществлено из средств Национального фонда 
республики. При реализации программы 
применены комбинированные технологии, 
основанные на чтении лекций магистрантам 
КарГТУ по Интернету ведущими препода-
вателями МЭИ, СПбПУ и ОмГТУ и на пре-
подавании спецкурсов приглашёнными про-
фессорами вузов-партнёров. Преподаватели 
КарГТУ читают лекции в аудитории своим 
магистрантам и одновременно – студентам 
вузов-партнёров.

Принципиальным отличием новой про-
граммы от аналогичных является то, что в её 
реализации на регулярной основе участву-
ют ведущие профессора вузов – участников 
проекта «Синергия». Это позволяет спла-
нировать учебный процесс таким образом, 
что по Интернету читается полный курс, и 
ведущим профессорам нет необходимости 
выезжать на длительный срок в зарубежные 
вузы с последствиями для основной работы. 
В проекте реализованы пять главных состав-
ляющих созданной сети: 
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•  организация широкой теоретической 
подготовки бакалавров, магистрантов и 
аспирантов;

•  создание объединённой сетевой учеб-
ной и учебно-методической базы; 

•  создание сетевого материально-техни-
ческого комплекса для проведения практи-
ческих занятий, лабораторного практикума 
и НИР студентов и аспирантов; 

•  внедрение и апробация сетевых техно-
логий организации научно-исследователь-
ской деятельности; 

•  организация и активное проведение 
профориентационной работы на базе соз-
данных сетевых технологий. 

Поставленная в проекте цель достигнута 
за счёт непрерывного совершенствования и 
использования уникальных возможностей 
созданной сети при чтении наиболее ком-
петентными профессорско-преподаватель-
скими кадрами общих и специализирован-
ных лекционных курсов, при выполнении 
лабораторных работ и практикумов с ис-
пользованием уникального современного 
учебного, научного и производственного 
оборудования не только участников сети, 
но и различных академических институтов 
и промышленных предприятий реального 
сектора экономики. С использованием сети 
удалось успешно реализовать несколько 
учебных производственных, эксплуатаци-
онных и преддипломных практик (включая 
международные); совместно с иностранны-
ми учёными выполнить ряд научно-иссле-
довательских работ и провести несколько 
симпозиумов, конференций и семинаров; 
подготовить несколько команд к студенче-
ским соревнованиям, конкурсам и фестива-
лям различного уровня по указанным выше 
важнейшим направлениям подготовки тех-
нических специалистов.

Уже можно подвести некоторые про-
межуточные итоги развития проекта. Глав-
ное – это создание и внедрение новых сете-
вых технологий обучения, позволяющих по-
высить качество обучения до международ-
ного уровня с минимизацией финансовых 

затрат вузов на обучение и развитие лабо-
раторной базы за счёт объединения лучших 
преподавателей, современной лабораторной 
базы, материальных, интеллектуальных и 
кадровых ресурсов вузов-партнёров.

Перспективы проекта
Рассмотрим возможные направления раз-

вития проекта «Синергия». Так как реализа-
ция академической мобильности не связана 
с перерывом обучения в собственном вузе, 
появляются возможности, не нарушая обра-
зовательных стандартов, изучить несколько 
дисциплин или законченный модуль в за-
рубежном вузе в течение нескольких семе-
стров; при этом сохраняются нормативные 
сроки обучения. Таким образом, могут быть 
обеспечены как принципы академической 
свободы в структуре и содержании образо-
вательных программ, так и академическая 
мобильность студентов в зарубежных уни-
верситетах продолжительностью не менее 
одного академического периода за весь 
срок обучения без нарушений требований 
стандартов. К существенным достоинствам 
проекта следует отнести его массовость, так 
как в процессе академической мобильности 
участвуют не отдельные студенты, а студен-
ческие группы.

Известны сложности, связанные с при-
влечением для чтения лекций ведущих про-
фессоров из других вузов на длительный 
срок. Проект «Синергия» не предполагает 
фактического пребывания профессоров в 
вузах-партнёрах, так как курсы могут быть 
прочитаны в течение семестра параллельно 
для нескольких вузов. Имеется возможность 
одновременно реализовывать технологии 
академической мобильности и академиче-
ского обмена преподавателей вузов-партнё-
ров и повышать их квалификацию. В связи 
с особенностями организации учебного 
процесса для большинства вузов СНГ не 
представляется возможным обеспечить не-
обходимое количество элективных дисци-
плин для реального их выбора студентами. 
В первую очередь это связано с финансовы-
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ми и организационными ограничениями, не 
позволяющими вузам привлекать большое 
количество высокооплачиваемых совме-
стителей. В рамках проекта студенты могут 
свободно выбирать элективные дисциплины 
из каталога, сформированного вузами-парт- 
нёрами, а также записываться на двух- или 
трёхсеместровые модули, предполагающие 
изучение не одной дисциплины, а взаимо- 
связанного комплекса дисциплин. К работе 
по защите дипломов в объединённой ГАК 
можно привлекать специалистов из несколь-
ких вузов – участников проекта.

Достаточно перспективной представ-
ляется возможность интеграции проекта 
«Синергия» в сетевой Университет ШОС, 
в котором состоят НИУ МЭИ (Москва), 
УрФУ им. первого Президента России Б.Н. 
Ельцина (Екатеринбург), КарГТУ (Караган-
да) и Кыргызский государственный техни-
ческий университет им. И. Раззакова (Биш-
кек), являющиеся участниками проекта, для 
реализации технологий двудипломного об-
разования в бакалавриате и в магистратуре. 
При этом программы двудипломного об-
разования могут осуществляться на основе 
сетевых дистанционных методов обучения, 
отработанных в проекте. Возможны следу-
ющие схемы реализации двудипломного об-
разования: «Double majors», когда обучение 
ведётся по родственным специальностям; 
«Minors», когда, кроме основной специаль-
ности, изучается несколько дополнительных 
дисциплин; «Double degree», предполагаю-
щие получение двух дипломов по двум спе-
циальностям. 

Привлечение технологий проекта «Си-
нергия» поможет сократить время непо-
средственного обучения в вузе-партнёре, а 
также упростит задачи согласования обра-
зовательных программ. Особенно это важ-
но для программ бакалавриата. Могут быть 
также развиты технологии сетевого про-
ектного обучения, с формированием команд 
проектов из различных вузов по разным 
специализациям. Весьма существенно, что 
в рамках проекта несложно организовать 

сетевые дистанционные защиты дипломов в 
объединённой ГАК, что делает легитимной 
одновременную защиту дипломов в двух ву-
зах. Необходимо также отметить, что про-
ект эффективно развивает межличностное 
общение студентов и преподавателей, вы-
равнивает уровень подготовки инженерных 
кадров в столичных и региональных вузах. 

Наконец, на базе технологий проекта воз-
можна совместная подготовка научно-педа-
гогических кадров в докторантуре PhD и в 
аспирантуре на основе интернет-технологий 
в вузах-партнёрах (образовательная состав-
ляющая аспирантуры и докторантуры, науч-
ные консультации, соруководство аспиран-
тами и докторантами), а также реализация 
совместных научно-технических проектов с 
вузами-партнёрами.

Уникальные возможности проекта «Си-
нергия», направленного на создание новых 
сетевых образовательных технологий на ос-
нове объединения лучших преподавателей 
и современной лабораторной базы вузов, 
позволят повысить качество обучения до 
международного уровня с минимизацией 
финансовых затрат вузов на обучение – за 
счёт объединения материальных, интеллек-
туальных и кадровых ресурсов партнёров и 
уменьшения расходов на повышение квали-
фикации преподавателей – и на реализацию 
программ академической мобильности и 
академических обменов.

Конечно, существует ещё ряд проблем, 
которые необходимо решить для успеш-
ной реализации проекта «Синергия» как на 
уровне министерств образования, так и на 
уровне вузов. К ним относятся:

•  взаимопризнание образовательных 
программ (модулей), изучаемых в рамках 
проекта в вузах-партнёрах по сетевым тех-
нологиям, с выдачей соответствующих офи-
циальных документов (транскриптов, акаде-
мических справок);

•  выделение дополнительных площадей 
(аудиторий) для организации полноценного 
учебного процесса в рамках проекта в бака-
лавриате и магистратуре;
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•  выделение постоянного трафика в не-
обходимых объёмах и с необходимой скоро-
стью для реализации проекта;

•  снижение нормативной учебной на-
грузки преподавателям, участвующим в ре-
ализации проекта, с учётом необходимости 
разработки дополнительного учебно-мето-
дического обеспечения и новых технологий 
обучения, либо введение доплат за эти виды 
деятельности;

•  выделение дополнительных штатов ин-
женерно-технического состава для постоян-
ного обслуживания телекоммуникационно-
го и учебного оборудования, участвующего 
в проекте;

•  выдача сертификатов вуза-партнёра 
студентам и магистрантам, изучившим дис-
циплину полностью; 

•  почасовая оплата лекций преподавате-
лей вузов-партнёров;

•  признание результатов обучения в рам-
ках проекта реализацией технологий акаде-
мической мобильности магистрантов и сту-
дентов и академических обменов ППС;

•  юридическое признание интернет-мо-
бильности ППС и студентов.

Несмотря на серьёзные проблемы, меж-
дународный университетский сетевой про-
ект «Синергия» – это пример успешного 
взаимодействия технических университетов 
в области инновационных технологий на 
международном уровне. В ходе такого взаи-
модействия эффективно и с минимальными 
финансовыми затратами решаются задачи 
интернационализации образования. В рам-
ках данного проекта могут быть созданы и 
реализованы принципиально новые сетевые 
технологии обучения, которые обеспечат 
практическое внедрение основополагающих 
принципов Болонского процесса, включая 
академическую мобильность студентов и 
преподавателей, свободный выбор дисци-
плин, повышение квалификации, академи-
ческие обмены с минимизацией финансовых 
затрат вузов СНГ в соответствии с требова-
ниями национальных образовательных стан-
дартов.
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Abstract . In this article, we introduce competition as an essential part of professional entrepre-
neurship activity and competition studies – as a significant direction in entrepreneurship education 
system. Competition competencies come into play at any stage of the entrepreneurship process. In 
this case, it is important to place competition competencies on relevant position within mainstream 
research in entrepreneurship education.

The purpose of this article is to take a rational approach to defining, classifying competition com-
petencies in entrepreneurship, and to structuring them as significant learning outcomes in entre-
preneurship education in accordance with the types, kinds, methods, character, manners, styles of 
actor’s competition behavior, directions of competition management. Paper defines and describes 
categories of competition competencies. 
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In this article we introduce participation in 
competition as an essential part of professional 
entrepreneurship activity. The competition 
competencies development in entrepreneur-
ship education is crucial due to the competitive 
environment all the entrepreneurs are involved 
into. Acting entrepreneurs defend their goals 
from the inevitable conflicts of interest posed 
by rivals via mutual challenges, threats, and 
risks. Therefore, each entrepreneur is ought to 
develop a unique form of competition commu-
nication with the opponents, which is employed 
at stages of new venture creation, maintenance, 
development of entrepreneurial projects and 
exit/termination from them. Furthermore, exe- 
cuting competition function along with the per-

formance of constituent, administrative, pro-
duction, marketing, branding and other manda-
tory functions is an integral part of an entrepre-
neur’s professional activity as well as one of the 
main factors in the professional career. 

Inquiry to the ordering of the fundamental 
ideas about companies’ participation in com-
petition is determined by an outstanding moti-
vating conditions related to education. Despite 
competencies in entrepreneurship have become 
the subject of numerous studies [1–6; 7, p. 107; 
8, p. 133; 9, p. 7–23; 10, p. 84–96; 11, p. 389–391; 
12] as an outcome of an outstanding implication 
of entrepreneurship education [13; 14], research 
in competition competencies in entrepreneur-
ship has yet been relatively silent. However, it 
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should be noted, that the competencies men-
tioned above belong to core identity or entre-
preneurship practice, especially to the activity 
of small and medium-sized organizations.

Prerequisites for Defining, Classifying,  
and Structuring Competition Competencies  

in Entrepreneurship 
The purpose of this article is to take a ration-

al approach to defining, classifying competition 
competencies in entrepreneurship and to struc-
turing them as significant learning outcomes in 
entrepreneurship education. The prerequisites 
for mentioned above actions are rooted in a sys-
tem of certain assumptions:

– an appreciation of the need to systematize 
competencies in entrepreneurship based on the 
sequential identification of their composition 
and structure [1; 4; 12; 15];

– a distinction between competition as it is 
and participation of various market actors in it 
as separate objects of research and competency 
developing;

– the recognition that competition compe-
tencies in entrepreneurship reflect the need for 
entrepreneurs to operate with an active cogni-
tive willingness to undertake the responsibilities 
inherent in competitive environment of entre-
preneurship on a permanent basis;

– an awareness of core identity competition 
competencies in entrepreneurship, which cor-
responds to the unique competition function 
skillfully implementing by professionally acting 
entrepreneurs on a regular base;

– an awareness of competition competen-
cies set existing, that cannot be reduced to one 
distinct competition competency;

– understanding that competencies of com-
petition participants in permanent performing 
competition actions and permanent manag-
ing them in entrepreneurship should be distin-
guished;

– an approval to rejection of the view that the 
key differences between entrepreneurship and 
other areas of human activity base on personal-
ity traits [16], in conjunction with the recognition 
that personality traits are a significant factor of 

impact on the entrepreneurial choices, intentions, 
actions, and (especially) behavioral specifics.

This distinction within coherent competen-
cies system in entrepreneurship could be in 
general based on the sequential identification of 
essence and composition of participation, creat-
ing and maintaining competition by its actor.

On the way of getting through this composi-
tion, it seems impossible to treat “competencies 
in competition” as equal to “competencies in 
participation in competition”. Knowledge and 
understanding of trends and rules of competi-
tion history or modern competition reality can-
not in any case be recognized sufficient to entre-
preneurs for their fruitful acting. As a matter of 
fact, all of them need to obtain professionally 
significant knowledge, understanding and skills 
in participation in competition as a rigorous 
participant.

A suggested holistic view on participation in 
competition actions taken by active entrepre-
neurs assumes professional competition compe-
tencies in entrepreneurship to be an integral ex-
pression of their ability to act within a competi-
tive environment, that conjoin competencies in 
competition as it is and competencies in their 
rigorous and detailed participation in competi-
tion as a market actor [17; 18]. That precisely 
indicates: competition competencies in entre-
preneurship reflect the need for entrepreneurs 
to operate with an active cognitive willingness 
to undertake the responsibilities inherent in 
competitive environment of entrepreneurship 
on a permanent basis (not just as a hobby). 

As a rule, competition competencies in en-
trepreneurship are obtained in the most effi-
cient way through lifelong learning programs. 
This article explores the process through which 
these competencies are learned and develops an 
entrepreneurship education model for bache-
lor’s degree programs, including a description of 
the key competencies professionally significant 
for a successful entrepreneur. A certain case of 
bachelor’s degree entrepreneurship program 
developed by authors at the Moscow Univer-
sity for Industry and Finance «Synergy» (2013–
2018) revealed that this need includes both 
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– knowledge and understanding in competi-
tion theory and practice;

– skills in participation in competition (use 
of legal tools, avoiding illegal tools), including 
specific know-how in performing competition 
actions. 

The approach described above facilitates jus-
tification of competition competencies in entre-
preneurship as a group of essential professional 
competencies in entrepreneurship, along with 
competencies in the creation, maintenance, de-
velopment and exit stages of entrepreneurial pro-
jects in contrast to other professional competen-
cies required for successful entrepreneurship [18; 
19]. Therefore, it becomes obvious, that the de-
velopment of competition competencies should 
be given enough space in entrepreneurship edu-
cation programs to enhance entrepreneurs’ le- 
vels of professional competence in participa-
tion in competition and develop their personal 
attitude in the entrepreneurship process within 
competitive environment.

The list of competition competencies in en-
trepreneurship as learning outcomes in entre-
preneurship education should not be limited to 
that achieved in a typical university course on 
microeconomics (for example, knowledge of 
theoretical views on competition, the history 
of its evolution, and awareness of its impact on 
the market order, pricing, and the ratio of sup-
ply and demand). In this case, within bachelor’s 
degree entrepreneurship program Synergy 
University students have a unique possibility 
to study participation in competition in such 
courses as “Competition strategies”, “Competi-
tion status and strategic groups in competition”, 
“Tactics and situations in competition manage-
ment”, “Securing business in a competitive en-
vironment”.

The suggested view on entrepreneur’s par-
ticipation in competition as an object of study 
makes it necessary to use a combination of 
several research methods. These include an in-
ductive approach that involves a description 
of competition process and an interpretation 
of its results; a deductive approach, in which 
the explanation transitions from core identity 

competition competencies in entrepreneurship 
to complex and detailed content; a structural 
approach, which combines analysis (division 
of the competencies system into component 
parts) and synthesis (integration of identified 
parts of the whole system); and the case study 
method, which, due to the deep understanding 
of the studied object and context, provides an 
opportunity to identify the causal relationships 
of competition process in a given context [20].

The adequate combination of methods listed 
above entails appropriate forming of study con-
tent methodology as a combination of:

– theoretical knowledge and understanding 
of the evolution of competition and the compe- 
titive environment, participation in competi-
tion, and the rules for fair competition;

– practical skills in direct performing and 
managing competition actions.

In addition, we would like to draw the read-
er’s attention on the necessity of methodological 
conjoining various angles of looking immanent 
to various market inhabitants, among which 
acting entrepreneurs’ angle of looking seems 
crucial for perception in theory. Although en-
trepreneurship is often discussed by authors of 
publications outside the competition context, 
entrepreneurs themselves try to adhere, for ex-
ample, to the awareness-motivation-capability 
framework of competitive dynamics [21]. While 
most publications do not define types of com-
petition interactions and actions, it is apparent 
that in practice competition competencies help 
actors to choose appropriate competition ac-
tions, strategies, tactical operations, to evaluate 
their own competitive positions, and to decide 
whether or not to use competition maneuvers 
and tricks. 

The Core Identity of Competition 
Competencies in Entrepreneurship

According to Morris and Liguori, “the emer-
gence of entrepreneurship has occurred so 
rapidly that it has outpaced our understanding 
of what should be taught by entrepreneurship 
educators, how it should be taught, and how 
outcomes should be assessed” [22]. Much of the 
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research in the field of teaching and learning of 
entrepreneurship “has emphasized the student 
perspective and the content of what they are 
learning” [14]. 

As entrepreneurship is a continious world-
wide process, each university should be able to 
articulate the core identity of competition com-
petencies in entrepreneurship while developing 
educational programs, learning and training 
materials.

The core identity of competition competen-
cies in entrepreneurship corresponds to the 
unique competition function artfully imple-
mented by qualified entrepreneurs within their 
permanent professional activity. The sequential 
and self-consistent implementation of this func-
tion by acting entrepreneurs along with produc-
tion, marketing, sales, financial, administrative 
and other functions inherent to entrepreneur-
ship means winning in rivalry by appealing to 
personal tenacity and perseverance (we use last 
terms according to famous Morris-Kaplan com-
petencies paradigm) [2].

Those bilateral / multilateral interactive ef-
forts of competing entrepreneurs were translo-
cated to the center of attention in the bachelor’s 
degree entrepreneurship education program de-
veloped at Synergy University. The implemen-
tation of competition function by entrepreneurs 
was treated in terms of bilateral / multilateral 
rivalry around key objects of competition – re-
sults, resources, competitive environment, and 
business processes (including processes of per-
forming competing interactions as they are). In 
this case, these objects of competition interac-
tions were treated as platform for implementing 
competition function by rivals.

Under the impact of competition function 
core identity competition competences in en-
trepreneurship core identity integrally consist 
of knowledge, understanding “how to create, 
maintain and develop fruitful participation in 
competition for results, resources, and busi-
ness processes”, and set of obligatory skills, that 
form set of “participation tools”. 

As a matter of fact, the providers of compe-
tition function are not only entrepreneurs or 

company decision makers, but all employees 
to different extent. Acting entrepreneurs can-
not be recognized as the only participants in 
competition. Therefore, the formation of com-
petition competencies is important for any field 
of education. The importance of competition 
competencies in entrepreneurship as learning 
outcomes in entrepreneurship education is the 
fact that entrepreneurs make a decisive contri-
bution to implementation of competition func-
tion. An entrepreneur plays an influential role 
in the performance of each company, particu-
larly when the company remains small [15], or 
during new ventures creation [7]. In status of 
competition participants, entrepreneurs strive 
to address the challenges of ensuring successful 
operation of their projects. The process of ob-
taining competition skills by each new venture is 
strongly influenced by entrepreneur as the key 
functionary of the company.

Therefore, competition competencies in en-
trepreneurship become a part of key-points in 
the process of learning outcomes achieving – 
competent entrepreneur is obliged to act as a 
competent competitor. Competition competen-
cies help entrepreneurs carry out the following 
tasks:

– achieving acceptable competition re-
sults – maintaining or enhancing an acceptable 
balance of competition forces and ensuring rel-
atively stable competitive positions (compared 
to their rivals); 

– securing access to resources necessary 
for participating in competition and managing 
these resources to maintain competitive advan-
tages and overcome competitive disadvantages; 

– staying in tune with a competitive envi-
ronment and remaining aware of its dynamics, 
its functional status, its regulations to prevent 
unfair competition, and the emergence of trusts 
and cartels within it; 

– enhancing the effectiveness of their com-
petition actions and weakening the competition 
actions of rivals.

Goods and services are often treated as 
unique objects of competition in research publi-
cations by default. We find confirmation of this 
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even in M. Porter’s fundamental works [23–25], 
where competition appears only in rivalry re-
lated to products. Competitive advantages and 
disadvantages in the production and sale of 
goods determine the balance of competition 
forces and the degree of stability in competitive 
positions and are the objectives of «competition 
for results». In this case, Universities are ought 
to consider graduates’ competence in competi-
tion for results as indispensable condition while 
composing entrepreneurship program and its 
learning outcomes.

However, a «completion for resources» 
is equally important in entrepreneurship. Al-
though no one officially denies the “resource” 
origin of competition (limited resources and 
their inaccessibility to interested parties), pub-
lications still find the study of competition for 
resources relevant only within the framework of 
resource-based management and its application 
[26; 27, p. 171–180; 28; 29]. In fact, resources 
for participation in competition are objects of 
competition everywhere and require no less 
attention and competence from entrepreneurs 
and other decision makers. Therefore, another 
indispensable condition of entrepreneurship 
program competence in “how to participate in 
competition for resources” is ought to be rec-
ognized as another indispensable condition of 
entrepreneurship program composing.

This competence allows acting entrepre-
neurs to understand the fact that the resources 
around which competition actions take place 
are not limited to the traditional material, hu-
man, financial, technological, informational 
and other resources available to market players 
from external sources. Competition resources 
are also converted from the potential of part-
ners, the entrepreneur’s personal workforce, 
and the results of an actor’s preceding activities, 
as participation in competition is not discrete, 
but continuous.

One particularly important object of com-
petition competencies in entrepreneurship is the 
competitive environment as such: knowledge 
and understanding of its causes and evolution 
tendencies, the structure of its markets, its sub-

stantial and technological features, degree of 
competition openness, stage of development, in-
dividual actors’ market share, national circum-
stances and degree of monopolization.

During seminars students of Synergy Uni-
versity discuss the interactions of «Splat» com-
pany for detailed understanding of the term 
«competitive environment» with «Colgate», 
«Procter&Gamble» and «GlaxoSmithKline». 

These competencies enable entrepreneurs to 
navigate the dynamics of modern markets, par-
ticipate in their operations, take into account 
the specifics of different markets, and determine 
their affiliation with a particular group of com-
petitors according to their functional status, for 
example:

– according to the presence or absence of 
diversity in a business (a specialized company 
versus a company with diversified business);

– by its place in a competition race (leaders, 
contender for leadership, those not striving to 
be leaders, and outsiders);

– by its role in the consistent reproduction 
of the competition environment (newcomers to 
the competitive environment versus well-estab-
lished companies);

– by its role in providing innovation in the 
competitive environment (innovators, compa-
nies spreading innovations, and companies cap-
turing innovations).

These competencies allow entrepreneurs to 
reduce risks by preventatively protecting their 
projects and companies from unfair competi-
tion and overcoming it when detected.

A Short-Term Immersion  
into Competencies in Competition Actions 

Performance in Entrepreneurship
While composing bachelor’s degree entre-

preneurship education program at Synergy 
University the authors afforded themselves to 
outline business processes as the main key ob-
jects of competing entrepreneurs’ participation 
in competition, and among them – processes of 
performing competing interactions as they are 
as primus inter pares in the list of competition 
competencies objects.
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Competition actions in entrepreneurship are 
addressed to opponents to ensure competitive 
sustainability and safety while running entre-
preneurial projects at all stages of their evolu-
tion (creation, management, development, and 
exit). As a matter of fact, they have been waiting 
for recognition as special object of participa-
tion in competition for a long time since com-
petition became a point of theoretical interest 
in marketing, entrepreneurship, and manage-
ment research. The significance of this object 
of competition competencies is made clear by 
the evidence that achieving appropriate results 
of competition in leveraging resources and po-
sitioning in a competitive environment depend 
entirely on the effectiveness of competition ac-
tions. 

Performing competition actions competent-
ly is one of the functional areas of an entrepre-
neur’s professional activity along with actions 
related to generating business ideas, ensuring 
the production and sale of new value, creating 
and maintaining new ventures and jobs, market 
research, development and innovation, ensuring 
business growth, restructuring, diversification 
and technological renovation, reengineering 
business processes, payroll and taxes, and distri-
bution of income.

Competencies in taking competition actions 
form the basis of an entrepreneurs’ participa-
tion in the competition and allow them to stay 
ahead of their competitors, or at least to keep 
up with them. They allow them to achieve ac-

ceptable results in the balance of competition 
forces, to maintain their market position, lever-
age resources and turn them into new competi-
tive advantages, influence the formation of be- 
neficial trends in the competitive environment 
evolution. Therefore, they are no less significant 
a competitive advantage for entrepreneurial 
projects and companies than financial, intellec-
tual or material resources. 

It is crucial to outline two interdependent 
parts of competencies in taking competition 
actions – competencies in competition actions 
performance, and competition management 
competencies (Fig. 1).

In classifying competencies in competition 
actions performance routine for composing 
educational programs purpose, it seemed neces-
sary to distinguish types and character of com-
petition interactions, kinds, methods, and direc-
tions of competition actions, the manners and 
styles of competition behavior as their objects.

The types of competition interactions vary in 
accordance with the way of making impact on 
rivals by using offensive, defensive, or coopeti-
tive strategies and operational tactics.

They are differentiated by competitors in the 
process of developing goal-oriented tasks and 
road maps of the impact they have on rivals as 
well as backfiring countereffects when interact-
ing with them within the competitive environ-
ment. They may be presented by competitors’ 
proactive impact against each other, counter-
action, coopetition (a rational integration of 

Fig. 1. Interdependent parts of competencies in taking competition actions
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competition and cooperation with rivals) [30, p. 
80 –89; 31], or by rational mutual inaction (in 
other typology – “forbearing to bring about” 
[32]. 

Synergy University offers a simple extension 
of the Apple and Samsung mutual rivalry case 
to develop student comprehensive understand-
ing why coopetition as well as inaction might be 
adequately treated as types of competition in-
teractions. Samsung earned 35% of the compa-
ny’s total revenue by selling components for the 
iPhone to Apple. This is an example of not infre-
quent specific feature of modern competition. 
Further authors highlight and pay attention 
on the fact that inaction must: 1) be pragmatic 
(inaction is terminated and complies with com-
posed strategies/tactics); 2) not be the sole type 
of interaction in competitive environment, ex-
ecuted by actors – actors coherently combine 
inaction with direct addressing another types of 
interactions to another competitors that could 
entail indirect affect on the inaction targets; 3) 
be mutual (no proactive impacts and counter-
actions from each side of disposition).

Participation in competition is often treated 
in terms of war or desperate struggle. However, 
competition interactions are not usually the 
same as endless competition wars. As a matter of 
fact, the character of competition interactions 
varies in accordance with the level of acuteness 
of a conflict of interest. The interaction of the 
parties may have the character of a competition 
war, a competition struggle, a moderate con-
test, or semi-conflictual coopetition. 

The kinds of competition actions vary in ac-
cordance with their content and the duration of 
direct or indirect contact with the opponents. 
After summarizing, one could receive a set that 
includes, in accordance with different types of 
competition interactions, at least individual 
and joint competition aggression, pressure, in-
terference, creating obstacles for competitors, 
written and oral agreements for coopetition, 
or ignoring the actions of some rivals. Men-
tioned kinds of competition actions could be 
overlapped, and it becomes clear for students in 
certain case studies on defining not less than 20 

typical situations with famous companies (Ap-
ple, Samsung, Microsoft, Wal-Mart, IKEA and 
so other) activities. 

The directions of competition actions are 
seen, for example, in participation in competi-
tion for results – product, interproduct, sectoral, 
intersectoral competition, – in participation in 
competition for resources (competition for each 
type of resource used by the competitors).

The methods of competition actions vary in 
accordance with the means by which actors 
execute various kinds of competition actions. 
For example, in participation in competition 
for results, competitors use price and non-price 
methods. In participation in competition for 
informational resources, competitors use vari-
ous methods of gathering information, produc-
ing information products, making information 
exchanges, interfering with their competitors’ 
channels of information, withholding informa-
tion from competitors, and conducting informa-
tion blockades.

When competing for resources rivals use, in 
general, different methods for ensuring the best 
or worst access to external resources in compar-
ison to opponents, converting the achievements 
of current activities into internal resources, and 
using their competitors’ competitive differences 
as part of their own competition potential. 

Competition behavior in entrepreneurship 
may manifest in various manners, such as a con-
frontational manner, a cooperative manner, or 
an indifferent manner, as well as different behav-
ioral styles: aggressive versus non-aggressive 
styles, cool-headed versus impulsive styles, etc. 
Mentioned behavioral specifics are considered 
to be significant to competition reality, how- 
ever attention to them should not be superflu-
ous in comparison with listed kinds and methods 
of competition actions.

A Brief Glimpse on Competition Management 
Competencies in Entrepreneurship 

As success in entrepreneurship depends on 
the quality of competition actions performed 
by entrepreneurs, competition management is 
assumed to be a sustainable object of entrepre-
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neur’s participation in competition and specific 
area of competition actions in entrepreneur-
ship. It would be pertinent, at this point, to pay 
attention to the significance of competition 
management competencies for each entrepre-
neur along with the competencies listed above.

Competition management competencies 
comprise a separate group of competencies in 
entrepreneurship. The objectives of them con-
sist of ensuring relative superiority/avoiding 
falling behind rivals in achieving results, making 
use of resources to have an impact on the com-
petitive environment as a result of competition 
actions, increasing the effectiveness of competi-
tion activities, and having an indirect influence 
on the competition actions of rivals. 

The design of competition actions is always 
guided. Competition management competen-
cies in entrepreneurship include knowledge and 
skills in: 

•  planning the types, kinds, methods, direc-
tions, and character of competition actions/
interactions, and the styles and manners of com-
petition behavior;

•  establishing the strength and quality of 
competition actions that are to be carried out;

•  motivating employees and oneself while 
implementing competition activity;

•  operating organizational and technical 
regulation of competition actions execution, 
scripting and working schemes of competition 
actions, and the application of bilateral and 
multilateral competition dispositions;

•  controlling, monitoring, and evaluating 
competition actions as well as comparing one’s 
own competition actions with those of others.

Therefore, skills and knowledge in competi-
tion management help entrepreneurs design 
and implement successful competition actions 
and control the process to their advantage, pre-
venting counterinfluence from rivals. They are 
no less important for managing entrepreneurial 
projects than competencies in industrial, com-
mercial, financial, investment, information, in-
novation, and personnel management.

To conduct competition actions successfully, 
actors should be competent in the strategic, tac-

tical, and situational specifics of competition 
management competencies such as:

•  maintaining a strategic vision of one’s 
competition goals, understanding the meaning 
of competition actions strategies, and being ca-
pable of selecting and combining them with one 
another;

•  understanding the hierarchy of strategies 
and tactics in competition actions, identifying 
and categorizing tactical rivals, formulating 
tactical tasks and tactical competition patterns, 
defining tactical periods of competition, and 
managing tactical operations; 

•  managing situational maneuvering and un-
derstanding that any situational actions do not 
invalidate competition strategies and tactics.

In the sequel students require a generaliza-
tion of distinctions between competition strate-
gies and tactics, that is in fact corresponds with 
peculiarity of total researchers’ enthusiasm to 
strategy topic [23; 33–35] against lack of in-
terest to competition tactics. Knowledge and 
skills in the development and implementation 
of competition strategies obtained in Apple, 
Microsoft, Tesla, AT&T, Wal-mart cases give 
entrepreneurs an understanding of the various 
possible competition strategies specific to their 
realization and possible combinations. Skills in 
the development and implementation of compe-
tition tactics allow entrepreneurs to carry out 
the participation in competition process at the 
tactical level with the use of different tactical 
models of that participation. Situational com-
petencies allow entrepreneurs to implement 
competition actions on the situational level with 
regard to particular scenarios, including force 
majeure. 

Competition management competencies in-
clude competencies in managing competition 
actions taken by companies and competencies 
in managing the entrepreneur’s personal par-
ticipation in competition (Fig. 2) .

The application of knowledge and skills in 
competition management allows entrepreneurs 
to reasonably manage the actions of entrepre-
neurial project teams and companies as well as 
personal participation in competition. 
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For example, students get to recognition of 
special business models building block com-
posing necessity that entails inquiry on special 
competency for business modelling process in 
competitive environment. 

The impact of personal competition capabi- 
lity and personal competitiveness on the deve- 
lopment of the competencies is apparent from 
the inseparable nature of professional tasks and 
professional competencies in the field of compe-
tition actions. A competitor’s personality traits 
are often treated as the main motivation for 
participating in competition. This is typical for 
some psychological theories of competition [36, 
p. 317–327] and separate publications directly 
dedicated to competition between companies 
[37–44].

This exaggeration of the personality’s role in 
the motivation to take part in competition, en-
tails a romantic interpretation of these subjects. 
A prime example is the trope of entrepreneurs 
as unique people. However, this does not put 
into doubt that entrepreneurs possess different 
degrees of competition capability and certain 
sets of personality traits, each contributing in a 
different way to the development of their per-
sonal competitiveness in entrepreneurship.

Personal capabilities that are profession-
ally significant for successfully participating 
in competition and relevant to personal com-
petition capability in entrepreneurship could 
include the following: 

•  perceiving threats to businesses from the 
outside, thoroughly comprehending the ba- 

lance and arrangement of competition forces, 
systematically shaping the risk area for rivals, 
and constant ability for conflict with them;

•  maintaining a long term "competition 
configuration" through self-education while 
supporting both oneself as well as groups of 
companies in a state of mobilization towards 
participation in competition;

•  withstanding competition, which includes 
resisting threats, preserving past achievements, 
and avoiding falling into stress and panic;

•  obtaining victory in opposition to rivals, 
which includes delivering competition blows to 
opponents and putting pressure on them;

•  managing personal participation in the 
competition and of the companies;

•  maintaining an overall good state of physi-
cal and mental health (physical strength and 
endurance, the ability to attract attention, the 
ability to broaden one’s outlook, knowledge, 
the ability to think critically, and the ability to 
express thoughts beautifully and clearly, etc.).

Various personality traits that together 
constitute an entrepreneurs’ personal com-
petitiveness in entrepreneurship can also have 
professional importance for personal success-
ful participation in competition. Some traits 
promote the formation of a competitive spirit 
in entrepreneurship – a person’s inclination to 
participate in competition and a tendency to 
compete, which was highlighted by Veblen al-
most one hundred years ago [45]. Factors af-
fecting the competitive spirit of entrepreneurs 
include: a propensity to perceive areas of activ-

Fig. 2. Competition management competencies in entrepreneurship
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ity as a competitive environment, the will to win 
in competition, a positive attitude, resilience 
and vitality, a propensity towards leadership, a 
propensity to combine actions and manipulate 
the environment.

Other traits facilitate the development of a 
competitive mindset in entrepreneurship – an 
entrepreneur’s desire to win the upper hand in 
competition and be an invincible and successful 
competitor in entrepreneurship. Factors affect-
ing the competitive mindset are at least as follows: 
a propensity for reacting to opponents in either 
an uncompromising way, with rational compro-
mises, or partnership as well as a commitment 
to active thinking in relation to the opponent’s 
offensive and defensive measures, a propensity 
for innovative thinking, ingenuity, creativity and 
personal intuition, rationalism in the perfor-
mance of routine procedures while competing or 
cooperating, and a propensity to analysis.

The competitive spirit in entrepreneurship is 
one of many modes of the entrepreneurial spirit 
existence, and the competitive mindset in en-
trepreneurship is one of the essential elements 
of entrepreneurial mindset. It is noteworthy 
that competitive spirit and mindset of an entre-
preneur are more often than not crucial to the 
companies’ success within competitive environ-
ment (ex. given: T. Edison, B. Gates, R. Kroc,  
J. Kamprad, J.D. Rockefeller, S. Jobs).

While managing personal participation in 
the competition, entrepreneurs strive to achieve 
high performance in the use of their personal 
labor. Therefore, entrepreneurs have to con-
stantly maintain and improve their knowledge, 
skills, and understanding in the field of compe-
tition and competition tools. At the same time 
maintaining competitiveness in entrepreneur-
ship, and personal competitiveness all comprise 
a necessary part of competition studies in entre-
preneurship education programs.

This educational need is a prerequisite for 
universities approaching the problem of achiev-
ing appropriate learning outcomes in entrepre-
neurship education. And that means precisely 
that management of personal participation in 
competition – «competition self-management 

in entrepreneurship» – is ought to be treated 
as one of the areas of self-management in entre-
preneurship by each side of educational process. 

Conclusions and Implications 
This article recognizes the presence of dif-

ferent approaches and classifications of com-
petencies in entrepreneurship. As an example, 
it explored the competition process and the 
forms of participation of acting entrepreneurs 
in it, examining different types, kinds, me- 
thods, directions, and characters of competi-
tion actions, manners and styles of competition 
behavior, as well as competition management 
and self-management. Given this, definite types 
of competition competencies useful for real 
entrepreneurship within competitive environ-
ment have been highlighted among profession-
ally significant competencies in entrepreneur-
ship. Studying the nature of competencies in 
entrepreneurship has enabled the development 
of a competencies framework for a successful 
entrepreneur, which has been tested in practice 
at Synergy University. 

The question that arose from giving com-
petition competencies in entrepreneurship a 
separate classification is: how can they be deve- 
loped? This article focused on formal study as a 
faster and more effective way for entrepreneurs 
to obtain competencies in entrepreneurship. 

Certain conclusions in this paper could con-
tribute to the theory of entrepreneurship, mo- 
dern trends in research on competition as a con-
structive process with numerous participants. 
They could be practically used both for future 
research and for educational development 
(composing learning outcomes, creating matri-
ces of competencies, designing and implement-
ing programs, building and maintaining ecosys-
tems) to provide a pragmatic view on graduates 
competition competencies enhancing.

Ultimately, this article’s conclusions and im-
plications for lecturers, university governors 
and staff members should also be reviewed un-
der perception of practical necessity in: 

– teaching the nature and contents of com-
petition competencies in entrepreneurship; 
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– differentiating competition actions for en-
trepreneurship programs design;

– defining groups of competencies in exe- 
cuting and managing competition actions;

– describing competencies in competition 
self-management;

– arranging competition competencies as 
an inherent part of entrepreneurship programs 
learning outcomes system.
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Глобализация в образовании, вступле-
ние России в Болонский процесс, создание 
единого образовательного пространства 
стран СНГ, налаживание экономического и 
образовательного сотрудничества с рядом 
азиатских стран (в рамках АТЭС, БРИКС) 
актуализируют потребность в сравнитель-

ном анализе и гармонизации отечественной 
и зарубежной практики реализации ака-
демических прав студентов. В настоящей 
статье мы поставили задачу сравнить неко-
торые аспекты практики реализации ака-
демических прав студентов в России, США 
и странах Евросоюза, проанализировать 
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их взаимосвязь с реализацией принципов 
Болонского процесса, которые постепенно 
приобретают значимость ключевых трендов 
развития высшего образования в мире, оце-
нить достоинства национальных традиций, 
обозначить проблемы, требующие решения, 
предложить пути решения. 

Состав и практика реализации 
академических прав студентов в России, 

США и странах Евросоюза
В России, США и странах Евросоюза 

имеются различия в составе академических 
прав и практике их реализации (норматив-
но-правовое регулирование, ценностные 
основания, традиции и обычаи реализации, 
роль студенческих объединений, практика 
разрешения коллизий и споров в админи-
стративном и судебном порядке и др.).

В странах Евросоюза и США академиче-
ские права обучающихся рассматриваются 
как составляющая кодекса поведения участ-
ников образовательных отношений (студен-
тов, преподавателей, консультантов, адми-
нистрации вуза). Об этом говорят как назва-
ния документов, регламентирующих данные 
права1, так и методические рекомендации по 
их составлению [2–3]. Выполненный анализ 
состава академических прав в США и Европе 
позволяет дифференцировать их на несколь-
ко групп: конституционные (права на свобо-
ду слова, создание ассоциаций, равенство в 
образовании, частная жизнь, защита персо-
нальных данных и др.), процедурные (регла-
ментирующие организацию процедур при-
ёма в вуз, перевода, отчисления, наложения 
дисциплинарных взысканий, взаимодействия 
с преподавателями на учебных занятиях и в 
студенческой группе, сдачи экзаменов, пре-
бывания в резиденции и кампусе, получения 
степени, организации академического кон-
сультирования и т.д.) и институциональные 
(контрактные) права, определяемые соглаше-

1 Student Rights, Responsibilities, and Code of 
Conduct El Paso Community College. URL: http://
www.epcc.edu/VPStudentServices/Pages/Studen-
tRights.aspx#A

нием об обучении с вузом (например, право 
на непрерывный образовательный контракт 
без изменения требований к получению сте-
пени, на получение от вуза необходимой 
информации, на защиту от произвольных 
решений; право требовать от вуза выполне-
ния установленных им правил, устных дого-
ворённостей; право на строгое соблюдение 
вузом бюллетеней и циркуляров, каталогов 
учебных курсов, кодексов студентов, спра-
вочников, на участие в управлении вузом и 
качеством образования и др.) [3–4]. Данные 
права закрепляются конституцией, государ-
ственными законами (например, «Законом о 
гражданских правах» в США) и локальными 
нормативными актами вузов (большинство 
университетов и колледжей имеют собствен-
ный «Билль о правах студентов» – «Права, 
обязанности и кодекс поведения»). В некото-
рых странах академические права студентов 
регулируются самостоятельным законом (на-
пример, в Канаде это «Устав о правах и сво-
бодах обучающихся»). Для вузов Европы и 
США характерно закрепление норм морали, 
обеспечивающих реализацию академических 
прав, в виде кодексов поведения – «письмен-
ных программ позитивных действий». Эти 
программы должны ежегодно обновляться 
и быть доступны для изучения. Соблюдение 
таких кодексов обязательно для всех членов 
университетского сообщества, а их наруше-
ние строго наказывается дисциплинарными 
взысканиями (например, в Великобритании 
запрет на доступ к профессии в случае ака-
демической недобросовестности, в США – 
запрет на обучение в университетах штата в 
течение определённого срока) [5]. 

В странах Евросоюза и США студенты 
более активны в защите своих прав, о чём 
свидетельствует количество судебных ак-
тов и состав академических прав, по вопро-
сам защиты которых обращаются студенты 
(шпионаж преподавателей за студентом по 
электронной почте, неравенство при приёме 
в вуз по признакам возраста, пола, расовой 
принадлежности, несправедливое наложе-
ние вузом дисциплинарных взысканий, невы-
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полнение деканом устной договорённости со 
студентами о введении курса в учебный план, 
нецелесообразное использование преподава-
телем времени учебного занятия и др.). Зна-
чимую роль в лоббировании академических 
прав студентов в Европе и США играют сту-
денческие ассоциации: Европейская ассоциа-
ция студентов (European Student Union, ESU), 
а также национальные ассоциации студентов 
(NUS), например, Студенческая ассоциа-
ция США (United States Student Association, 
USSA). Их деятельность направлена на уси-
ление роли студентов в процессе принятия 
юридических решений, сбор информации о 
реализации прав студентов, создание и ве-
дение информационных ресурсов, разъяс-
няющих студентам их академические права, 
предоставление возможности высказать кри-
тические замечания по их реализации. Так, 
ESU видит свою миссию в «содействии об-
разовательным, социальным, экономическим 
и культурным интересам студентов», в том, 
чтобы «представлять, защищать и укреплять 
образовательные, демократические, полити-
ческие и социальные права учащихся, продви-
гать их на европейском уровне по отношению 
ко всем соответствующим органам2», чтобы 
молодёжь Европы получила возможность 
свободно учиться на протяжении всей жизни. 

Имеются также национальные отличия в 
реализации академических прав студентов. 
Исследователи отмечают более эффективное 
использование европейскими странами норм 
морали в правовом регулировании, что «дела-
ет правовые предписания более действенны-
ми, а их воспитательное воздействие – более 
эффективным» [5]. Такая особенность в то 
же время сочетается с «абсолютизацией за-
кона в общественном сознании и в ментально-
сти отдельных граждан» [5]. Значимую роль 
в реализации академических прав студентов в 
Великобритании играет обычай (сложивши-
еся модели взаимоотношений) как источник 
права [6]. В развитии судебной системы и пра-

2 European Student Union (2018). URL: https://
www.esu-online.org/about/aboutus/

ва США большую роль сыграли суды спра-
ведливости, принимавшие решения главным 
образом на основе максим, или своего рода 
принципов права справедливости («equitable 
maxims») [7]. Поэтому в состав практически 
всех групп академических прав студентов 
входят права, обеспечивающие справедли-
вость и равенство, запрет дискриминации 
(при приёме, вступительном тестировании, 
академическом консультировании, взаимо-
действии с преподавателем на занятиях, сда-
че экзаменов, присуждении степени, предо-
ставлении финансовой помощи и социальных 
гарантий, трудоустройстве и др.). Политика 
вузов направлена на поощрение преподавате-
лей, сотрудников и студентов, которые сооб-
щают о случаях дискриминации, и включает 
запрет репрессий по отношению к ним. Об 
этом же свидетельствуют проводимые науч-
ные исследования [8]. 

В России академические права студентов 
рассматриваются как составляющая их пра-
вового статуса в совокупности с академиче-
скими свободами, социальными гарантиями, 
ограничениями, обязанностями и ответ-
ственностью. В связи со вступлением России 
в Болонский процесс были пересмотрены 
и значительно расширены академические 
права студентов, создан механизм защиты 
прав и законных интересов всех участников 
образовательного процесса, включающий 
в том числе комиссию по урегулированию 
споров. В настоящее время ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации» установле-
но 29 академических прав обучающихся (ст. 
34 «Основные права обучающихся и меры их 
социальной поддержки и стимулирования», 
п. 1). Реализация многих из них (право на пе-
ревод в другой вуз, восстановление, переход 
с платного обучения на бюджетное, акаде-
мический отпуск, обучение по индивидуаль-
ному учебному плану и некоторые другие) 
регулируется подзаконными актами (при-
казами Минобрнауки). Безусловно, такая 
практика имеет положительные стороны: 
можно без прохождения длительных согла-
сующих процедур внести необходимые изме-
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нения и дополнения, вызванные, например, 
частыми обращениями вузов в Минобрнауки 
с просьбой разъяснить, конкретизировать 
положения федерального законодательства 
или жалобами обучающихся на нарушения, 
а также организационными изменениями в 
системе высшего образования и др. Однако 
имеются и негативные моменты: большое ко-
личество подзаконных актов, их достаточно 
частые изменения, бессистемность (отсут-
ствие единой базы, составление разными 
департаментами Минобрнауки) приводят к 
возникновению противоречий между раз-
личными актами (например, по процедурам 
перевода студентов в случае приостановле-
ния или лишения вуза государственной ак-
кредитации), затрудняют их практическое 
использование вузами, вызывают необхо-
димость в получении дополнительных разъ-
яснений. Федеральным законодательством 
вузам предоставлено право конкретизиро-
вать процедуры реализации академических 
прав во внутренних нормативных актах. Как 
правило, это Устав, правила внутреннего 
распорядка, положения о переводе, восста-
новлении, отчислении, обучении по индиви-
дуальному учебному плану, о предоставле-
нии студентам академического отпуска и др.

Следует отметить, что практика реализа-
ции академических прав студентов в России 
имеет свою специфику, обусловленную в том 
числе национальным менталитетом и сло-
жившимися стереотипами: бланкетное (де-
кларативное) описание академических прав 
в федеральном законодательстве; традиции 
регулирования процедур их реализации, ба-
зирующиеся на подзаконных актах; ожида-
ние вузами указаний «сверху»; обращение за 
разъяснением конкретных процедур реали-
зации прав, возникших коллизий и проблем 
к специалистам Минобрнауки; упрощённое 
восприятие и формальное исполнение пра-
вовых предписаний; регулирование многих 
аспектов образовательных отношений на ос-
нове моральных, а не правовых норм (в т.ч. 
через кодексы корпоративной этики и корпо-
ративную культуру); отсутствие идентичного 

европейскому образовательного контракта 
(«соглашения об обучении»), в котором де-
тально прописываются права студента в от-
ношениях с администрацией вуза (замена его 
для студентов, обучающихся с полным воз-
мещением стоимости обучения, гражданским 
договором между вузом и обучающимся как 
потребителем образовательных услуг, в ко-
тором права студента прописываются с от-
сылкой на федеральный закон); низкая актив-
ность студентов и студенческих объединений 
в лоббировании и защите своих прав. Тради-
ции российского законодательства оставля-
ют вне сферы правового воздействия значи-
тельный объём отношений в сфере образова-
ния [5]. Отсутствуют характерные для Запада 
традиции воспроизведения и конкретизации 
академических прав в университетских уста-
вах и других локальных нормативных актах 
вуза (положениях, регламентах, инструкци-
ях, приказах и др.), закрепление в них про-
цедур реагирования на нарушение прав сту-
дентов. В большинстве научных разработок 
делается акцент на процедурных моментах, 
на совершенствовании нормативно-право-
вой базы реализации академических прав [9; 
10], «специалисты чаще всего концентрируют 
внимание на пробельности и противоречиях 
в законодательстве, гораздо реже предпри-
нимаются попытки оценить эффективность 
реализации положений закона» [11].

Сравнительный анализ практики реали-
зации академических прав студентами рос-
сийских, европейских и американских вузов 
показывает, что российские студенты менее 
активно реализуют свои академические пра-
ва. Об этом свидетельствуют как результаты 
опросов студентов3, так и анализ обращений 

3 Исследование И.Ю. Беловой [12] в крупном 
вузе Санкт-Петербурга показало, что право на 
выбор факультативных и элективных дисциплин 
«де факто» реализовали только 11% студентов, 
право на освоение учебных дисциплин в других 
вузах – 12%, право на участие в управлении ву-
зом – 8%, право на изучение преподаваемых в 
вузе учебных дисциплин по другим образователь-
ным программам – 25%.
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в соответствующие органы по вопросам на-
рушения академических прав (в основном 
эти обращения связаны с незаконным отчис-
лением, взиманием вузом платы со студента, 
наложением дисциплинарных взысканий, 
нарушением процедур перевода с платной 
формы обучения на бюджетную)4, а также 
отсутствие национальной студенческой ас-
социации, лоббирующей студенческие права. 

В то же время следует отметить и уникаль-
ные моменты в реализации академических 
прав студентов в России, которые необходи-
мо сохранить: законодательное закрепление 
академических прав, обеспечивающих воз-
можность возобновления обучения (право 
на восстановление), перерыва в обучении с 
сохранением бюджетного места (право на 
академический отпуск), финансовая под-
держка талантливых обучающихся (право 
перехода с платной формы обучения на бюд-
жетную), учёт мнения советов обучающихся 
при принятии локальных актов, затрагиваю-
щих права обучающихся и работников.

Отечественная практика реализации 
академических прав студентов 

Эффективная реализация академических 
прав обучающихся выступает значимым ус-
ловием обеспечения качества образования, 
его модернизации с учётом трендов социаль-
ного и культурного развития. Рассмотрим 
отражение данных принципов в составе ака-
демических прав и в практике их реализации 
в российской системе высшего образования.

Обеспечение качества. В Европе и США 
для реализации данного принципа студентам 
предоставлены следующие академические 
права: право на эффективное преподавание 
(США), на соблюдение вузом стандартов 

4 По поводу защиты других прав (например, на 
равенство в образовании, участие в формирова-
нии содержания образования, обучение по инди-
видуальному учебному плану, зачёт результатов 
освоения учебных предметов, курсов, дисциплин, 
практики, дополнительных образовательных 
программ в других образовательных организаци-
ях и др.), как правило, не обращаются.

качества, на участие в разработке критериев 
мониторинга и в оценке качества деятель-
ности университета (европейские страны). В 
России такие права не включены в перечень 
академических прав студентов в ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», не 
указаны в примерной форме договора об об-
разовании на обучение по программам сред-
него профессионального и высшего образо-
вания (утверждена приказом Минобрнауки 
№ 1267 от 21.11.2013 г.) – они представлены 
в подзаконных актах, регламентирующих 
процедуры государственной аккредитации. 
Данные права также включены в последнюю 
редакцию ФГОС ВО 3++5. Однако в настоя-
щее время далеко не во всех вузах внедрены 
эффективные механизмы использования 
предоставленной студентам возможности 
оценивания. Г.Н. Мотова отмечает в этой 
связи: «31 страна имеет в качестве обяза-
тельного требование об участии студентов 
на всех этапах оценки: в процедурах самооб-
следования, внешней экспертизы (в качестве 
равноправных членов экспертной комис-
сии), в процедуре принятия решения по ак-
кредитации, в последующих корректирую-
щих действиях. Россия в этом случае являет-
ся исключением из правил, отмечая наличие 
студента в органе, принимающем решение 
по аккредитации, и при этом не привлекая 
студентов к экспертизе на всех предыдущих 
и последующих этапах оценки в процедурах 
государственной аккредитации» [13, с. 61]. 
Для изменения сложившейся ситуации тре-
буется разработка способов привлечения 
студентов к оценке качества образования 
не только на этапе государственной аккре-
дитации образовательной программы, но и 

5 «В рамках внутренней системы оценки каче-
ства образовательной деятельности по програм-
ме бакалавриата (магистратуры) обучающимся 
предоставляется возможность оценивания усло-
вий, содержания, организации и качества образо-
вательного процесса в целом и отдельных дисци-
плин (модулей) и практик» (п. 4.6.2). Портал ФГОС 
ВО. URL: http://fgosvo.ru/uploadfiles/FGOS%20
VO%203++/Bak/430301_B_3_03072017.pdf
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на всех других этапах (оценка содержания 
программы на этапе её разработки, условий 
её реализации, критериев и методов оцени-
вания компетенций и др.). Впрочем, следует 
отметить наличие ряда судебных дел, в кото-
рых студентам удалось доказать недобросо-
вестное, некачественное выполнение вузом 
обязанностей по созданию условий для об-
учения, что в определённой мере свидетель-
ствует о реализации студентами права на 
обеспечение качества образования6. 

Студентоцентрированность. Для ре-
ализации этого принципа в Европе и США 
студентам предоставлены академические 
права: на образовательную среду, ориенти-
рованную на обучающегося, на возможно-
сти личностного и социального развития, на 
присоединение к учебной программе и кур-
су, на выбор учебных курсов и модулей для 
изучения в предстоящем семестре, на выбор 
преподавателя по курсу, на пользование об-
разовательным контентом, на информиро-
вание о содержании, уровне и целях учеб-
ных курсов для их обоснованного выбора, на 
академическое консультирование по выбору 
курсов, на индивидуальный учебный план, на 
получение программы курса, на защиту от не-
эффективного использования времени учеб-
ного занятия, на равное обращение препода-
вателей с обучающимися, на справедливую 
оценку в соответствии с заявленными кри-
териями. В России принцип студентоцент- 

6 Так, в апелляционном определении Алтайско-
го краевого суда от 2 июня 2015 г. по делу № 33-
5044/2015 приказ об отчислении студента был 
признан судом незаконным, поскольку студенту 
не было предоставлено достаточно времени на 
сдачу экзаменов и зачетов. Фактически истцу не 
были предоставлены надлежащие условия для 
сдачи зачетов и экзаменов: по истечении срока 
ликвидации академической разницы график лик-
видации академической задолженности составлен 
не был, комиссия для повторной сдачи задолжен-
ностей не создавалась, несмотря на то, что истцом 
принимались все возможные меры по ликвидации 
академической разницы и академической задол-
женности. Официальный сайт «Судебные и нор-
мативные акты РФ». URL: http://sudact.ru

рированности реализован в академических 
правах студентов на обучение по индивиду-
альному учебному плану, на развитие своих 
творческих способностей и интересов, вклю-
чая участие в массовых мероприятиях7, на 
участие в формировании содержания своего 
профессионального образования (при ус-
ловии соблюдения ФГОС ВО), на ознаком-
ление с учебной документацией, другими 
документами, регламентирующими органи-
зацию и осуществление образовательной де-
ятельности в вузе, на выбор факультативных 
и элективных курсов, на освоение учебных 
дисциплин и практик по другим образова-
тельным программам вуза. Состав предо-
ставленных академических прав в основном 
соответствует европейскому перечню, одна-
ко в практике их реализации возникает ряд 
проблем:

– в европейских и американских вузах 
реализация принципа студентоцентри-
рованности, и прежде всего – выбор сту-
дентами учебных курсов, сопровождается 
организованным академическим консуль-
тированием (студенты имеют право на до-
ступ к академическому, профессиональ-
ному психологическому и социальному 
консультированию с целью обучения; на 
институциональные консультации со сту-
денческими организациями по вопросам 
высшего образования, на предоставление 
консультантами достоверной информа-
ции, на выполнение устных заверений, дан-
ных консультантами). В российских вузах, 
как правило, не осуществляется органи-
зованное консультирование студентов по 
выбору учебных дисциплин, профиля об-
учения, по реализации прав на участие в 
формировании своего профессионального 
образования, на обучение по индивидуаль-
ному учебному плану, отсутствуют долж-
ности преподавателей-консультантов, по-

7 Заметим, что в формулировке данного права 
заведомо предполагается развитие способностей 
и интересов через участие в мероприятиях, но не 
посредством самостоятельного обучения, кон-
струирования знания.
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этому у студентов возникают проблемы в 
реализации права на участие в формиро-
вании содержания своего образования, 
выбор факультативных и элективных дис-
циплин; 

– формально студенты имеют право на 
формирование содержания своего профес-
сионального образования, выбор факульта-
тивных и элективных дисциплин, но на прак-
тике «кафедры не всегда заинтересованы в 
разработке нескольких дисциплин по выбо-
ру, нередко ставят студентов перед выбором 
из уже имеющихся дисциплин. Отстранение 
таким образом студентов от процесса выбо-
ра ограничивает, во-первых, их академиче-
ские права, а во-вторых, подавляет их иници-
ативность, формирует отношение к электив-
ным дисциплинам как необязательным» [12]. 
И.О. Яровая отмечает в этой связи: «Неясно, 
с какого момента студент вправе принимать 
участие в формировании содержания сво-
его образования, в т.ч. посредством выбора 
предметов. Поэтому на практике включение 
таких дисциплин в учебное расписание заня-
тий обычно является “выбором” администра-
ции вуза. Подобное нередко объясняется не-
достаточным аудиторным фондом и отсут-
ствием преподавателей, готовых проводить 
занятия по другим дисциплинам. Указанные 
обстоятельства, во-первых, свидетельству-
ют о том, что реализация указанного права 
является декларативной, во-вторых, огра-
ничивает требования Болонского соглаше-
ния, которое предусматривает, что студент 
должен быть “полноправным партнёром в 
управлении процессом получения высшего 
образования”» [14]. Похожая ситуация с 
выбором профилей обучения: реализуется 
тот профиль, который выбрали большин-
ство студентов. Меньшая часть, сделавшая 
другой выбор, вынуждена пересмотреть его 
в пользу большинства. Изменить ситуацию 
может переход от поточно-группового к 
асинхронному (индивидуально-ориентиро-
ванному) обучению, однако он сдерживается 
отсутствием указаний на государственном 
уровне, боязнью кардинальных перемен, ми-

фами студентоцентрированного обучения8. 
В настоящее время отдельные вузы перешли 
на асинхронное обучение, но если студент 
такого вуза захочет перевестись в вуз, реа-
лизующий поточно-групповое обучение, то 
он столкнётся с трудностями, связанными с 
перезачётом изученных дисциплин (призна-
нием зачетных единиц);

– право на освоение, помимо учебных 
предметов, дисциплин (модулей) и курсов по 
избранному направлению подготовки (спе-
циальности), любых других учебных предме-
тов, дисциплин (модулей) и курсов в данном 
вузе в порядке, устанавливаемом самим ву-
зом, а также учебных предметов, дисциплин 
(модулей) и курсов, преподаваемых в других 
образовательных организациях: «У адми-
нистрации возникают сложности при учёте 
нагрузки преподавателей по таким дисци-
плинам, отсутствует система выбора таких 
дисциплин и распределение студентов по 
группам. Влияет на этот процесс и элемен-
тарное отсутствие информированности са-
мих студентов о таких возможностях» [12].

Таким образом, для изменения практики 
реализации академических прав в сторону 
студентоцентрированности необходимо по-
степенное изменение менталитета, ключе-
вых установок, традиций взаимодействия 
субъектов образовательного процесса, вне-
дрение асинхронного обучения и академиче-
ского консультирования студентов. 

Применение системы зачётных единиц 
(ECTS) . В руководстве по использованию 
Европейской системы переноса и накопле-

8 «СЦО не имеет серьёзного значения на прак-
тике; СЦО требует огромных ресурсов; СЦО не 
подходит для обучения большого и многооб-
разного контингента студентов; СЦО подрывает 
престиж профессии преподавателя высшей шко-
лы; при СЦО студенты должны больше работать; 
СЦО требует от преподавателей значительной 
подготовительной работы; СЦО подходит не для 
всех предметных областей; СЦО даёт студентам 
лишь ограниченное знание учебной дисциплины; 
не все преподаватели могут перестроиться на сту-
дентоцентрированный подход» [15, с. 128].
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ния зачетных единиц (кредитов)9 сформули-
рованы академические права студентов: (1) 
на предоставление каталога курсов, чётко 
описывающего программу обучения, вклю-
чая ожидаемые результаты обучения и её 
структурные элементы, в том числе коли-
чество зачётных единиц ECTS; на описание 
методов оценки, которые согласуются с 
ожидаемыми результатами обучения и тру-
дозатратами обучающихся; на заблаговре-
менно предоставляемую информацию о ме-
тодах оценки; (2) на присуждение зачётных 
единиц ECTS по каждому образовательному 
элементу после успешного прохождения не-
обходимой процедуры оценки; (3) на участие 
студентов в периодическом мониторинге и 
пересмотре предполагаемых трудозатрат 
и, следовательно, распределении зачётных 
единиц; (4) на участие представителей сту-
дентов в процессе реализации ECTS; (5) воз-
можность учёта ранее приобретенных ком-
петенций в рамках неформального и спон-
танного обучения или в виде кредитов дру-
гих учебных заведений; (6) на академическую 
апелляцию, если кредиты не начисляются за 
компоненты, которые были успешно завер-
шены. В российской практике, как правило, 
студенты не привлекаются к участию в мони-
торинге и пересмотре трудозатрат, в распре-
делении зачётных единиц. Из-за отсутствия 
специализированных центров оценки и от-
ветственных за эту функцию сотрудников и 
консультантов не осуществляется учёт ранее 
приобретённых в рамках неформального и 
спонтанного обучения компетенций, им не 
присуждаются зачётные единицы. 

Отдельное внимание в Руководстве ECTS 
уделено признанию результатов стажиров-
ки на рабочем месте. В России её аналогом 
выступает производственная практика. За 
рубежом студентам предоставляется право 
прохождения необязательных (не входя-
щих в учебный план) стажировок на рабочем 

9 Руководство по использованию ECTS – Ев-
ропейской системы переноса и накопления за-
чётных единиц (кредитов). URL: http://fgosvo.ru/
uploadfiles/metod/2015.pdf

месте, результаты которых отражаются в 
академической справке и в Приложении к 
диплому как дополнительные. В России та-
кая практика не распространена, но, думает-
ся, она могла бы быть полезна для усиления 
практико-ориентированности образова-
тельных программ. В договоре на прохож-
дение стажировки, который подписывают 
работодатель, вуз и студент, ECTS рекомен-
дует указывать планируемые результаты 
обучения, процедуры оценки и присужде-
ния зачётных единиц (в российской форме 
договора это не предусмотрено, указанные 
аспекты представлены в рабочей программе 
практики, которая, как правило, не предо-
ставляется работодателю). 

Также следует отметить, что в России не 
распространена рекомендуемая ECTS прак-
тика выдачи студенту академической справ-
ки после каждого семестра (года) обучения. 
Она заменяется зачётной книжкой, которая, 
как правило, не признаётся как подтвержде-
ние результатов обучения в случае перевода 
в другой вуз. Для получения академической 
справки студент должен писать заявление 
в деканат, что создаёт прецеденты (напри-
мер, незаконное взимание вузом, как пра-
вило негосударственным, платы со студента 
за выдачу академической справки, отказ в 
пересылке академической справки заказным 
письмом со ссылкой на указание в подзакон-
ном акте возможности выдачи справки толь-
ко лично студенту и др.). 

Расширение мобильности . Руководство 
ECTS рекомендует отправляющему вузу ав-
томатическое признание зачётных единиц, 
полученных студентом в принимающем вузе, 
при этом «студент не должен участвовать в 
обсуждении вопросов признания зачётных 
единиц с конкретными преподавателями»10. 
Однако на практике функцию такого при-
знания выполняет не работник деканата, 
который должен осуществлять автоматиче-

10 Руководство по использованию ECTS – Ев-
ропейской системы переноса и накопления за-
четных единиц (кредитов). URL: http://fgosvo.ru/
uploadfiles/metod/2015.pdf
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ский перенос оценки в зачётную книжку и 
ведомость, а преподаватель принимающего 
вуза по дисциплине, входящей в учебный 
план в данном семестре, который в ряде слу-
чаев требует досдачи студентом определён-
ных заданий, дополнительных ответов, не 
ограничиваясь автоматическим переносом. 
Таким образом, нарушается декларируемое 
ECTS право студента на справедливое при-
знание зачётных единиц. 

Образование в течение всей жизни. 
Ключевыми академическими правами, реа-
лизующими данный принцип, в Болонской 
декларации выступают право студентов на 
признание результатов неформального и 
информального (спонтанного) обучения, 
право на более широкий выбор в части со-
держания, формата, темпа и места обучения, 
право на гибкие траектории обучения. В Рос-
сии для полноценной реализации названных 
прав необходимо создание соответствующих 
условий в вузах. Для признания результатов 
неформального и информального обуче-
ния – это создание центров оценки, выделе-
ние должностей и подготовка сотрудников, 
ответственных за присуждение зачётных 
единиц по результатам неформального и 
информального обучения, возможно, до-
работка нормативной базы экстерната. Для 
обеспечения права на более широкий вы-
бор в части содержания, формата, темпа и 
места обучения – переход на асинхронное 
обучение. Следует отметить, что право на 
выбор темпа обучения в некоторой степе-
ни обеспечивают имеющиеся у российских 
студентов права на академический отпуск 
и восстановление. Однако академический 
отпуск предусмотрен только в случае воз-
никновения у студента ограниченного числа 
обстоятельств, а восстановление – только в 
течение пяти лет после отчисления из вуза. 
Возможно, снятие некоторых из перечис-
ленных ограничений расширило бы реализа-
цию принципа обучения в течение всей жиз-
ни и связанных с ним прав. 

Социальная доступность . Данный прин-
цип, на наш взгляд, более эффективно ре-

ализуется в образовательной системе РФ, 
прежде всего – через право на обучение 
на конкурсной основе за счёт бюджетных 
средств, право перехода с платного обуче-
ния на бесплатное, право на отсрочку при-
зыва на военную службу в случае обучения 
по очной форме и др. У нас для реализации 
академических прав студентам предостав-
лены лучшие условия, чем в США и Европе. 
В качестве проблемы можно отметить не-
которые различия в правах российских и 
иностранных граждан, обусловленные раз-
личием их правового статуса (в частности, 
иностранные граждане не имеют права на 
обучение за счёт средств федерального бюд-
жета и на переход с платного на бесплатное 
обучение). Но думается, что такие различия 
справедливы. 

Предложения по совершенствованию 
отечественной практики реализации 

академических прав студентов
Предложим некоторые возможные на-

правления совершенствования практики ре-
ализации академических прав студентов.

1. Разработка соответствующих локаль-
ных нормативных актов вузов. В частности, 
принятие вузами Кодексов (положений) о 
правах студентов по типу зарубежных, в 
которых чётко и доступно будут изложены 
права и обязанности студента, возможно-
сти их реализации, лица, к которым можно 
обратиться за консультацией и помощью в 
случае возникновения проблем, дисципли-
нарные взыскания в случае нарушения ака-
демических прав преподавателей, других 
студентов и т.д.; разработка вузами чётких 
пошаговых инструкций для студентов по 
реализации некоторых академических прав 
(по которым возникает наибольшее число 
проблем, обращений в органы, обжалований 
принятых актов). 

2. Внедрение в высшем образовании мно-
гоуровневой системы образовательного кон-
салтинга – консультирования администра-
тивных работников вузов, преподавателей 
и студентов по реализации академических 
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прав обучающихся. Актуальность данной 
меры и возможные процедуры её внедрения 
описаны в работах С.В. Барабановой и В.В. 
Насонкина [16]. 

3. Совершенствование разъяснительной 
работы в вузах, в том числе посредством раз-
мещения информации в доступной форме на 
сайте вуза, бесед кураторов, встреч с работ-
никами деканатов, включения информации в 
пропедевтические курсы (например, «Осно-
вы самостоятельной работы студента»), об-
ращения студентов, преподавателей, адми-
нистративных работников к существующим 
в РФ интерактивным информационно-мето-
дическим ресурсам по вопросам реализации 
академических прав. 

4. Организация повышения квалифика-
ции субъектов образовательных отношений 
в области реализации академических прав 
студентов (повышение правовой компетент-
ности административных работников вузов 
в части разработки внутренней нормативной 
документации, регламентирующей реализа-
цию академических прав: организация семи-
наров для преподавателей по ознакомлению 
с методами создания условий для реализа-
ции академических прав студентов).

5. Эффективная организация в вузах ра-
боты комиссий по урегулированию споров 
(ст. 45 ФЗ). 

6. Создание в вузах условий для реали-
зации академических прав в соответствии с 
ключевыми принципами Болонского про-
цесса. В частности, переход на асинхрон-
ное обучение, создание центров для оценки 
компетенций, полученных в процессе не-
формального и спонтанного обучения, вне-
дрение системы академического консульти-
рования и др.

7. Создание региональных и националь-
ной ассоциаций студентов вузов, в функции 
которых будет входить лоббирование и за-
щита академических прав студентов.

8. Стимулирование административными 
работниками вузов и преподавателями ак-
тивности студентов и студенческих советов 
в реализации и защите академических прав. 

9. Организация органами студенческого 
самоуправления, студенческими ассоциаци-
ями мониторинга нарушения академических 
прав обучающихся.
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Аннотация . В свете преобразований, происходящих в жизни современного общества, в 
том числе и в сфере высшего образования, проблема создания имиджа преподавателя приоб-
ретает всё большую практическую и теоретическую значимость. Цель работы – выявить, 
как преподаватель вуза воспринимается сегодня студентами, какие составляющие его 
имиджа они считают наиболее значимыми и приоритетными. Для этого в работе проведе-
но экспериментальное исследование мнений студентов в отношении имиджа современного 
преподавателя и проанализированы его результаты. Метод исследования заключался в про-
ведении письменных и устных опросов, а также опросов в социальных сетях. По резуль-
татам анализа в статье рассмотрены ключевые характеристики имиджа современного пе-
дагога высшей школы и даны рекомендации по технологии формирования положительного 
имиджа. Показано, что доминирующими характеристиками имиджа являются професси-
онализм и экспертность преподавателя в конкретной предметной области, его педагоги-
ческая компетентность как способность реализовывать продуктивный образовательный 
процесс и эмоциональный интеллект. Статья содержит множество практических приме-
ров, иллюстрирующих правомерность студенческих приоритетов в части имиджевых ха-
рактеристик преподавателей. 
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Введение
Во все времена задача высшего образо-

вания сводилась к поиску, адаптации ново-
го научного знания и передаче этого знания 
ученикам. Учёные проводили исследования, 
публиковали результаты, обучали студентов. 
Преподаватель вуза имел внятный имидж 
учёного, оратора, учителя. Соответствую-
щими были и требования, предъявляемые к 
нему руководством вуза. С развитием акаде-
мического капитализма и нового менедже-
риализма [1], когда вуз стал рассматривать-
ся как образовательная корпорация, с одной 

стороны, и дистанционных образовательных 
технологий, с другой стороны, требования к 
преподавателю значительно изменились. От 
преподавателя потребовалось умение разра-
батывать инновационные образовательные 
программы, повышающие конкурентоспо-
собность вуза на рынке образовательных 
услуг, умение работать в новых технологиче-
ских средах, способность записывать видео-
курсы и создавать обучающий контент для 
дистанционного обучения. Далее от препо-
давателя потребовался практический опыт 
в той предметной области, к которой отно-
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силась преподаваемая дисциплина. Вначале 
этого настоятельно требовали обучающиеся 
по программам профессиональной пере-
подготовки, а затем – органы управления 
образованием. Вузы стали привлекать к пре-
подавательской деятельности специалистов-
практиков, которые, в свою очередь, были 
отнюдь не всегда способны научить тому, 
что прекрасно знали и делали, и тем более не 
готовы заниматься методической работой. 
Она также стала прерогативой преподава-
телей и в условиях значительной бюрокра-
тизации данного вида деятельности начала 
занимать львиную долю их времени. Нако-
нец, было признано, что главным показате-
лем эффективности вузов является научная 
деятельность, и от преподавателей потребо-
валась активная публикация научных статей. 
Индекс цитирования стал страшным сном 
преподавателя. Таким образом, ролевая мо-
дель современного вузовского преподавате-
ля в самых общих чертах выглядит следую-
щим образом (Рис. 1).

Обратим внимание на следующие момен-
ты. Во-первых, на рисунке представлена агре-
гированная ролевая модель, где каждая её 
составляющая может быть декомпозирована. 
Таким образом, мы получим более деталь-
ные характеристики портрета современного 
преподавателя. Это целесообразно исполь-

зовать при расчёте коэффициента личной 
эффективности преподавателя [2] либо при 
выстраивании в вузе модели компетенций 
профессорско-преподавательского состава 
[3]. Но из декомпозиции данных составляю-
щих, во-первых, остаётся неясным, насколько 
репрезентативным данный портрет окажется 
с точки зрения интересантов. Во-вторых, из 
данной модели следует, что составляющие 
портрета преподавателя нерелевантны и 
даже противоречивы. Это не означает, что 
преподаватель не может быть и методологом, 
и учёным, и педагогом. Сегодня каждый пре-
подаватель занимается всеми видами деятель-
ности, вопрос в её эффективности. Потому 
что если на разработку учебно-методическо-
го материала у преподавателя уходит огром-
ное количество времени и всё равно резуль-
тат не впечатляет, то, возможно, на кафедрах 
следовало бы идти по пути специализации и 
распределять нагрузку в соответствии с более 
выраженными профессиональными компе-
тенциями и индивидуальными предпочтени-
ями. В-третьих, остаётся вопрос, достаточно 
ли в принципе данных составляющих, в пол-
ной ли мере они соответствуют восприятию 
всех заинтересованных сторон. К примеру, 
научная и методическая составляющие ин-
тересны и важны руководителям, но вряд ли 
играют существенную роль для студентов. А 

Рис. 1. Агрегированная ролевая модель современного преподавателя вуза
Fig. 1. Aggregated role model of a modern university professor
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ведь исходя не только из менеджериальной 
концепции, но и из концепции академическо-
го профессионализма, ключевым интересан-
том в вузе как был, так и остаётся студент. 
Между тем его отношение к вузовской про-
фессуре, по мнению ряда учёных, весьма не-
однозначное [4; 5].

В далёких 70-х годах группа студентов-
первокурсников стала поздравлять препо-
давателя с Днём учителя. В ответ на это 
он произнес: «Спасибо, но я не учитель, я – 
преподаватель». Не вдаваясь в этимоло-
гию данных понятий, предположим, что за 
возражением стояло желание подчеркнуть 
более высокий статус вузовского препода-
вателя относительно школьного учителя. 
Между тем Е.В. Балацкий отмечает: «Наши 
опросы показывают, что в студенческой сре-
де доминирует “синдром училки”, т.е. пода-
вляющее большинство студентов относится 
к профессорам как к обычным школьным 
учителям; никто не воспринимает их как спе-
циалистов высшего класса, ни для кого они 
не являются образцами поведения, никто 
не рассматривает “профессорскую” модель 
жизненного успеха. Фактически профессор 
для студентов – это та же школьная учи-
тельница, только в вузе; ни о каком повы-
шенном уважении нет речи. Более того, опыт 
показывает, что многие студенты, встречая 
по-настоящему умного и знающего препо-
давателя вуза, не стесняются задавать ему 
сакраментальный вопрос: что Вы здесь (т.е. 
в вузе) делаете? По их мнению, умному и та-
лантливому человеку не место в университе-
те; он должен идти делать карьеру либо на 
государственной службе, либо зарабатывать 
большие деньги в бизнесе. В противном слу-
чае умный профессор вызывает недоумение 
и даже некоторую настороженность. Мож-
но считать характерным восклицание одного 
студента ГУУ, узнавшего о том, что изложен-
ная на лекции теория является разработкой 
самого лектора: “Так Вы, оказывается, ещё и 
учёный?” Профессор-исследователь в глазах 
современного студента – это нонсенс» [5].

Ситуация осложняется ещё и тем, что в 
связи с тотальной «цифровизацией» разрыв 
поколений сегодня приобрел просто неверо-
ятный размах и не может не отражаться на 
проблеме «отцов и детей» – в нашем случае на 
взаимоотношениях «учитель – ученик», «пре-
подаватель – студент». Проблема разрыва 
поколений существовала во все времена. На-
пример, когда через три года после окончания 
вуза один из авторов статьи вошёл как препо-
даватель в студенческую аудиторию, во время 
дискуссии ему был задан вопрос: «А как ваше 
поколение смотрит на данную ситуацию?». 
Три года означали разрыв поколений уже в 
1980-х гг. Сегодня, когда разработана класте-
ризация поколений, в которой выделяются 
беби-бумеры, поколения Х, Y (миллениумы), 
Z (хоумлендеры)1, и обоснованы принципи-
альные различия в мироощущении каждого из 
них, проблемы взаимоотношений между обу-
чающим и обучающимся, их искренности, до-
верительности, наконец, эффективности при-
обретают всё более острый характер.

Что же, с точки зрения студентов, долж-
но быть главным в вузовском преподавателе? 
Кем он должен быть? Каким он должен быть? 
Что ценится выше всего, а на что студенты 
не обращают внимания? Предметом данно-
го исследования стал имидж преподавателя 
вуза в глазах студентов. Но прежде чем мы 
перейдем к рассмотрению предмета нашего 
исследования, необходимо остановиться на 
составляющих имиджа с точки зрения учё-
ных, занимающихся данной проблематикой.

Несмотря на то что понятие «имидж» име-
ет глубокие корни, в России термин «имидже-
логия» появился сравнительно недавно. Он 
был введен в научный оборот только в 1990 г. 
В.М. Шепелем, ставшим ведущим российским 
экспертом по данной проблеме. С его точки 
зрения, имиджелогия – это наука и искусство 
нравиться людям, а базовая модель техноло-
гии имиджирования состоит из следующих 
позиций самопрезентации: «Я-концепция», 

1 Проект «RuGenerations – российская школа 
Теории поколений». URL: https://rugenerations.su/
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фейсбилдинг, кинесика, дизайн одежды, вла-
дение словом, флюидное излучение, комму-
никативная механика [6]. Профессор А.Ю. 
Панасюк под имиджем человека понимает 
мнение об этом человеке у группы людей в ре-
зультате сформированного в их психике об-
раза этого человека, возникшего вследствие 
прямого их контакта с этим человеком или 
вследствие полученной об этом человеке ин-
формации от других людей; по сути, имидж 
человека – это то, как он выглядит в глазах 
других людей, или – что одно и то же – како-
во о нём мнение других людей [7]. Ви=дение как 
учёных, так и бизнес-практиков отражает не 
только разностороннюю значимость имиджа 
для пользы и результативности дела, кото-
рым занимается конкретный человек, но и его 
распространение на организацию, к которой 
относится данный человек, а иногда и на всю 
сферу деятельности. Вице-президент Торго-
во-промышленной палаты РФ В. Дмитриев 
отмечает, что подготовку кадров и внедре-
ние новых образовательных технологий для 
малого и среднего предпринимательства надо 
начинать с формирования положительного 
имиджа предпринимателя, причём вести дан-
ную работу надо как среди школьников, так 
и в вузах, и в колледжах2. Существует прямая 

2 Дмитриев В. Сегодня важно формировать 
положительный имидж предпринимателя. 21 
апреля 2017. URL: http://fedpress.ru/personal-
view/1776550

связь между персональным и корпоративным 
имиджем. Так, имидж предпринимателя спо-
собствует повышению конкурентоспособно-
сти его компании и формированию бренда, 
ориентируясь на который в компанию стре-
мятся прийти талантливые сотрудники [8]. 
Поэтому для высшего учебного заведения 
найти ответы на вопросы, касающиеся имид-
жа преподавателя, архиважно, поскольку 
преподаватель – это персонификация вуза. 
И то, как воспринимается сегодня препода-
ватель вуза студентами, образует его имидж 
у ключевого интересанта. Далее имидж пре-
подавателя распространяется на имидж об-
разовательного учреждения, формирует его 
в глазах общественности. А имидж вуза, в 
свою очередь, способствует формированию 
позитивного имиджа российской системы 
высшего образования в целом.

Что думает студент о преподавателе – 
каким он должен быть?

Целью настоящего исследования стал 
анализ студенческой оценки имиджа пре-
подавателя. Материалом для исследования 
послужило анонимное анкетирование 175 
студентов 3–5-х курсов Московского фи-
нансово-промышленного университета «Си-
нергия» и других московских вузов, а также 
студентов программ магистратуры различ-
ных направлений подготовки. Для проведе-
ния опроса была разработана анкета, состо-

Таблица 1
Характеристика имиджа преподавателя по убыванию уровня значимости для студентов

1 Экспертность (профессионализм в предметной области)
2 Умение объяснять просто, доступно, наглядно
3 Саморегуляция и стрессоустойчивость (не нервничает, не повышает голос и т.п.)
4 Практическая направленность занятия
5 Этика и культура, нравственность (честность, порядочность)
6 Индивидуальность
7 Экологичность (соблюдение тайминга, договорённостей, реагирование на 

просьбы)
8 ИТ-компетентность
9 Внешний вид преподавателя (деловой стиль одежды, опрятность)

10 Активность в социальных сетях
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ящая из нескольких блоков. В первом блоке 
опрашиваемым необходимо было ранжиро-
вать характеристики имиджа преподавателя 
от 1 до 10. Результаты анализа представлены 
в таблице 1. 

Как видно, студенты первостепенное 
значение придают профессиональным, экс-
пертным знаниям педагога высшей школы. 
На втором месте характеристика, относя-
щаяся к педагогическим навыкам, и в пер-
вую очередь – к владению педагогическими 
технологиями. Немаловажным фактором 
является поведенческий аспект, связанный 
с саморегуляцией, решением конфликтных 
ситуаций во время проведения занятий. Наи-
менее значимыми факторами для студентов 
стал внешний вид преподавателя и его актив-
ность в социальных сетях. 

Про социальные сети в анкете был выде-
лен отдельный блок вопросов. Выяснилось, 
что 30% студентов ищут информацию о пре-
подавателях в социальных сетях, 42% под-
писываются на посты своих преподавателей 
и регулярно их читают. На вопрос, какая 
информация наиболее интересна, мнения 
распределились таким образом: професси-
ональные советы/рекомендации – 64%; но-
вости профессиональной деятельности пре-
подавателя – 27%; информация из личной 
жизни – 9%.

Следующий блок вопросов был посвящён 
различным элементам имиджа современно-
го преподавателя. Самыми значимыми со-
ставляющими имиджа педагога, на взгляд 
студентов, являются презентации к лекции 
и ведение им научно-исследовательской дея-
тельности. При этом только треть студентов 
считают, что на имидж оказывает влияние 
наличие учёной степени и звания. Такую же 
оценку получили такие элементы, как пер-
сональный сайт, блог, авторский учебник. 
Самым незначимым для студентов является 
такой фактор, как наличие публикаций в со-
циальных сетях и в СМИ. 

В блоке вопросов, посвящённых харизме 
преподавателя, студентам предлагалось вы-
брать пять наиболее значимых характери-

стик. Результаты этого выбора следующие: 
способность увлечь своей предметной обла-
стью; глубокое знание предметной области; 
чувство юмора; способность выстраивать 
взаимопонимание; ораторское мастерство. 
По мнению студентов, 37% преподавателей 
до сих пор не задумываются о формиро-
вании собственного имиджа, т.е. их имидж 
формируется спонтанно. Далее рассмотрим 
ключевые характеристики имиджа препода-
вателя и как они формируются.

Профессионализм и экспертность  
как доминирующие составляющие имиджа

В начале 1990-х гг. одному из авторов 
данной статьи понадобилось подготовить 
несколько лекций по рекламе. Книги отече-
ственных авторов ещё не были изданы, за-
рубежный опыт переносить на российские 
реалии было неинформативно… И автор, 
преподаватель вуза, устроился на фирму 
рекламным агентом, предупредив, что это 
на короткий срок, благо руководители были 
знакомыми. Понял, как организованы биз-
нес-процессы и разработал короткий прак-
тико-ориентированный курс, состоящий 
из реальных кейсов. Та же технология была 
использована при создании курса по PR – в 
основу легли «шишки, набитые автором» 
при реализации PR-проектов в вузе. Прошло 
много лет. При полном изобилии литера-
туры на эту тему любимыми фрагментами 
лекций по PR по-прежнему остаются «на-
битые шишки» – образно, легко понять, за-
помнить, усвоить сложный теоретический 
материал, отталкиваясь от практики.

Одна из проблем сегодняшнего препо-
давания заключается в том, что в аудитории 
сидят работающие студенты, причём неред-
ко имеющие пусть небольшой, но реальный 
опыт в будущей специальности. И они пре-
красно различают, делятся с ними прочитан-
ными в учебниках знаниями или предъявля-
ют реальный опыт. Последнее важно в от-
ношении практически любой темы занятия. 
Помним, как слушатели покидали занятия 
по скорочтению со словами: «Какой смысл 
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её (преподавателя) слушать? Она сама не 
скорочитала, не скорочитает и скорочитать 
не будет!»

Мы не призываем преподавателей идти 
в бизнес. Существуют стажировки, фору-
мы и конференции, на которых можно по-
слушать бизнес-практиков. Наконец, суще-
ствуют бизнес-издания, в которых практики 
делятся опытом. В одном консалтинговом 
агентстве была введена в практику утренняя 
30-минутка чтения газеты «Ведомости» не 
только для консультантов, но и для всех ме-
неджеров. Практика, вполне достойная для 
переноса в практику вузов, – для того чтобы 
обучение соответствовало современным ре-
алиям, надо быть хотя бы в курсе них.

Владение новыми образовательными 
технологиями – просто, доступно, наглядно

В нашем вузе проходит ежегодный кон-
курс на лучшего, по мнению студентов, пре-
подавателя вуза. Призовые места регулярно 
достаются преподавателям, практикую-
щим на занятиях деловые игры, case studies, 
storytelling и другие формы деятельностно-
го обучения. На этих занятиях реализуется 
образовательная концепция продуктивного 
обучения, когда студенты самостоятельно 
«открывают новые знания» в процессе ин-
тересной совместной деятельности.

Необходимость применения новых об-
разовательных технологий неоднократно 
обсуждалась на страницах данного журнала 
и в других изданиях [9–11]. При этом важ-
но иметь в виду два аспекта образователь-
ных инноваций. Первый – это distant (open, 
blended) education, образование с исполь-
зованием ИКТ, онлайн-обучение в самых 
разнообразных формах, будь то вебинары 
или проведение занятий в режиме видео-
конференцсвязи [12]. Второй – геймифика-
ция, проведение занятий в форме тренингов 
и деловых игр. На тех дисциплинах, где это 
уместно, разумеется. Учёные отмечают, что 
проектная деятельность не только значи-
тельно повышает эффективность обучения, 
но и меняет сами взаимоотношения студен-

тов и преподавателей, которые становятся 
более доверительными и партнёрскими [13].

Проблема заключается в том, что сегод-
ня у преподавателя в аудитории появился 
конкурент, которого нельзя недооценивать. 
Это мобильный телефон. Если с ним инте-
реснее, значит, конкурентная борьба завер-
шилась победой гаджета. Можно запретить 
использование мобильного телефона, но 
остаются планшет и ноутбук, на которых 
можно работать во время занятия, причём 
весьма продуктивно. Работать над пробле-
матикой, обозначенной на занятии, или за-
ниматься совсем иной, далёкой от изучаемой 
дисциплины деятельностью. И не всегда с 
этим можно что-то сделать. Так, работая на 
корпоративном тренинге и получив чёткую 
установку руководителей программы об-
учения запретить использование ноутбуков 
на тренинге, мы попытались ввести соответ-
ствующий запрет. В ответ на это было сказа-
но: «Если я пропущу что-то из вашего мате-
риала, мне не будет ничего, а если я упущу 
важную сделку из-за тренинга, у меня будут 
очень серьёзные проблемы». Ситуация по-
нятна, и поведение обучающегося оправдан-
но, но чаще предпочтение отдаётся не реше-
нию бизнес-задач, а общению, серфингу по 
Интернету и т.п.

Поэтому столь большое значение сегод-
ня придаётся способности преподавателя 
увлечь студента, сделать материал занятия 
интересным и понятным, а форму его пода-
чи – захватывающей.

Эмоциональный интеллект в 
преподавательской деятельности

Студент, опоздавший на вечерние за-
нятия, сидит и жуёт сухарики. Препода-
ватель делает замечание. Студент кате-
горично заявляет, что он после работы, 
голодный и должен хоть что-нибудь по-
есть. Преподаватель, а за ним и вся группа 
нервно вступают в дискуссию, обстановка 
накаляется…

Для формирования позитивного имиджа 
преподаватель должен проявлять спокой-
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ствие, уверенность в себе, способность спра-
виться с любой конфликтной ситуацией, ко-
торых, к сожалению, немало в его деятель-
ности. Студенты опаздывают, нарушают 
дисциплину, «сидят в телефонах», не всегда 
адекватно ведут себя на занятиях – все эти 
ситуации отражают процессы, происходя-
щие не только в отечественной системе об-
разования, но и в современном мире как та-
ковом [14]. И они требуют реакции педагога 
высшей школы, которая должна быть адек-
ватной, конструктивной и справедливой. 
Демонстрация психического равновесия 
является мощным фактором стрессоустой-
чивости. Для её развития будут полезны как 
психологические практики, так и внимание 
к опыту работы коучей и бизнес-тренеров 
со сложными возрастными группами, если 
преподавателю представляется унизитель-
ным обратиться к технологиям саморегу-
ляции, отработанным педагогами в общеоб-
разовательной школе. И самое простое, но 
очень действенное средство для работы над 
саморегуляцией – сознательное создание 
осанки и мимики уверенного и спокойного 
человека [15].

Пример 1 . Одна коллега сделала голово-
кружительную карьеру в образовании бла-
годаря важной черте характера. Любые 
задания и просьбы она выполняла молние-
носно, от кого бы они ни исходили. И при 
этом максимально качественно. С ней хо-
тели работать все, поскольку взаимодей-
ствовать было легко, удобно и комфортно. 
Пример 2 . На преподавателя поступила 
жалоба от студентов. Эссе, которое тре-
бовалось написать, было написано студен-
тами рукописно в своих рабочих тетрадях. 
Преподаватель потребовал перепечатать 
и сдать на листах А4. Студенты пошли 
жаловаться…

Вышеприведенные примеры иллюстри-
руют коммуникативную компетентность/
некомпетентность и затрагивают проблему 
экологичности. Как известно, под экологич-
ностью понимается способность какого-ли-
бо процесса не оказывать побочного нега-

тивного влияния. Процесс взаимодействия 
с преподавателем не должен порождать 
потери ресурсов – временных или энергети-
ческих. Такая характеристика имиджа фор-
мируется в том числе благодаря развитию 
коммуникативных компетенций и культуры 
коммуникации. Коммуникативная компе-
тентность проявляется, например, в привыч-
ке просматривать почту дважды в день и не 
задерживаться с ответом; в умении чётко и 
конкретно прописывать задания, которые 
должны быть выполнены, определять, как 
и в какой форме; при возникновении кон-
фликтных ситуаций применять конструк-
тивный подход и находить компромиссное, 
ресурсосберегающее решение.

Какую роль в формировании имиджа  
играет внешний вид преподавателя?

В середине 90-х в известном московском 
вузе бухгалтерский учёт и аудит препо-
давала весьма необычный профессор. Она 
носила исключительно деловые костюмы, 
но их цвет всегда был вопиюще ярок. Ак-
сессуары соответствовали. Например, к 
ультрамариновому костюму полагались 
такие же туфли на высоченной шпильке 
(она была небольшого роста), парик жгу-
чей брюнетки и ярко-синие тени на веках. 
Образ дополнялся малиновыми румянами и 
такой же помадой. Другой вариант – ко-
стюм плотно-жёлтого цвета, тени тако-
го же цвета и ярко-рыжий парик. Иногда 
аксессуары были контрастного цвета, но 
неизменно невероятно яркими. Маленькая, 
демонстрирующая сильный загар и бурную 
энергию в любое время года, она напомина-
ла птичку-колибри. Однажды в вуз должны 
были приехать эксперты с проверкой, и 
менеджеры информировали об этом пре-
подавателей. Услышав новость, она реши-
тельно сказала: «Не волнуйтесь, всё будет 
хорошо, я оденусь понаряднее…» Не дослу-
шав, менеджеры с округлившимися глазами 
воскликнули: «Как, ещё наряднее?» … Это 
был специалист не просто высокого, а вы-
сочайшего класса. Тишине, которая стояла 
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в аудитории, когда она читала лекции, мог 
позавидовать любой спикер. На её занятия 
студенты ломились, её отмечали во всех 
рейтингах как одного из лучших препода-
вателей, её мнение имело безусловный ав-
торитет у коллег и руководства. Она была 
строга и авторитарна. Внешний вид не де-
лал её ни смешной, ни безрассудной в про-
фессиональной преподавательской среде. 

Следовательно, имидж преподавателя 
формируют иные факторы, нежели внешний 
вид? Ведь и студенты, мнение которых из-
учалось, отвели ему едва ли не последнюю 
роль. Однако не всё так просто, ибо в нашем 
случае внешность профессора неизменно 
вызывала лёгкую оторопь у незнакомого че-
ловека, порождала когнитивный диссонанс 
и переносилась на имидж образовательного 
учреждения. Деловой внешний вид препо-
давателя ассоциируется с порядком в вузе, 
опрятность и аккуратность в одежде пере-
носится в сознании интересантов на его про-
фессионализм, а элегантность и стиль в чис-
ле других являются факторами благоприят-
ного эмоционального фона. Последнее, как 
показано исследователями, способствует 
эффективности процесса обучения [16]. В 
этом и кроется неизменная важность такого 
критерия имиджа, как внешний вид. «Встре-
чают по одёжке» никто не отменял, и первое 
впечатление о вузе (подчёркиваем, о вузе, а 
не только о преподавателе) формируется 
именно благодаря тому, как выглядят его 
преподаватели. 

Таким образом, проведённое нами ис-
следование убедительно показывает, что 
неоднозначное отношение студентов к пре-
подавателю вуза в большинстве своем явля-
ется следствием либо его недостаточного 
профессионализма, либо его недостаточ-
ной педагогической квалификации, не по-
зволяющей ему увлечь и зажечь студентов 
ни содержанием преподаваемой дисципли-
ны, ни применяемыми образовательными 
технологиями. Мы не рассматриваем здесь 
профессиональное выгорание, при котором 
самому преподавателю его дисциплина ста-

новится неинтересна. Очевидно, что в этом 
случае увлечь ею будет практически невоз-
можно. Студент очень точно воспринимает 
преподавателя через доминирующие ха-
рактеристики его имиджа, следовательно, 
профессиональный имидж – это важная 
компетенция каждого преподавателя, яв-
ляющаяся результатом его целенаправлен-
ной работы и саморазвития, причём прежде 
всего – как эксперта в предметной области 
и квалифицированного педагога. Профес-
сиональный имидж является инструментом 
педагогического влияния и условием эф-
фективной и продуктивной образователь-
ной деятельности современного педагога 
высшей школы.
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Аннотация . Ценности трудовой деятельности, профессиональные установки, предпочте-
ния и ориентации во многом определяют трудовое поведение молодёжи. На материале социо-
логического исследования на основе репрезентативной выборки студентов нижегородских вузов 
объёмом 627 человек автором статьи осуществлен анализ ценностей современных студентов в 
сфере труда, их места в структуре базовых ценностей. Рассмотрены пожелания и требования 
молодого поколения к будущей работе с оценкой их значимости. На основе применения процеду-
ры факторного анализа выделены пять групп индивидуальных трудовых установок. Выяснено 
отношение студентов к будущей профессии, а также уровень их осведомлённости о трудовой 
деятельности в данной сфере. Проанализировано влияние различных агентов на профессиональ-
ный выбор молодёжи, рассмотрены гендерные различия в данном вопросе. 

Ключевые слова: молодёжь, профессиональные установки студентов, базовые ценно-
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Введение 
Исследование трудовых ориентаций на-

селения России, и в особенности молодёжи, 
занимает важное место в отечественной со-
циологии. Переход к рыночным отношени-
ям разрушил советскую систему трудовой 
мотивации, а новая система трудовых уста-
новок и ориентаций находится в стадии фор-
мирования. Отражением данного процесса 
является трансформация трудовых ценно-
стей и мотивов профессионального выбора 
молодого поколения. 

Сегодняшним выпускникам и учащимся 
вузов вскоре предстоит решать возникающие 
в обществе проблемы, и от того, каких цен-
ностей, норм и принципов придерживается 
современная студенческая молодёжь, с ка-
кими установками и ориентациями она при-
ступает к социальной и трудовой деятель-
ности, во многом зависит успех предприни-

маемых попыток. В связи с переориентацией 
ценностной системы общества отношение 
к труду и профессиональной деятельности 
молодого поколения претерпело значи-
тельные изменения и отчётливо приобрело 
инструментальный характер. Мотивация к 
труду у российской молодёжи связана пре-
жде всего со стратегиями самореализации, 
получения материального достатка, постро-
ения профессиональной карьеры. Выдвиже-
ние материального и профессионального 
мотивов занятости отражено в современных  
социологических исследованиях [1–3].

Изучение ориентаций и приоритетов мо-
лодого поколения в сфере труда позволяет 
определить содержание и направленность 
трудовой активности, выявить общественно 
значимые трудовые ценности молодых лю-
дей. Экономическое развитие предприятий, 
отраслей, регионов и экономики страны во 
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многом предопределяется профессиональ-
ным уровнем молодых специалистов, их мо-
тивациями и установками, доминирующими в 
трудовой деятельности. В связи с этим особое 
значение приобретают ценностные ориента-
ции, установки и трудовое поведение студен-
тов как социальной группы, обеспечивающей 
воспроизводство и формирование трудовой 
элиты, в том числе и в управленческих и в 
наукоёмких отраслях, от которых зависит 
развитие экономического потенциала стра-
ны. Кроме того, в последние два десятилетия 
значительно возросла потребность молодё-
жи в получении высшего образования. Коли-
чество студентов вузов увеличилось с 2089,9 
тыс. чел. в 1992/93 учебном году до 4246,0 тыс. 
чел. в 2017/18 учебном году [4, с. 141]. Учёба в 
вузе рассматривается молодыми людьми как 
способ повышения своего социального ста-
туса, поскольку наличие диплома о высшем 
образовании значительно расширяет воз-
можности будущего трудоустройства. Вот 
почему исследованию трудовых ценностей и 
установок студенческой молодёжи уделяется 
большое внимание в работах отечественных 
социологов. Механизмы социально-профес-
сиональной адаптации студенческой моло-
дёжи, её интеграции в социоэкономическую 
среду раскрыты в трудах В.И. Верховина, З.Т. 
Голенковой, Т.В. Заславской, Н.М. Римашев-
ской, Л.Л. Рыбаковского. Анализ ценностно-
го сознания молодёжи, её трудового и соци-
ального самочувствия представлен в работах 
Д.Л. Константиновского, Ж.Г. Озерниковой, 
Т.В. Хлоповой. Ориентации и ценностные 
предпочтения современных студентов в тру-
довой сфере в условиях трансформирующей-
ся экономики России рассмотрены в публи-
кациях Н.В. Корж, А.Н. Покиды. 

Описание исследования. Предметом ав-
торского социологического исследования 
являются трудовые ценности и установки, 
а также мотивация профессионального вы-
бора студенческой молодёжи. Исследование 
проводилось в 2017 г. на материале анкетно-
го опроса студентов нижегородских вузов. 
Использовался метод гнездовой выборки, 

объём выборочной совокупности составил 
627 человек. Были опрошены студенты, об-
учающиеся по программам подготовки ба-
калавриата 1–4-х курсов. Выборка является 
репрезентативной по полу и возрасту.

В рамках исследования изучались ключе-
вые ценности студентов и место ценностей 
труда в их структуре. В инструментарий ис-
следования был введён вопрос о том, насколь-
ко значимыми для респондентов являются 
следующие ценности: «общественно полез-
ный труд», «интересная работа», «возмож-
ность самореализации», «высокий доход», 
«престижная работа», «здоровье», «семей-
ное благополучие». Студенты должны были 
расположить базовые ценности по рангу от 1 
до 7. Полученные результаты опроса отраже-
ны в Таблице 1. Базовые ценности располо-
жились следующим образом: приоритетными 
ценностями для молодого поколения явля-
ются семейное благополучие (средний ранг 
2,4) и здоровье (средний ранг 2,9). При этом 
67,4% опрошенных на первое место в своей 
ценностной иерархии ставят семейное благо-
получие, 56,6% – ценность здоровья.

Следующую по значимости группу соста-
вили ценности, тесно связанные с трудовой 
деятельностью: интересная работа (средний 
ранг 3,6), высокий доход (3,9) и возможность 
самореализации (4,2). 23,4% респондентов от-
метили высокую ценность интересной рабо-
ты, присвоив ей первый и второй ранги. 49% 
опрошенных поставили эту ценность на третье 
и четвёртое места по значимости. Высокий до-
ход является приоритетной ценностью для 
20,8% студентов (первый и второй ранги), при 

Таблица 1
Основные ценности студентов

Основные ценности студентов Средний ранг

Возможность самореализации 4,2

Высокий доход 3,9

Здоровье 2,9

Интересная работа 3,6

Общественно полезный труд 6,3

Престижная работа 4,7

Семейное благополучие 2,4
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этом 62,9% отводят материальной составляю-
щей третье, четвёртое и пятое места в ранговой 
иерархии. Что касается возможностей само-
реализации, то 19,9% респондентов присваи-
вают ей первый и второй ранги, 31,4% – третий 
и четвёртый, 42,4% – пятый и шестой. Пре-
стижную работу (средний ранг 4,7) как основ-
ной ценностный приоритет выделяют для себя 
11,8% студентов. Основная часть опрошенных 
(23,5%) отвели этой ценности лишь шестое ме-
сто. Наконец, на последнее, седьмое место в 
ценностной иерархии студенты практически 
единодушно (67,6% респондентов) ставят об-
щественно полезный труд (средний ранг 6,3), 
значение которого было столь велико для рос-
сийской молодёжи в недалёком прошлом.

Ещё одним фокусом исследовательско-
го интереса стало отношение студентов к 
выбранной профессии. По данным опроса, 
студенты показывают достаточно высокую 
заинтересованность в выбранной специаль-
ности (67,1% считают её интересной и пла-
нируют в дальнейшем связать с ней свою 
жизнь). Однако только 8,1% респондентов 

видят в своей профессии жизненное призва-
ние. У 19,8% студентов отношение к профес-
сии нейтральное; 4% утратили к ней интерес, 
считают её неинтересной. Необходимо от-
метить высокую осведомлённость студентов 
о выбранной сфере профессиональной дея-
тельности. 82,6% ответивших хорошо пред-
ставляют, в чём конкретно состоит работа 
по выбранной специальности. 74,6% знают 
о требованиях, предъявляемых к работни-
кам. 74,5% декларируют осведомлённость 
о способностях, необходимых для работы 
в данной профессиональной области. 64,1% 
имеют представление о возможностях слу-
жебного продвижения, 54,5% осведомлены 
об уровне заработной платы в данной сфере.

Планируя будущую трудовую деятель-
ность, студенты чётко обозначают свои по-
желания, ожидания и требования по отно-
шению к выбранной профессии (Табл. 2). 
Наиболее важными для респондентов со-
ставляющими труда оказались следующие: 
«видеть результаты своей работы» (68,4% 
опрошенных отмечают данное требование к 

Таблица 2 
Распределение ответов респондентов (студентов) по представлениям о том,  

какие возможности должна предоставлять работа

Какие возможности должна предоставлять работа?
% ответов

«Очень  
важно»

«Скорее 
важно»

«Скорее  
не важно»

«Не важно»

Жить спокойной и обеспеченной жизнью 59,5 36,0 3,2 1,3

Работать непосредственно по полученной в вузе специальности 7,9 33,9 36,7 21,5

Заслужить уважение знакомых и друзей 25,5 48,5 22,4 3,5

Видеть результаты своей работы 68,4 29,7 1,5 0,5

Совершенствовать свои навыки по специальности 54,7 42,4 2,7 0,2

Добиваться высокого положения в обществе 23,7 48,1 24,5 3,7

Хорошо зарабатывать 61,8 36,0 1,8 0,5

Общаться с людьми 43,7 44,8 9,5 1,9

Продвигаться по службе, делать карьеру 51,6 42,4 4,7 1,3

Постоянно самосовершенствоваться 47,8 48,5 3,3 0,3

Быть полезным обществу 31,8 51,6 13,2 3,4

Заниматься легкой, необременительной работой 5,5 27,3 49,1 18,1

Применять свои способности 57,0 39,8 3,0 0,2

Заниматься любимым делом 67,6 29,4 1,9 1,1

Свободно использовать рабочее время 26,3 57,4 14,5 1,8

Работать творчески 33,3 38,9 22,5 5,3

Быть полезным людям 32,3 54,4 9,7 3,7
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будущей профессии как «очень важное») и 
«возможность заниматься любимым делом» 
(67,6%). Высокая значимость этих характе-
ристик трудовой деятельности указывает на 
то, что для современной молодёжи содержа-
тельный компонент труда является приори-
тетным. Сюда же можно отнести требование 
«применять свои способности в трудовой де-
ятельности», которое также получило высо-
кую оценку значимости (57%). Помимо пере-
численных содержательных характеристик 
будущей трудовой деятельности респонден-
ты отмечают материальную составляющую: 
«иметь высокий заработок» считают важ-
нейшим требованием 61,8% опрошенных, 
«возможность жить спокойной и обеспечен-
ной жизнью» – 59,5%. Достаточно высоко 
студенты оценивают также компоненты тру-
да, связанные с саморазвитием: возможно-
сти «совершенствовать свои навыки по спе-
циальности» отмечают 54,7%, «постоянного 
самосовершенствования» – 47,8%.

Среди менее значимых требований, предъ-
являемых респондентами к будущей работе, 
можно выделить следующие пожелания: «об-
щаться с людьми» (43,7%), «работать твор-
чески» (33,3%), «приносить своим трудом 
пользу людям (32,3%) и обществу» (31,8%). 
Интересно, что малозначимыми для студен-
тов оказались такие требования к трудовой 
деятельности, как «возможность свободного 
использования рабочего времени» (26,3%), 
«уважение знакомых и друзей» (25,5%) и 
«высокое положение в обществе» (23,7%). В 
числе незначимых оказались требования «ра-
ботать непосредственно по полученной в вузе 
специальности» (7,9%), а также «заниматься 
лёгкой, необременительной работой» (5,5%). 
Полученные автором результаты подтверж-
дают тезисы ряда отечественных социологов 
[5; 6] о нивелировании у молодого поколения 
ориентации на социум, преобладании инди-
видуалистических ценностных установок, 
в том числе и в сфере труда [7; 8]. При этом 
необходимо отметить, что большая часть мо-
лодёжи готова работать с увлечением и само-
отдачей, получая достойное вознаграждение 

за свой труд, но не обязательно по профилю 
своего образования.

Каждое оценочное суждение респонден-
та фиксирует лишь конкретные аспекты со-
ответствующих ценностей, отражаемых в 
его поведении. Для более тщательного ана-
лиза автором статьи была проведена агрега-
ция первичных ценностных ориентаций сту-
дентов в сфере труда. На основе применения 
факторного анализа к данным опроса (ме-
тод главных компонент, вращение Варимакс, 
нормализация Кайзера) и содержательной 
теоретической интерпретации его резуль-
татов были выделены пять групп индивиду-
альных трудовых установок: «творческая», 
«образовательная», «общественная», «ста-
тусная», «трудовой самореализации»: 

1) «творческая»: заниматься лёгкой, необ-
ременительной работой; свободно использо-
вать рабочее время; работать творчески;

2) «образовательная»: работать непо-
средственно по полученной в вузе специаль-
ности;

3) «общественная»: общаться с людьми; 
быть полезным обществу; быть полезным 
людям;

4) «статусная»: хорошо зарабатывать; 
иметь продвижение, служебный рост; за-
служить уважение знакомых и друзей; жить 
спокойной и обеспеченной жизнью; доби-
ваться высокого положения в обществе;

5) «трудовой самореализации»: занимать-
ся любимым делом; постоянно самосовер-
шенствоваться; применять свои способности; 
совершенствовать свои навыки по специаль-
ности; видеть результаты своей работы.

В процессе исследования определилась 
принадлежность опрошенных к той или 
иной группе трудовых ориентаций и ожида-
ний в отношении будущей работы.

Автором также изучался вопрос о факто-
рах, влияющих на выбор студентами профес-
сии. Полученная социологическая информа-
ция представлена в таблице 3. Результаты 
исследования показывают, что семья, и в пер-
вую очередь родители, оказывает наибольшее 
воздействие на профессиональный выбор: 
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влияние отца отметили 41,4% респондентов, 
матери – 59,8%, других членов семьи – 29%. 
Также немаловажную роль в выборе про-
фессии играют школьные учителя (23,5%) и 
друзья (23%). 20% опрошенных указали, что 
на их профессиональный выбор повлияли 
различные средства массовой информации. 
Для 19,4% респондентов решающее значение 
имела интересная встреча с представителями 
профессии. Только 11,4% ответивших (это 
самый низкий показатель) выбрали будущую 
сферу трудовой деятельности после консуль-
тации специалиста по профориентации. Не-
обходимо отметить, что в ответах на данный 
вопрос были выявлены значительные гендер-
ные различия: так, юноши в равной степени 
отметили влияние на выбор профессии обоих 
родителей (по 51,4%). Девушки в плане про-
фессионального выбора гораздо в большей 
степени подвержены влиянию матери (62,6%), 
чем отца (37%). Кроме того, на них чаще влия-
ют другие члены семьи (29,8% девушек и 27,3% 
юношей). Средства массовой информации 
также имеют большее воздействие на деву-
шек, чем на юношей (21,9% и 15,6% соответ-
ственно). Также выяснилось, что на юношей 
в большей степени, чем на девушек, оказыва-
ют влияние учителя (24,9% и 22,3%) и друзья 
(24,9% и 22,8%). Иная ситуация наблюдается в 
отношении собственного опыта трудовой дея-
тельности (юноши отметили влияние данного 
фактора на профессиональный выбор в 23,1% 
случаев, девушки – в 24%,) и профориентаци-
онного консультирования (его воздействие 
обозначили 10,4% юношей и 11,9% девушек).

Выводы . В результате проведённого ис-
следования была выяснено, что ценности 
труда занимают значимое место в структуре 
базовых ценностей современного студенче-
ства. В целом иерархия ключевых жизнен-
ных ценностей учащейся молодёжи остаёт-
ся вполне традиционной: приоритетной по 
значимости ценностью является семейное 
благополучие, вторую позицию занимает 
здоровье, интересная работа располагается 
на третьем месте. Высокий доход, возмож-
ности самосовершенствования и саморе-

ализации в трудовой деятельности также 
очень важны для молодого поколения. В на-
стоящее время социальная роль труда для 
современного российского студенчества 
утратила свою былую значимость, труд рас-
сматривается в первую очередь как инстру-
ментальное средство для самореализации, 
достижения индивидуальных успехов, удов-
летворения личных амбиций. Проведённая 
процедура факторного анализа полученных 
социологических данных позволила опреде-
лить основные группы трудовых установок, 
предопределяющих выбор студентами буду-
щей работы: «творческая», «образователь-
ная», «общественная», «статусная» и группа 
«трудовой самореализации».

В настоящее время выбор профессии мо-
лодым поколением носит противоречивый 
характер. С одной стороны, он определяет-
ся индивидуальными личными интересами 
и способностями, а с другой – критериями 
престижности и высокого заработка. Со-
временная молодёжь рассматривает рабо-
ту в первую очередь как способ обеспечить 
себя и близких, как средство удовлетворе-
ния материальных потребностей незави-
симо от видов и форм трудовой занятости. 
Идеалы общества потребления оказывают 
существенное влияние на выбор трудовой 
деятельности, что выражается в росте мате-
риальных приоритетов в сфере труда. 

Таблица 3 
Влияние на выбор профессии

Влияние  
на выбор профессии

Варианты ответов, в % 

Повлиял Не повлиял

Мать 59,8 40,2

Отец 41,4 58,6

Другие члены семьи 29,0 71,0

Друзья 23,0 77,0

Встречи с представителями 
профессии

19,4 80,6

Профконсультант 11,4 88,6

СМИ 20,0 80,0

Собственный опыт трудовой 
деятельности

23,7 76,3

Учителя 23,5 76,5
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Как позитивный фактор необходимо от-
метить активность и предприимчивость со-
временной студенческой молодёжи, её уме-
ние легко вписываться в рыночные трудовые 
отношения, быстро адаптироваться к любой 
агрессивной среде, выживать в сложных, 
кризисных социоэкономических обстоятель-
ствах. Эти качества молодых работников 
нужно постоянно поддерживать и направ-
лять, активизируя такие мотивации трудовой 
деятельности, которые помогают развивать-
ся самосознанию работника, приводят его к 
пониманию того, что труд как процесс нужен 
не только для личного профессионального 
развития и заработка, но и для наращива-
ния гражданских и нравственных качеств. 
На этой основе может сформироваться но-
вая динамичная культура труда, ведь именно 
молодёжь должна внести серьёзный вклад в 
трансформацию ценностей и мотиваций тру-
да в новых условиях.

Формирование социально-трудовой ори-
ентации студенческой молодёжи, её станов-
ление зависят не только от молодого поко-
ления, но и от практической реализации в 
стране принципов комплексной молодёжной 
политики. Необходимы государственные 
усилия по созданию благоприятных условий 
для успешной интеграции молодёжи в систе-
му социально-экономических отношений, 
для принятия ею общественно значимых цен-
ностей и правовых норм, формирования у неё 
паттернов трудового поведения и целостного 
мировоззрения.
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Abstract . Labor values, professional attitudes, preferences and orientations largely determine the 
young people’s labor behavior. The article presents an analysis of modern students’ values in the field 
of labor and their place in the structure of basic values. The research was performed with the use of 
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sities. The ambitions and requirements of the younger generation for future work and an assessment 
of the importance of the basic values are considered in detail. Five groups of individual labor mind-
sets are identified as a result of the factor analysis procedure application. Students’ attitude to their 
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Сетевой проект технических вузов

5–6 сентября 2018 года в 
Казанском национальном ис-
следовательском техноло-
гическом университете со-
стоялась пленарная сессия 
Международной сетевой на-
учно-практической конферен-
ции «Синергия-2018». Темой 
конференции стала интегра-
тивная подготовка линейных 
инженеров для повышения про-
изводительности труда пред-
приятий нефтегазохимиче-
ской отрасли. Организатора-
ми сетевой конференции, которая проводится с 2016 года в опорных университетах ПАО 
«Газпром», являются Международное общество по инженерной педагогике (IGIP), Мини-
стерство науки и образования Российской Федерации, Ассоциация инженерного образова-
ния России и Казанский национальный исследовательский технологический университет. 

В рамках сессии состоялся круглый стол «Кадровое обеспечение предприятий нефтегазо-
химического комплекса: вопросы развития инженерной педагогики», включённый одновре-
менно в программу мероприятий Татарстанского нефтегазохимического форума. В Инсти-
туте дополнительного профессионального образования КНИТУ был проведен экспертный 
семинар «Инженерное образование: оценка качества образовательных программ». Финаль-
ные секции проводились по двум основным направлениям – довузовская и вузовская инже-
нерная педагогика. 

Network Project of Engineering Universities

On September 5–6, 2018, Kazan National Research Technological University hosted the plenary 
session of the International networking conference “Synergy-2018”. The conference focused on the 
issues related to integrative training of line engineers at oil, gas and chemistry enterprises for enhanc-
ing labor efficiency.

The list of organizers for the networking conference, which has taken place since 2016 in the 
Gazprom flagship universities includes the International Society for Engineering Pedagogy (IGIP), 
Ministry of Science and Education of the Russian Federation, Association for Engineering Education 
of Russia, and Kazan National Research Technological University.

The conference program included a round table “Human Resources for Oil, Gas and Chemical 
Enterprises: Engineering Pedagogy Development Issues” which was also a part of the largest annual 
Tatarstan Oil and Gas Forum. The Institute of Additional Professional Education of Kazan National 
Research Technological University organized an expert workshop “Engineering Education: Pro-
gram Quality Evaluation”. The final sessions focused on two topics of pre-university and university 
engineering pedagogy: “Next Generation Engineers: A Pre-University Format” and “Integrative 
Training of Engineers at Oil, Gas and Chemistry Enterprises for Enhancing Labor Efficiency”.
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Занятия проводят ведущие ученые, профессоры зарубежных и российских вузов, 
имеющие звание «Международный преподаватель инженерного вуза». Общий 
объем программы – 252 часа. Стоимость обучения 30 тыс. рублей. 

Обучение проходит с применением дистанционных образовательных технологий. 
Аудиторные занятия проводятся один-два раза в неделю. Программа также вклю-
чает самостоятельную работу слушателей и индивидуальные консультации с пре-
подавателями. Режим проведения занятий предполагает частичный отрыв слуша-
теля от основной работы. Обучение завершается выполнением портфолио.

Для иногородних слушателей по предварительной заявке бронируются места в  
гостиницах. Возможно проведение занятий по очно-заочной форме с выездом 
преподавателей к заказчику для проведения установочных занятий при условии 
комплектования группы слушателей в количестве не менее 20-25 человек.

Казанский национальный исследовательский
технологический университет (КНИТУ)

Институт дополнительного профессионального  
образования (ИДПО КНИТУ)

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ  
ИНЖЕНЕРНОГО ВУЗА»

Программа инженерно-педагогической подготовки 
«Международный преподаватель инженерного вуза», 
принятая Международным обществом по инженерно-
му образованию (IGIP): 
– гарантирует высокий уровень подготовки преподава-
телей инженерных специальностей; 
– дает возможность работы в качестве преподавателя 
за рубежом без дополнительной нострификации дипло-
мов, 
– позволяет участвовать в подготовке российских и за-
рубежных специалистов по международным образова-
тельным программам. 
Успешное освоение программы обеспечивает включе-
ние слушателя в Регистр ING-PAED IGIP. По окончании 
обучения выдается диплом о профессиональной пере-
подготовке «Инженерная педагогика» и международный 
сертификат IGIP «Международный преподаватель инже-
нерного вуза». 

С заявками обращаться: 
Хацринова Юлия Алексеевна. Телефон: 8 (843) 273-83-56; e-mail: fpk_mmz@mail.ru

Контакты:
ФГБОУ ВО «КНИТУ» г. Казань, ул. К. Маркса, 68
Ректор КНИТУ – профессор Юшко Сергей Владимирович
ИДПО КНИТУ г. Казань, ул. Попова, д. 10. E-mail: idpoknitu@mail.ru
И.о. директора ИДПО КНИТУ – профессор Галиханов Мансур Флоридович
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Аннотация . В условиях экономики знаний востребована парадигма инновационной ин-
женерной деятельности, меняющая роль инженера и модель инженерного образования. По-
казано, что в основе современных технологий лежат междисциплинарные исследования, 
определяющие необходимость интегративной подготовки инженеров к инновационной дея-
тельности. Приведены основные характеристики, отличительные черты и структура та-
кой деятельности. На основе квалификационных уровней подготовки будущих инженеров 
и этапов формирования их профессиональных компетенций сформулированы требования к 
инновационным инженерам и обоснован комплексный подход к формированию инженерных 
компетенций. Изменение важнейших трендов в области инженерной педагогики позволило 
актуализировать основные положения классической концепции инженерного образования. 
Намечен вектор дальнейшего развития Казанского национального исследовательского тех-
нологического университета как центра технологического развития Республики Татар-
стан в области химических технологий.

Ключевые слова: экономика знаний, инновационная инженерная деятельность, инже-
нерное образование, инновационный инженер, интегративная подготовка, междисципли-
нарные знания
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Введение
Постиндустриальная экономика – это 

тип хозяйства, где основным произво-
дительным ресурсом является знание, 
способствующее получению качественно 
нового продукта – информации. Её про-
изводством, обработкой и распростране-
нием занимается подавляющее большин-
ство активной производительной силы, а 
её основой выступают творческие способ-
ности индивида, человеческий капитал. 
Существуют различные точки зрения на 

процесс постиндустриального развития, 
нет единства и во взглядах на формирова-
ние современной парадигмы организации 
общества. Параллельно функционируют 
и дополняют друг друга следующие кон-
цепции: «постиндустриального общества», 
основоположником которой принято 
считать американского учёного Д. Белла; 
«информационного общества», впервые 
сформулированная М. Поратом, а в даль-
нейшем развёрнутая М. Кастельсом; «эко-
номики знаний», пионером которой явля-
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ется Ф. Махлуп [1] (Рис. 1); «глобального 
сетевого общества», сформулированная  
Б. Гейтсом. Именно становление иннова-
ционной экономики знаний рассматрива-
ется сегодня в качестве ведущей мировой 
тенденции общественного развития в усло-
виях постоянно ускоряющихся изменений. 
Задача создания инновационной экономи-
ки знаний, высоких технологий и наукоём-
ких производств становится общепризнан-
ной [3]. Специально подчёркивается, что 
нужно создавать «экономику, генерирую-
щую и применяющую наукоёмкие иннова-
ции», а не генерировать «инновации» для 
их внедрения в экономику [4].

Среди общемировых трендов в на-
стоящее время выделяют: глобализацию 
рынков и сверхконкуренцию, требующие 
гораздо более быстрых темпов развития, 
минимальных цен при максимальном ка-
честве [2]; интенсивное распростране-
ние информационно-коммуникационных 
технологий и наукоёмких компьютерных 
технологий, нанотехнологий; появление 
сверхсложных и суперсложных проблем 
(«мегапроблем»), которые не могут быть 
решены на основе традиционных подходов; 
сближение секторов и отраслей экономи-
ки, размывание границ фундаментальной 
и прикладной науки ввиду необходимости 
решения комплексных научно-техниче-
ских задач [3].

Основная часть
В рамках формирующейся в России ин-

новационной экономики знаний необходи-
мо сформировать и гармонично развивать 
единый национальный комплекс «Образо-
вание – Наука – Промышленность – Ин-
новации», где инновации выступают в каче-
стве ускорителя интеграции достижений в 
образовании, науке и промышленности. К 
2030 г. в структуре экономики России про-
гнозируется (по инновационному сценарию) 
увеличение высокотехнологичного и потре-
бительского секторов до 25% и 24% соот-
ветственно и уменьшение энергосырьевого 
сектора и сектора инфраструктуры до 22% и 
25% соответственно.

Объективная необходимость технологи-
ческих инноваций для обеспечения конку-
рентоспособности экономики и националь-
ной безопасности требует новых приорите-
тов для инженерной деятельности. Тесное 
взаимодействие и взаимопроникновение 
фундаментальных и прикладных исследова-
ний, междисциплинарный характер новых 
наукоёмких технологий, позволяющих ре-
шать комплексные задачи в различных обла-
стях, требуют новых парадигм инженерной 
деятельности. Серьёзное влияние на измене-
ние роли инженера в высокотехнологичной 
промышленности и обществе оказывают 
глобализация, сверхконкуренция, сложная 
демографическая ситуация и увеличение 

Рис. 1. Экономика знаний
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доли мультидисциплинарных исследований, 
стремительное развитие и усложнение на-
укоёмких технологий [3]. Глобальная эконо-
мика знаний предполагает, что современный 
инженер владеет широким спектром ключе-
вых компетенций, а не только знаниями уз-
коспециализированных научно-технических 
и инженерных дисциплин, что качественно 
меняет характер инженерного образования 
[5; 6]. Инновационные технологии, ком-
плексные научные мегапроблемы и реализа-
ция новых парадигм требуют создания муль-
тидисциплинарных команд специалистов, 
обладающих ключевыми компетенциями ми-
рового уровня по широкому спектру направ-
лений, а не только в рамках традиционных 
инженерных дисциплин [3; 7].

Именно обновление методологии и содер-
жания инженерного образования на основе 
тенденций и подходов современного науко-
ёмкого инжиниринга и формирующейся ин-
новационной экономики знаний необходимо 
отметить в качестве главных условий перехо-
да к инновационному инженерному образо-
ванию [5; 6]. Сравнение лучших российских 
и зарубежных образовательных программ, 
лучших практик (инженерная подготовка че-

рез выполнение на старших курсах реальных 
НИР и НИОКР по заказам отечественных и 
зарубежных промышленных предприятий и 
др.), интеграция современных достижений 
науки и техники, передовых промышленных 
технологий, результатов выполненных НИР, 
а также идей и подходов мировых лидеров в 
содержание курсов и практикумов – всё это 
должно способствовать развитию инноваци-
онного инженерного образования [8; 9]. 

Междисциплинарные исследования вы-
ступают фундаментальной научной основой 
технологий. Информационно-коммуника-
ционные технологии, наукоёмкие компью-
терные технологии на основе результатов 
многолетних меж-, мульти- и трансдисци-
плинарных исследований, нано-технологии 
и т.д. способствуют стремительному распро-
странению и проникновению новых меж- и 
мультидисциплинарных знаний в новые 
области, межотраслевому трансферу пере-
довых «инвариантных» технологий. Имен-
но поэтому они являются «конкурентными 
преимуществами завтрашнего дня». Их ши-
рокое внедрение позволит обеспечить инно-
вационное развитие высокотехнологичных 
предприятий российской экономики [3].

Рис. 2. Противоречия инженерной деятельности
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Инновационную инженерную деятель-
ность (ИИД) характеризуют: усиление твор-
ческого характера деятельности (умение 
творчески решать профессиональные задачи, 
нешаблонно мыслить, быстро ориентиро-
ваться в больших объёмах информации в ус-
ловиях ограниченного времени); интеграция 
инженерных функций и видов деятельности 
(эффективное сочетание разносторонних ин-
женерных функций: изобретательства, кон-
струирования, проектирования, организации 
производства и др.); эффективная межпро-
фессиональная коммуникация (готовность к 
эффективной работе в команде с представи-
телями других профессий и отраслей произ-
водства); ориентация на потребности рынка 
(стремление непрерывно повышать качество 
товаров и услуг, их конкурентоспособность, 
соответствие требованиям рынка). Отличи-
тельными чертами ИИД являются не только 
новизна в постановке целей и задач, глубо-
кая содержательность и способность созна-
тельно изменять и развивать себя, вносить 
вклад в профессию, но и разработка новых 
концепций содержания деятельности, педа-
гогических технологий, оригинальность при-
менения ранее известных и использование 
новых методов решения педагогических и 
инженерных задач. Инженерной деятельно-

сти свойственны как технологические, так и 
социальные противоречия (Рис. 2).

В структуре инновационной деятельности 
инженера обычно выделяют структурные 
(мотивационный, креативный, технологи-
ческий и рефлексивный) и функциональные 
компоненты (личностно-мотивационная 
переработка технических проектов; приня-
тие решений об использовании и/или раз-
работке материалов, новых методов, новых 
технологий; формирование целей и обще-
концептуальных подходов; планирование 
этапов экспериментальной работы; прогно-
зирование трудностей, противоречий, про-
блем; внедрение новых материалов, методов, 
технологий в производство; коррекция и 
оценка инновационной деятельности), а так-
же критерии (творческая восприимчивость к 
инженерным инновациям, творческая актив-
ность, методологическая и технологическая 
готовность к введению новшеств, професси-
ональная культура) и уровни (репродуктив-
ный, эвристический и креативный).

Известны различные типологии инженер-
ной деятельности, например такая: линейный 
инженер, организующий работу первичного 
трудового коллектива и эффективно экс-
плуатирующий современное оборудование; 
инженер-технолог, способный обеспечить 

Рис. 3. Типология инженерной деятельности
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освоение высоких наукоёмких технологий 
и их внедрение в производство; инженер по 
трансферу, способный обеспечить трансфер 
научных идей в технологию, организовать 
производство товаров и услуг на их основе; 
системный инженер, являющийся носите-
лем целостной инженерной деятельности, 
способный к творческой работе на всех эта-
пах жизненного цикла создания систем – от 
исследования и конструирования до разра-
ботки технологии, изготовления, доведения 
до потребителя и обеспечения эксплуата-
ции; социотехнический инженер, принима-
ющий участие в разработке новой техники и 
технологий, в формировании техносферы и 
производственной среды с учётом социаль-
но-гуманистических, экологических, психо-
логических, этических и эстетических аспек-
тов (Рис. 3).

Обычно выделяют три квалификацион-
ных уровня подготовки инженера: 

1) начальный (основывается на словес-
ном, наглядном и практическом методах 
обучения, формирующих у будущего ин-
женера базовую систему знаний, которая 

закрепляется путём практических занятий, 
производственных практик, курсовых и ла-
бораторных работ); 

2) прикладной (предполагает активное и 
творческое применение полученных в пери-
од обучения знаний для решения задач в на-
правлениях инженерной деятельности, свя-
занных с производством и обслуживанием); 

3) продуктивный (достигается инжене-
ром, который в процессе разработки но-
вых технических объектов способен решать 
сложные проблемные задачи на изобрета-
тельском уровне, при этом создание прин-
ципиально новых систем, приборов и машин 
на современном уровне очень часто требует 
выхода за пределы традиционных научно-
технических направлений).

Из всего многообразия требований к 
инженерам вообще и к инновационным ин-
женерам в особенности основными следу-
ет считать развитый механизм принятия 
технических решений на изобретательском 
уровне, способность находить необходимую 
информацию и самообучаться. Именно эти 
качества являются базовыми для продуктив-



Высшее образование в России • № 1, 201970

ной трудовой и творческой деятельности ин-
женера в качестве исполнителя [10; 11].

Можно сказать, что инновационный 
инженер – это инженер продуктивного 
квалификационного уровня, обладающий 
сформированным механизмом принятия 
инновационных решений в соответствую-
щих областях науки, техники и технологий. 
Базой этого уровня квалификации являют-
ся прежде всего достаточный уровень об-
разования в области точных наук и специ-
альных дисциплин, владение необходимыми 
для работы компьютерными технологиями, 
программами и методами проектирования, 
знание и использование в работе методов 
поиска информации, системного инжини-
ринга и методов активизации творческого 
мышления (Рис. 4). Акцент на практическом 
использовании получаемых знаний уже в 
процессе обучения будущего инженера, а 
также совершенствование системы последи-
пломного образования требуют серьёзных 
изменений в программах и методах подго-
товки инженеров вообще и инновационных 
инженеров в особенности [6].

В условиях увеличивающегося разрыва 
между требованиями к выпускникам и каче-
ством образования среди мировых тенденций 
развития инженерного образования можно 
выделить: фундаментализацию и информати-
зацию; технологизацию и практико-ориенти-

рованность; универсализацию и подготовку 
специалистов широкого профиля; экологиза-
цию и гармонизацию отношений с природой; 
гуманизацию и ориентацию на потребности 
человека; усиление экономической и право-
вой подготовки; управленческую и психоло-
го-педагогическую подготовку.

К трендам, обусловливающим изменение 
требований к компетенциям, можно отне-
сти: становление общества знаний (усиление 
научной составляющей, исследовательские 
навыки; владение широким спектром клю-
чевых компетенций, готовность к обучению 
в течение всей жизни и к смене собственных 
профессиональных установок); рост тех-
ногенных факторов в жизни человечества, 
ведущих к риску мегакатастроф (владение 
технологиями комплексной экспертизы, ин-
тегрирующей технико-технологическую, 
экологическую, социально-гуманитарную 
оценку инженерных проектов); стремитель-
ное развитие и усложнение наукоёмких тех-
нологий, формирование технонауки (способ-
ность понимать характер новых комплексных 
научных мегапроблем и предвидеть возмож-
ные последствия их развития и риски для 
современного общества); увеличение доли 
междисциплинарных и интегральных иссле-
дований, взаимопроникновение фундамен-
тальных и прикладных исследований, возник-
новение новых направлений на стыке наук 

Рис. 4. Требования к инновационному инженеру
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(способность решать комплексные задачи в 
традиционных, смежных и новых областях, 
выходить на новые парадигмы инженерной 
деятельности, обладание творческим мышле-
нием); появление новых глобальных инфор-
мационных парадигм, возникновение на этой 
основе транснациональных корпораций (уча-
стие в работе междисциплинарных команд, 
требующее интеллектуального диапазона, 
обладания ключевыми компетенциями миро-
вого уровня по широкому спектру направле-
ний науки и техники, владение иностранными 
языками, понимание ценности своей и иных 
культур); совершенствование информацион-
ных технологий, влияющих на самоорганиза-
цию психических и когнитивных процессов, 
которые отвечают за способность поддержи-
вать личностную целостность и идентичность 
(способность предвидеть слабо контролируе-
мые последствия внедрения достижений ген-
ной инженерии, изменяющей жизненные ба-
лансы природной среды обитания человека и 
природы самого человека) [3]. В современных 
условиях необходим комплексный подход к 
формированию инженерных компетенций, 
базирующийся на различных подходах и тех-
нологиях (Рис. 5) [12].

В настоящее время обучение в процессе 
работы над определёнными проектами (про-

ектное обучение) становится ведущим спо-
собом подготовки кадров. За четыре-шесть 
лет обучения студент участвует в нескольких 
реальных проектах и получает значимые ре-
зультаты в ходе решения конкретных задач 
из промышленности. Проекты выполняют-
ся совместно студентами старших курсов, 
аспирантами, преподавателями и представи-
телями академических институтов или про-
мышленных предприятий. Новые подходы 
в инженерном образовании позволяют со-
средоточиться на анализе, исследовании и 
решении какой-либо конкретной проблемы, 
что становится отправной точкой в процессе 
обучения. Проблема для исследования мак-
симально мотивирует студентов осознанно 
получать знания, необходимые для её ре-
шения, а междисциплинарный подход к об-
учению приучает студентов самостоятельно 
«добывать» знания из разных научных об-
ластей, группировать их и концентрировать, 
помещая в контекст конкретной задачи. 

Инженер в конкурентоспособной коман-
де сотрудников должен уметь ставить и ре-
шать задачи различного уровня сложности, 
связанные с разработкой изделий, систем 
или услуг, их финансированием и последу-
ющей реализацией [7]. Для этого, опираясь 
на широкую научную культуру, он должен 

Рис. 5. Комплексный подход к формированию инженерных компетенций



Высшее образование в России • № 1, 201972

обладать всем спектром знаний – от есте-
ственнонаучных, технических, экономиче-
ских наук до социальных и гуманитарных 
дисциплин. Современный инженер – это и 
профессионал, обладающий компетенциями 
мирового уровня, и организатор, и коорди-
натор, и менеджер комплексных научно-
технических проектов [3].

Интеграция указанных подходов с учё-
том специфики предметной области, осо-
бенностей образовательного процесса, при-
меняемых наукоёмких инноваций, а также 
удовлетворение требований работодателей 
к качеству подготовки инженеров помо-
гут достичь лучших результатов в процессе 
формирования ключевых компетенций спе-
циалистов инженерной сферы. Инновацион-
ный инженерный проектный подход, инте-
грирующий указанные методы, – это ключ к 
практическому решению комплексных задач 
промышленности. Преподаватели, аспиран-
ты и студенты в рамках междисциплинарных 
команд на базе университетских научных и 
инженерных школ могут совместно выпол-
нять междисциплинарные исследования с 
применением современных технологий и на-
укоёмкого высокотехнологичного оборудо-
вания. Удовлетворить реальные потребности 
работодателей в компетентных специали-
стах позволит реализация многоуровневого 
компетентностного подхода на основе прин-
ципа «от узкоспециализированных квали-
фикаций к компетенциям мирового уровня» 
с ориентацией на решение актуальных нау-
коёмких задач в промышленности. Широкое 
внедрение методологии управления полным 
жизненным циклом сложных технологиче-
ских и технических систем позволит обо-
гатить инженерную подготовку, сделав её 
комплексной.

Обращаясь к прошлому, следует отме-
тить, что ещё в начале прошлого века в курс 
подготовки инженера как будущего руково-
дителя предприятия входил большой объём 
экономических знаний. Инженерная школа 
и система инженерного образования в Рос-
сии, основанные на идее единства фунда-

ментальных и прикладных исследований, 
внесли большой вклад в построение той тех-
нической среды, в которой общество живёт 
до сих пор. К сожалению, реалии ХХ века 
вместе с массовостью инженерного образо-
вания привели к разрушению целостности в 
его организации. В СССР отсутствие рыноч-
ной экономики и сосредоточение высоких 
технологий исключительно в крупных госу-
дарственных предприятиях способствовали 
«отмиранию» целого ряда инженерных ком-
петенций (в частности, «экономической» 
и «менеджерской»). Инженер всё больше 
утрачивал роль руководителя предприятия, 
которая переходила к партийному работни-
ку или хозяйственнику. Разделение высшего 
образования, академической науки и про-
мышленности также не способствовало обе-
спечению достойного качества инженерного 
образования.

В последние десятилетия в данной об-
ласти произошли радикальные изменения 
[3]. Развитие базовых технологий, рост их 
значимости в экономике, постоянное уве-
личение их наукоёмкости усиливают тре-
бования к фундаментальности образова-
ния инженеров. Возрастание роли малых и 
средних инновационных компаний в совре-
менной высокотехнологичной экономике 
повышает требования к целостности, уни-
версальности и широте подготовки инже-
нера, который вновь оказывается одновре-
менно в роли учёного, технического экс-
перта и руководителя предприятия. Если 
прошлый век был веком создания системы 
массового, всеобщего образования, когда 
каждое следующее поколение обладало 
большим объёмом «формальных знаний», 
полученных через школу и вуз, то теперь 
ситуация существенно изменилась. Новое 
поколение, к сожалению, не стало более 
образованным, а сама система образова-
ния начала деградировать. В этих услови-
ях семья с её способностью к целостному 
образованию и передаче «неформально-
го знания» приобретает исключительное 
значение. Соответственно, и инженерный 
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тренинг в вузе, в малой фирме, в формах 
дополнительного образования обретает 
личностный характер. 

Таким образом, актуальными оказывают-
ся основные положения концепции инже-
нерного образования, разработанной много 
лет назад: фундаментальное знание является 
знанием социально-культурным; теоретиче-
ское естествознание представляет собой ос-
нову конструктивной деятельности человека 
(инженерное проектирование); технический 
объект «живёт» по законам социума; про-
фессия инженера – профессия элитарного 
характера.

Заключение
В следующем году успешно завершается 

программа развития КНИТУ как нацио-
нального исследовательского университета, 
позволившая вузу выйти на новые рубежи. 
Сегодня нам предстоит наметить вектор 
дальнейшего развития. Мы позиционируем 
себя как университетский центр технологи-
ческого развития Республики Татарстан в 
области химических технологий – как этап 
перехода к модели «Университет 3.0». Точ-
ками роста мы считаем междисциплинар-
ность, коммерциализацию знаний, создание 
системы трансфера технологий и инкубатор 
стартапов и техностартеров. 

Следует отметить, что уже сегодня ин-
фраструктура университета интегрирова-
на в регион. В трёх экономических зонах 
Республики Татарстан успешно функци-
онируют различные структуры КНИТУ: в 
Казанской зоне – это головной универси-
тет, проектный институт «Союзхимпро-
ект», инжиниринговый центр «Chemical 
Engineering», технополис «Химград», ин-
новационный технопарк «Идея», учебно-
производственный полигон «Искра» и др.; 
в Камской зоне – нижнекамский филиал 
КНИТУ, инжиниринговый центр, тех-
нопарк «Кванториум»; в Альметьевской 
зоне – бугульминский филиал КНИТУ. 
Как итоговые результаты деятельности 
вуза нами рассматриваются следующие 
стратегические инициативы (Рис. 6). С 
учётом приоритетов региона успешно ре-
ализуются междисциплинарные проекты, 
непрерывное проектно-ориентированное 
обучение, технологическое предпринима-
тельство, команды проектов.
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Introduction
Solving of the global civilizational problems 

is closely connected with the development of en-
gineering and therefore with the improvement 
of contents and organizational forms of higher 
engineering education [1–5]. At the same time, 
the objective and subjective challenges and risks 
facing the domestic engineering education are 
well known. Among the systemic problems, the 
researches distinguish the following: imperfection 
of the state policy in the field of education, insuffi-
cient funding, lack of long-term planning, sectoral 

focus of the Higher Technical Education (HTE) 
system, Soviet-industrial in form and unrestrain-
edly market in content HTE system, decline in 
the status of the a teacher and a student; lack of 
integration of education, science and production, 
decrease in the prestige and status of the engineer, 
respect for engineering work, low popularity of 
engineering professions, as well as insufficient 
funding for exploratory and basic research; low 
level of equipment of training and production 
base; reducing fall in the level of technical and 
methodological support; lack of work practices; 
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problems of introducing new educational techno- 
logies; problems of implementation of level train-
ing; reducing decrease in the level of basic funda-
mental training in at undergraduate level; reduced 
ability of future engineers to invent; lack of certifi-
cation of engineering qualifications; low efficiency 
of postgraduate doctoral education [6–9].

Main part
To solve the problems of engineering educa-

tion, it is necessary to go beyond the limits of the 
educational level itself sphere. But this presents 
a range of fundamentally new aspects at the in-
terface of technical sphere and humanities. 

Today a new type of engineer is needed – an 
intellectual engineer, a cultural person, who or-
ganically combines, on the one hand, multilater-
al reflexivity, which makes it possible to view the 
world holistically, as a whole in different planes; 
on the other hand, universal conscientiousness 
as a dominant motive of nature-creating activ-
ity. It is necessary to start building educational 
models of a new type right now, building at the 
first stage integrative courses in the natural 
science and social science directions, and then 
proceed to global cultural studies integrating 
mathematics and biology, physics and geogra-
phy, geometry and music, poetry and techni-
cal creativity in organic socio-natural whole. 
Just such an organic fusion of all layers of cul-
ture was revealed to the world by Pythagoras 
and Plato, Paracelsus and Leonardo da Vinci,  
F. Dostoevsky and L. Tolstoy, A. Schweizer and 
K. Popper, V. Vernadsky and P. Florensky [10].

In the context of an ever-increasing gap be-
tween the requirements for graduates and the 
quality of education, among the global trends in 
the development of engineering education, there 
are: fundamentalization, innovation and informa-
tization; technologization and practice orienta-
tion; universalization and training of generalists; 
greening and harmonization of relations with 
nature; humanization and focus on human needs; 
strengthening economic and legal training; man-
agerial and psychological-pedagogical training.

The experience of engineering projects imple-
mentation has allowed creating unified approach-

es to support the life cycle of the designed systems 
from concept and development to production, 
operation and disposal. These approaches, called 
“system engineering”, allow to develop complex 
high-tech systems with multiple constraints. Sys-
tems engineering is a holistic, product-oriented 
approach aimed at creating and executing pro-
cesses that cover various engineering disciplines 
and ensure that the needs of customers and direct 
users of the product are met. It is implemented 
through the use of methods to achieve high quali- 
ty and reliability, cost efficiency and compliance 
with the project or program schedule through-
out the system’s life cycle.

The trends and requirements for competen-
cies include [11]: the emergence of a knowledge 
society (strengthening the scientific component, 
research skills; possessing a much wider range 
of key competencies than mastering highly 
specialized scientific, technical and engineering 
disciplines, readiness for learning throughout 
life and changing your own professional instal-
lations); the growth of man-made factors in the 
life of mankind, leading to the risk of mega-dis-
asters (possession of technologies for complex 
expertise, integrating the technical, techno-
logical, environmental, social and humanitarian 
assessment of engineering projects); the rapid 
development of knowledge-intensive technolo-
gies, the formation of techno science (the ability 
to understand the nature of new complex scien-
tific mega-problems, the possible consequences 
of their development and risks for modern so-
ciety); increasing the share of multidisciplinary 
and integrated research, the interpenetration 
of fundamental and applied research, the emer-
gence of new directions at the intersection of 
science (the ability to solve complex problems 
in traditional, related and new areas, creative 
thinking, the ability to detect potentially new 
in the already known, go to new paradigms of 
engineering); the formation of new global infor-
mation paradigms, the emergence on this basis 
of transnational corporations (participation 
in the work of multidisciplinary teams, which 
requires an intellectual potential, possession of 
world-class core competencies in a wide range 
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of science and technology areas, language skills, 
the ability to accept and respect other cultures); 
the improvement of information technologies 
affecting the foundations of self-organization 
of mental and cognitive processes that are re-
sponsible for the ability to maintain personal 
integrity and identity (to anticipate poorly 
controlled consequences of the introduction of 
genetic engineering, changing the life balance 
of the natural habitat of man and the nature of 
man himself).

Today, the world is making a transition to 
project education. Training in the process of 
working on certain projects becomes the main 
way of training. The problem-oriented ap-
proach to training in engineering specialties, 
along with the innovation-oriented approach, 
allows students to focus their attention on ana- 
lyzing, researching and solving a particular 
problem, which becomes the starting point in 
the learning process. The problem for research 
maximally motivates students to consciously 
acquire the knowledge necessary to solve it, 
and the interdisciplinary and multidisciplinary 
approach allows students to teach themselves 
to “acquire” knowledge from different scien-
tific fields, group them and concentrate in the 
context of a specific task being solved, master 
the world-class high-tech technologies. For 
the successful development of this activity, it is 
necessary to anticipate the acquisition and im-
plementation of modern key competencies and 
technologies (primarily, computer-aided design 
technologies and high-tech computer engineer-
ing technologies), as well as gaining positive ex-
perience with leading global industrial firms.

According to both domestic and foreign ana-
lysts, the mutual adaptation of national education 
programs of engineering training and integration 
processes define the problems of engineering 
education, modern requirements for engineering 
training and forecasts of its further development. 
Instead of “informational and knowledgeable”, 
ways are being sought to implement problem-
oriented, activity-based and project-based ap-
proaches to engineering training. Despite the 
persistence, in general, of the cyclic structure 

with integrated groups of disciplines (humanita- 
rian and socio-economic, natural science, general 
professional and special), their content is being 
continuously updated under the influence of so-
cio-economic factors, new results of fundamen-
tal and applied sciences, innovative engineering 
practice. The assertion about the need to ensure 
the fundamental nature of training as a guarantee 
of professional mobility and the prerequisites for 
the formation of an appropriate general culture 
of engineering personnel retain their significance. 
However, new elements and trends, as a rule, 
concern substantive, methodical, technological 
and rarely structural aspects, remaining, essen-
tially, within the framework of typical struc-
tures of basic vocational educational programs 
(BVEP). But any updated or innovative paradigm 
can be effectively and fully implemented when it 
is specified in the form of an adequate structure 
of interdisciplinary connections throughout the 
entire educational program.

In general, the traditional structure of engi-
neering training is initially aimed at synthesis, 
ignoring the stage of analysis that is obligatory 
for the cognitive process. The existing structures 
focus on synthesis because engineering training 
begins with the natural science cycle – theoreti-
cal disciplines operating with abstract high-level 
models, and not with the decomposition of the 
whole. It is well known that at the stage of general 
technical and, especially, special training, it is ne- 
cessary to re-learn, using the applied material, the 
methods and principles of the previously studied 
fundamental disciplines, especially higher mathe- 
matics, physics, mechanics, etc. This is a direct 
consequence of their formalized study, without 
the constant support of applied needs (Fig. 1). 

One of the promising concepts of engineer-
ing education is the natural structure of engi-
neering training (Natural occurring Learning, 
NL) [12; 13]. The basis for designing the natural 
structure of engineering training is determined 
by the following theses.

1. The logic of any human activity can be 
represented by a generalized structure that is in-
variant to the form and sphere of human activ-
ity, including in engineering. Any activity at first 
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seems to be some kind of thinking or material 
model, i.e. projected. Therefore, the structure 
of the activity stages practically coincides with 
the structure of the design and is supplemented 
only by the implementation stage.

2. The educational process is the activity of 
transforming the initial level of student’s know- 
ledge, skills and abilities to the composition and 
level necessary and sufficient for the implementa-
tion of a certain type of activity in engineering.

3. The structure of the educational process as 
an activity should coincide with the generalized 
structure of activity.

The natural structure of engineering training 
(NL) in the logics of the formation of activities 
and engineering is illustrated in Figure 2 [13].

In most countries with an Anglo-Saxon edu-
cation system (two- and three-level) under the 
Washington Accords (WA), the requirements 
for graduates enrolled in engineering education 
programs imply knowledge in the engineering 
sciences, including: fundamentals of engineering 
analysis, design methods and complex engineer-
ing solutions, applied research, project manage-
ment and finance, etc. All this knowledge is an 

invariant base for activities in the field of engi-
neering [13].

A conceptual CDIO initiative (Conceive, De-
sign, Implement, Operate) undertaken by the 
world leader in engineering training – Massachu-
setts Institute of Technology (MIT) (USA) with 
the participation of scientists, industry represen- 
tatives, engineers and students in the late 1990s, 
suggests that graduates of universities, trained for 
the creation of new systems and technical facili-
ties, within the framework of engineering training 
programs, should be able to “understand-design-
implement-operate” modern integrated engi-
neering systems in team-based environment. This 
MIT initiative is a concept of practice-oriented 
engineering education aimed at developing the 
basic skills of integrated engineering activity at 
bachelor’s level as the main qualification degree 
giving the right to practical work. The master’s 
degree in WA member countries is not consi- 
dered to be fundamentally important in practical 
engineering activities and is viewed as evidence of 
specialization and higher qualification.

In contrast to the Russian system of higher 
technical education, which is characterized by 

Fig. 1. Towards a Consistency of Information Structures in BVEP,  
Engineering and Training Activities
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multidisciplinary, many courses in US universi-
ties are integrated (an example is “Mechatron-
ics”, which has already been introduced in some 
universities in Russia), have an applied character 
(bachelor’s level) and are studied comprehen-
sively. A significant amount of teaching mate-
rial is mastered in laboratories and research and 
educational centers.

The sequence of mastering the disciplines ac-
cording to the curriculum is given in the form of 
charts or tables in university electronic environ-
ment – using graphic presentation. The detailed 
information about them can be seen in textual 
descriptions including information on previous 
courses (input parameters for the discipline be-
ing studied) and descriptors of the discipline. 
All training material is presented in the form 
of modules having an alphanumeric code in ac-
cordance with their belonging to a specific field 
of activity and the year of study. Special mathe-
matics modules, for example, are studied as they 
are needed when studying general technical dis-
ciplines and disciplines related to a particular 
type of activity. With the automated formation 
of general and individual curricula (with per-
sonal trajectories), these modules are placed in 
the appropriate place in terms of time and re- 
levance in the university’s education program. 
Such modulation is less systemic, but similar to 
the cells of the generalized NL structure. With 
such provision of information, students are ac-
quainted with the strategy of their training.

Designing ET within the NL concept frame-
work requires rethinking of traditional didactics. 
Within the NL framework, the main role should 
be played by project didactics with its metho- 
dology for generating new ideas. The didactics 
of educational and informational interaction is 
also changing in order to increase the efficiency 
of the educational process, which will enable the 
formation of the necessary skills, relevant educa-
tional contents and assessment technologies for a 
new generation of university graduates.

The main innovative components of the NL 
concept are as follows [12; 13]:

•  the presence of a clear and natural back-
bone idea;

•  objectivity of its generating structural core;
•  consistency with the structure of natural 

stages and the logic of the cognitive-transform-
ative function of human activity;

•  consistency to the natural processes of hu-
man perception and cognition of the surround-
ing world;

•  the supranational character of the NL ba-
sic principles as a prerequisite for the simplifica-
tion of communications in the field of technical 
education;

•  the end-to-end fractal nature of the NL 
structure, including the structures for solving 
particular learning tasks that coincide with the 
structure of student's life activity;

•  algorithmicity as a basis for comprehensive 
informatization of the educational process;

Fig.2. Natural structure of engineering training (Natural occurring Learning):
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•  the organic nature of the formation of any 
range of competencies including general cultu- 
ral competencies.

The Code of Russian engineer [14; 15] defines 
the basic principles of professional ethics.

Russian engineer shall:
•  act for each employer or client in a polite, 

fair and faithful manner, as well as maintain con-
fidentiality and avoid conflicts,

•  provide moral incentives to colleagues and 
handle any fair criticism in a positive way,

•  have an unbiased attitude to all clients and 
colleagues irrespective of their ethnic belong-
ing, religious views, age, mental and physical 
abilities, marital status and nationality.

•  publish the outcomes of their work, as 
well let their subordinates and colleagues do so.

Russian engineer shall not:
•  display his experience in order to under-

mine public trust in the engineer’s profession or 
shatter its reputation,

•  issue public statements concerning an en-
gineering project until full factual information 
on the latter is obtained,

•  attempt to injure, maliciously or falsely, 
directly or indirectly, the professional reputa-
tion, prospects, practice, or employment of 
other Russian APEC Engineers,

•  use engineering products or processes for 
commercial publicity,

•  accept remuneration for the services ren-
dered without consent of the employer,

•  accept commissions, discounts, direct or 
indirect payments or any other remuneration 
in connection with the work for which they are 
responsible,

•  use confidential information for obtaining 
profit,

•  take part in the engineering project imple-
mentation or solve a technical task which might 
do harm to the society and /or environment 
(even if this meets customer and employer re-
quirements and is approved by colleagues).

Professional engineer should [15; 16]:
•  continuously search for reliable facts to find 

and protect the truth, being the main goal of cogni-
tion, regardless all the difficulties that might arise,

•  respect creative workу of his/her col-
leagues,

•  critically assess his/her own results and 
achievements and stop any attempts of appro-
priating other people’s achievements,

•  use a prospective approach when consid-
ering any problem or situation with the account 
to all the social, environmental and other conse-
quences for the society,

•  be able to point out civil and ethical as-
pects of a problem in the process of searching 
for new engineering knowledge and solutions, 
which might at first seem to be purely technical,

•  be prepared for a constructive dialogue 
with representatives of related industries,

•  try to minimize the negative consequences 
of specialized equipment usage for individuals, 
society and environment,

•  deny conservatism and stagnation in crea-
tive activity,

•  enhance the reputation of the Russian 
APEC Engineer.

The Code of the Russian engineer defines the 
key moral values [14; 15] (Fig. 3).

Looking to the UNESCO millennium goals, the 
idea of creating a “Leonardo’s Oath for engineers” 
(by analogy with the “Oath of Hippocrates” in 
medicine) as the main goal of engineering educa-
tion requires that engineers perform their work 
based on the categories “sustainability”, “capac-
ity building” and “society faced”. The “Leonardo’s 
Oath” was developed as benchmark for engineer-
ing curricula by understanding that engineering 
work is more than a process to transfer techno- 
logy in products and solutions. It is an act of design 
with the aim to create the technical requirements 
for a world without famine and epidemics but with 
open access to fresh water and information, to  
education for all and more equality and sustaina-
ble development. Engineering work should be ori-
ented and pledged towards two guiding principles:

•  the “transfer competence” to realize a so-
lution;

•  the “responsible competence” to be aware 
of the effect of this solution for the problem it-
self as well as for the social, ecological and eco-
nomic environment. 
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With regard to engineering educators, this idea 
implies that engineering education should aim at 
designing and realizing curricula, which will en-
able to develop both “transfer” and “responsible” 
competences on the basis of defining goals, learn-
ing outcomes and systematically structured and 
linked contents of the study programmes, as well as 
at creating teaching and learning styles, in all their 
diversity, which facilitate students to develop their 
qualification in transferring and designing [17].

The actual form of the “Leonardo’s Oath” 
reads as follows: 

Each engineering course should be based on 
the idea that engineer will be prepared to use his 
technical knowledge, with his responsibility for 
design, focused on the principles of:

•  ethical justification;
•  sustainability;
•  social assessment. 
The curricula in engineering education must 

give more space in the study courses for action-
oriented learning [18]. A typical structure of such 
a course shows (Fig. 4) [17] that academic courses 
in the case of developing design competence must 
follow the principle of a fulfilled action with the 
steps Inform, Plan (Decide), Do, Control and Re-
flect, which correlates with the concept of CDIO.

Conclusion
The proposed concept of the natural struc-

ture of engineering training (NL) [12; 13] 

based on the Code of a professional engineer 
[14–16] and “Leonardo’s oath for engineers” 
[17; 18], in our opinion, will make a worthy 
contribution to the formation of the engineer 
of a new type. 
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Аннотация . В настоящее время актуальными показателями качества подготовки инже-
неров и оценки их деятельности становятся такие характеристики, как профессиональное 
мастерство и производительность труда. Авторы полагают, что в ближайшее время будут 
даны их детальные описания и разработаны системы их оценивания на основе различных ме-
тодологий, подходов и инициатив. Очевидно, что данные навыки приобретаются и нараба-
тываются во время учёбы в университете в процессе освоения различных дисциплин учебного 
плана и участия во внеаудиторных мероприятиях. В статье анализируются инструменты, 
используемые общественными организациями и университетскими подразделениями разного 
уровня для развития у студентов навыков повышения производительности труда. Авторы 
раскрывают вопросы деятельности различных организаций, связанные с формированием дан-
ных навыков у будущих инженеров, а также делятся собственным опытом работы универ-
ситетской лаборатории, в которой ведётся обучение студентов по программам инженерной 
подготовки, в процессе которого они вовлекаются в реальную исследовательскую и проект-
ную деятельность. Данные идеи были представлены на пленарной сессии международной кон-
ференции «Интегративная подготовка линейных инженеров для повышения производитель-
ности труда предприятий нефтегазохимической отрасли» (г. Казань). 
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Введение
Повышение производительности труда 

является одной из актуальных проблем 
мировой экономики. С одной стороны, 
процессы глобализации оказывают влия-
ние на рынок труда, и транснациональные 
компании перемещают своё производство 
в те страны, где при более низких затратах 
можно получить более высокую произво-
дительность. С другой – повышение про-
изводительности труда приводит к росту 

безработицы, так как для выполнения того 
же объёма работ требуется меньше рабо-
чих мест. Так снижаются затраты на низ-
коквалифицированный труд, но в то же 
время увеличиваются затраты на оплату 
труда высокоэффективных менеджеров, 
управляющих производством [1]. Система 
образования приобретает ключевую роль 
в формировании соответствующих компе-
тенций у своих выпускников, выходящих 
на конкурентный рынок труда.
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Обучение инструментам повышения про-
изводительности труда становится важным 
и для отечественной промышленности. Всё 
больше частных компаний и государствен-
ных предприятий проводят такую работу, 
однако при этом появляется множество раз-
ного рода трудностей. Для их преодоления 
необходима поддержка государства, кото-
рая сейчас оказывается в форме различных 
инициатив, таких как представленный Мин- 
экономразвития России в Правительство РФ 
национальный проект «Повышение произ-
водительности труда и поддержка занято-
сти» [2]. Одной из главных составляющих 
этого проекта станет обучение сотрудников 
предприятий по направлениям «Подготовка 
управленческих кадров», «Бережливое про-
изводство», «Повышение квалификации по 
рабочим специальностям». Предполагается, 
что такое обучение будет способствовать из-
менению культуры производства и развитию 
навыков производительной работы сотруд-
ников. 

Очевидно, что при реализации подоб-
ных инициатив необходим международ-
ный обмен опытом, поиск и внедрение луч-
ших мировых практик. Такая возможность 
открывается благодаря сотрудничеству в 
сфере инженерного образования россий-
ских университетов с международными 
ассоциациями и зарубежными учёными. 
В частности, знакомство с европейскими 
университетами показывает, что в странах 
Евросоюза активно реализуются струк-
турные реформы для повышения произво-
дительности труда [3], включающие в себя 
рыночное регулирование в сфере услуг, ре-
формы налогообложения, изменения в вы-
платах пособий по безработице, увеличе-
ние доли работающих женщин, повышение 
пенсионного возраста, а также повышение 
качества человеческого капитала, которое 
определяется качеством образования. Уве-
личение доли высококвалифицированных 
работников на рынке труда позволяет по-
высить эффективность труда в наиболее 
перспективном производственном секторе 

исследований и разработок. В этом случае 
особую ценность имеют высококвалифи-
цированные инженеры, работающие на 
высокотехнологичном производстве [4]. 
При этом значение приобретают не толь-
ко сформированные в процессе образова-
ния профессиональные компетенции, но и 
культурные ценности, определяющие мо-
тивацию к качественному выполнению ра-
боты и творчеству [5]. Важное место среди 
них занимают навыки самообразования 
и саморазвития, благодаря которым ра-
ботник способен самостоятельно ставить 
цели и задачи и находить решения профес-
сионально значимых проблем в условиях 
быстроменяющейся действительности, 
осознавать и принимать ответственность 
за результаты работы [6]. Среди значимых 
компетенций нужно упомянуть межкуль-
турные коммуникативные навыки, необхо-
димые в том числе и для профессиональ-
ного и академического общения [7; 8]. Все 
эти навыки также развиваются в процессе 
университетского образования; в универ-
ситетах Болонского процесса педагогиче-
ские технологии, нацеленные на их фор-
мирование, получили название «студен-
тоцентрированного» обучения [9]. Такой 
подход, предусматривающий развитие как 
профессиональных, так и общекультурных 
компетенций, может дать в долгосрочной 
перспективе экономический эффект.

Рассмотрим в этой связи опыт организа-
ции инженерного образования с позиции 
формирования навыков повышения про-
изводительности труда в одной из стран 
Евросоюза – Португалии на примере лич-
ного видения данного вопроса одним из ав-
торов статьи, Терезой Рестиво. В течение 
долгих лет она является активным членом 
правления Международного общества по 
инженерной педагогике (IGIP), исполняя 
обязанности президента в 2016–2017 гг. 
Основное место её работы – Университет 
Порто (Португалия), входящий в число 500 
лучших университетов мира в соответствии 
с рейтингами QS и Times Higher Education. 
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В вузе автор входит в учёный совет инже-
нерного факультета и руководит исследо-
вательской группой по системной интегра-
ции и автоматизации процессов в лабора-
тории аэронавтики, энергии и транспорта, 
являющейся исследовательским подраз-
делением института науки и инноваций в 
машиностроении и промышленной техно-
логии. Кроме того, автор руководит ла-
бораторией контрольно-измерительных 
приборов на кафедре машиностроения 
инженерного факультета. Многогранный 
опыт и активная деятельность в органи-
зациях разного уровня позволяют автору 
иметь свой взгляд на повышение произво-
дительности труда инженеров на разных  
уровнях.

Международное общество  
по инженерной педагогике 

Международное общество по инженер-
ной педагогике (IGIP) непосредственно уча-
ствует в повышении производительности 
труда будущих инженеров, сотрудничая со 
многими организациями в сфере инженер-
ного образования и разрабатывая специаль-
ные программы педагогической подготовки 
преподавателей. Деятельность общества 
развивается в двух направлениях:

– распространение педагогических инно-
ваций в области дидактики и методики пре-
подавания технических дисциплин, включая 
реализацию практико-ориентированного 
подхода, отвечающего требованиям студен-
тов и работодателей, использование инфор-
мационных технологий в учебном процессе, 
усиление значимости иностранных языков и 
гуманитарных дисциплин в инженерном об-
разовании, обоснование необходимости под-
готовки инженеров в области менеджмента, 
формирование экологической грамотности 
студентов и преподавателей, повышение 
уровня подготовки преподавателей инженер-
ных дисциплин в развивающихся странах;

– координация и поддержка сотрудни-
чества между различными организациями 
в сфере инженерного образования, между 

учёными и преподавателями, в том чис-
ле через регулярное проведение между-
народных и региональных мероприятий, 
включая международные конференции по 
инженерной педагогике для популяриза-
ции инженерного образования и инженер-
ной деятельности.

За 45 лет своего существования IGIP 
сформировало международную сеть аккре-
дитованных обществом обучающих центров 
при университетах, реализующих програм-
му профессиональной переподготовки. По 
итогам её прохождения слушателю присва-
ивается международная квалификация пре-
подавателя инженерного университета (Ing.
PAED.IGIP).

Основными инструментами деятельности 
IGIP выступают:

– программы международного сотруд-
ничества с обществами инженерного обра-
зования и другими заинтересованными ли-
цами или учреждениями;

– утвержденная образовательная про-
грамма по инженерной педагогике, по ре-
зультатам освоения которой слушателям 
выдается международный сертификат пре-
подавателя инженерного университета (Ing.
PAED.IGIP);

– региональные и международные науч-
ные конференции, в ходе которых распро-
страняются научные знания в области инже-
нерии и лучшие мировые практики;

– международный научный журнал 
по инженерной педагогике (International 
Scientific Journal of Engineering Pedagogy, 
iJEP);

– рабочие группы и регулярная новост-
ная рассылка для всех членов общества, в 
которой содержится информация о прово-
димых семинарах, круглых столах, специ-
альных проектах.

Все вышеназванные инструменты по-
зволяют IGIP развивать плодотворное со-
трудничество между университетами, рабо-
тодателями, научными организациями, что 
способствует обсуждению актуальных во-
просов и появлению новых идей.
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Университет Порту
Университет Порту был основан в 1911 г., 

однако его история уходит корнями в XVIII 
век (1762 г.). Университет является одним из 
ведущих научно-образовательных учреж-
дений в Португалии, входит в топ-200 боль-
шинства рейтингов европейских универси-
тетов. Учёные, работающие в университете, 
являются авторами 23% всех научных пу-
бликаций португальских исследователей 
в изданиях, имеющих индекс цитирования 
ISI. В составе университета три филиала, 14 
факультетов, бизнес-школа, 50 исследова-
тельских центров, технопарк и шесть инсти-
тутов. В университете обучается около 36500 
студентов, работают 1800 преподавателей и 
исследователей (89% из них имеют степень 
PhD), а также 1600 человек вспомогательно-
го персонала. 

Университет Порту тесно сотрудничает 
со своими выпускниками и следит за их успе-
хами на производстве. Так, на ежемесячную 
информационную рассылку университета 
подписано более 100000 зарегистрирован-
ных выпускников университета, с которыми 
поддерживается постоянная обратная связь. 
Ежегодно проводятся встречи выпускников 
вуза, где они имеют возможность завести 
новые знакомства и установить деловые свя-
зи. Благодаря контактам с выпускниками 
университет сотрудничает с региональными 
властями различных областей Португалии, 
что способствует развитию взаимовыгодных 
отношений с реальным промышленным сек-
тором. Сфера деятельности университета 
выходит за пределы страны: им заключено 
более 2200 договоров о международном со-
трудничестве и установлены партнёрские 
отношения с более чем 1500 университетами 
из других стран. Программы инженерной 
подготовки имеют знак качества EUR-ACE 
Европейской сети по аккредитации в об-
ласти инженерного образования. Реализуя 
все вышеперечисленные инициативы, Уни-
верситет Порту вносит значительный вклад 
в повышение производительности труда на 
предприятиях страны и Евросоюза.

Инженерный факультет  
Университета Порту

Политехнический институт был создан в г. 
Порту в 1837 г., а в 1926 г. он был преобразо-
ван в инженерный факультет Университета 
Порту. В составе инженерного факультета 
девять кафедр: гражданского строительства, 
электромашиностроения и компьютерной 
техники, машиностроения, информатики, хи-
мической технологии, промышленных пред-
приятий и организации производства, метал-
лургии и материаловедения, горной промыш-
ленности, инженерной физики. На факульте-
те обучаются более 8000 студентов (в т. ч. 17% 
иностранных студентов), работают более 400 
учёных и преподавателей, более 300 человек 
вспомогательного персонала и около 400 на-
учных работников.

Высококвалифицированные преподава-
тели обучают студентов инструментам по-
вышения производительности труда, а все 
программы обучения имеют знак качества 
EUR-ACE. Факультетом заключено более 70 
договоров о сотрудничестве с промышлен-
ными компаниями и более 400 договоров о 
сотрудничестве – с зарубежными универ-
ситетами. Около 40% всех защищаемых на 
факультете диссертаций имеют прямой вы-
ход на промышленное производство и завер-
шаются получением патента на изобретение 
или созданием инновационных компаний. 
С 2012 г. на факультете действует аккреди-
тованный IGIP центр подготовки междуна-
родных преподавателей инженерного вуза. 
Ассоциация выпускников факультета регу-
лярно организует встречи и обеспечивает об-
ратную связь с университетом. В таблице 1 
приведена информация о месте университета 
в международных рейтингах по направлени-
ям инженерной подготовки. 

Отдел системной интеграции и ав-
томатизации процессов лаборатории 
аэронавтики, энергетики и транспорта 
института науки и инноваций в машино-
строении и промышленной технологии. 
Научная группа отдела занимается при-
кладными исследованиями и разработками, 
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инновациями и трансфером технологий для 
промышленности, обеспечивая связь уни-
верситета с реальным производственным 
сектором. Лаборатория, при которой создан 
отдел, является крупнейшей лабораторией в 
области машиностроения, финансируемой 
национальным фондом науки и технологий. 
Действующие внутри лаборатории научные 
группы работают на пересечении трёх на-
правлений:

– фундаментальные научные исследования;
– решение проблем промышленного про-

изводства и ответы на вызовы современного 
общества;

– практико-ориентированные исследо-
вания.

Научные группы привлекают к своей рабо-
те студентов разных уровней обучения, аспи-
рантов и молодых исследователей, инноваци-
онные решения которых используются в та-
ких известных компаниях, как Airbus и BMW. 
Кроме того, исследования молодых учёных 
позволяют разрабатывать новые алгоритмы 
или инструментарии, на основании которых 
университет получает новые патенты на изо-
бретения, создаёт малые инновационные ком-
пании, расширяет своё сотрудничество с про-
изводством [10; 11]. Работа в научных группах 
является одним из факторов развития навы-
ков высокой производительности труда у сту-
дентов инженерных направлений подготовки.

Лаборатория контрольно-измеритель-
ных приборов кафедры машиностроения 
инженерного факультета Университета 
Порту была создана 18 лет назад для связи 
экспериментального инженерного образо-
вания и научных исследований и разрабо-
ток. Основные характеристики лаборатории 
можно перечислить в следующем порядке:

– лаборатория предоставляет студентам 
современные онлайн-ресурсы для выполне-
ния курсовых работ и для знакомства с Ин-
тернетом вещей [12];

– лаборатория проводит мультидисци-
плинарные эксперименты в области инжене-
рии, естественных наук, медицины, питания, 
реабилитации, спорта и мультимедиа с уча-
стием студентов, исследователей и экспер-
тов из данных областей;

– в лаборатории реализуется проектное 
обучение, кураторство и консультирование 
для аспирантов, магистрантов, бакалавров и 
школьников в формальном, неформальном и 
информальном форматах, обеспечивая посто-
янную связь между научным, образователь-
ным сообществом и окружающим миром [13].

Основные достижения студентов, зани-
мающихся исследованиями в лаборатории 
контрольно-измерительных приборов, при-
ведены в таблице 2. 

Такие высокие результаты свидетельству-
ют о правильном направлении работы лабо-

Таблица 1
Место инженерного факультета Университета Порту в международных рейтингах

Международный рейтинг Место

Рейтинг Национального университета Тайваня NTU Ranking

Университет Порту в области инженерии (в Европе / в мире)
(33–34)/

(163–165)

Гражданское строительство (в Европе / в мире) 9/53

Машиностроение (в Европе / в мире) 22/80

Химическая технология (в Европе / в мире)
(15–16)/

83-85)

Рейтинг QS

Университет Порту в области инженерии (в Европе / в мире) (47–48)/135

Рейтинг лучших глобальных университетов Best Global University Ranking

Университет Порту в области инженерии (в Европе / в мире) 28/97
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ратории, в основу которой заложена концеп-
ция «Т-образных» навыков инженера. Дан-
ная идея была впервые высказана Дэвидом 
Гестом в 1991 г. в статье в лондонской газете 
«Independent» [14]. Концепция образно пред-
ставляет глубину и широту знаний каждого 
инженера применительно к конкретному 
контексту. Основание буквы «Т» – это ши-
рота профессиональных знаний и навыков 
человека в определённой области, а верхняя 
линия – это широта возможностей совмест-
ной работы с профессионалами из других 
областей знания, а также применения соб-
ственных профессиональных знаний в других 
областях. Для инженеров такая концепция 
предполагает наличие не только глубоких 
профессиональных технических знаний, но и 
навыков коммуникации, работы в коллективе, 
межличностного общения. Благодаря опыту 
работы в лаборатории студенты приобретают 
навыки продуктивной работы в команде, что 
в будущем позволит им добиваться высокой 
производительности труда на рабочем месте. 

Выводы
В статье представлены размышления ав-

торов о потребностях современного про-
мышленного производства и о проектах в 
сфере инженерного образования, которые 
могут быть реализованы в стенах универ-
ситета, а также через другие обществен-
ные организации для повышения произ-
водительности труда будущих инженеров 

на производстве. Данные размышления 
подкреплены практическим опытом рабо-
ты образовательных организаций Порту-
галии.
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Аннотация . В контексте вызовов современного глобального общества, в первую оче-
редь – его цифровизации, в статье рассмотрены актуальные проблемы инженерного обра-
зования, которые стали предметом обсуждения на 21-й Международной конференции по 
интерактивному обучению в сотрудничестве (ICL) и 47-й международной конференции 
по инженерному образованию (IGIP), состоявшейся в сентябре 2018 года на острове Кос 
(Греция). Обозначена достаточно обширная проблематика конференции, связанная с но-
выми интерактивными образовательными технологиями, развитием онлайн, цифрового 
и электронного обучения, визуализацией и геймизацией образования, развитием у будущих 
инженеров академических и прикладных компетенций, внедрением новых сред обучения и 
т.д. Подчёркнут вклад российских учёных в развитие инженерной педагогики, в том числе 
в совершенствование подготовки преподавателей инженерного вуза, в проведение междуна-
родной сетевой научно-практической конференции «Синергия».

Ключевые слова: глобализация, цифровизация образования, инженерное образование, 
инженерная педагогика, интерактивные технологии обучения, STEM-образование, онлайн-
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Развитие инженерного образования в 
России сегодня тесно связано с общеми-
ровыми процессами глобального развития 
постиндустриального общества в услови-
ях четвёртой промышленной революции, 
цифровизации экономики, стремитель-
ного роста технологий и средств комму-
никации [1]. Эти факторы предполагают 
ресурсную мобильность, снижение межна-
циональных барьеров во взаимодействии в 
профессиональной сфере. Как следствие, 
формируются новые социально-экономи-
ческие и политические отношения между 

государствами. Изменяются цели, страте-
гии и условия международного движения 
капитала, технологий, товаров и услуг. 
Складывается новое понимание времен-
ных и пространственных границ. Вместе с 
тем в условиях роста негативных явлений 
техногенного характера особое значение 
приобретает подготовка инженеров для 
обеспечения устойчивого развития обще-
ства. Проблемы современного инженер-
ного образования получают сегодня фун-
даментальное социально-политическое и 
гуманитарное измерение [2].
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Тенденции, проблемы и задачи инженер-
ного образования и инженерной педагогики 
обсуждаются на многих мировых форумах. 
Среди них выделяется объединённая между-
народная конференция по интерактивному 
совместному (коллаборативному) обучению 
(ICL) и инженерному образованию Между-
народного общества по инженерной педаго-
гике (IGIP). Это дискуссионная площадка, 
на которой ежегодно выбирается одна из 
наиболее актуальных проблем развития выс-
шего технического образования, затрагива-
ющих большинство стран и университетов 
мира. В 2018 г. организаторы продолжили 
и развили тему цифровизации образования, 
поднятую ещё на прошлогодней конферен-
ции ICL/IGIP в Будапеште, трансформиро-
вав её в достаточно широкую и всеобъем-
лющую тему цифровых преобразований в 
образовании. 

Объединённый научный форум (21-я кон-
ференция ICL и 47-я конференция IGIP) 
проходил с 25 по 28 сентября в городе Кос 
(Греция), его организаторами выступили 
IGIP, IAOE (Международная ассоциация 
онлайн-инжиниринга), а соорганизатором – 
Университет Аристотеля в Салониках. По 
широте обсуждаемых вопросов конферен-
ция носила междисциплинарный харак-
тер и представляла актуальные тенденции 
и результаты исследований в инженерном 
образовании, а также практический опыт 
коллег из разных стран в интерактивном 
совместном обучении, инженерной педаго-
гике, в продуктивных средствах и методах 
обучения. На пленарных и секционных засе-
даниях, семинарах-воркшопах обсуждались 
такие вопросы, как:
 развитие квалификации, академиче-

ских и прикладных компетенций инженеров; 
 сетевые формы сотрудничества инже-

нерных вузов и внешней среды; 
 новые интерактивные образователь-

ные технологии, в том числе совместного, 
включённого, смешанного, инклюзивного 
обучения; 
 цифровые технологии обучения;

 построение и дизайн онлайн-обучения; 
 адаптивные, интуитивно понятные сре-

ды обучения; 
 удалённые и виртуальные лаборато-

рии; 
 обучение, построенное на игре (гейми-

зация);
 современные учебные модели и прило-

жения; 
 междисциплинарность; 
 обучение на основе концепций CDIO; 
 модель STEM-образования. 
Представленные участниками конферен-

ции доклады отражали особенности педаго-
гической работы в постоянно меняющихся 
условиях, при воздействии факторов муль-
тикультурализма, с учётом необходимости 
достижения целей устойчивого развития об-
щества. В рамках конференции впервые были 
проведены 1-й Международный студенче-
ский конкурс ICL по технологиям обучения 
и специальные сессии «Предприниматель-
ство в области инженерного образования 
(EiEE 2018)», сессия программного комитета 
«Цифровые технологии в спорте (DiTeS)», 
«Беседы об обучении 2018» (TaT’18) под 
руководством экс-президента IGIP Марии 
Терезы Рестиво (Университет Порту, Пор-
тугалия), «Мультикультурное разнообразие 
в образовании и науке», «Оцифровка мате-
риального и нематериального культурного 
наследия и сохранение его в современную 
эпоху» (TICHE-DiPre), «Достижения в обла-
сти исследований инженерного образования 
и технологии» (AEETR), вручена междуна-
родная награда IGIP за игры в инженерном 
образовании.

Пленарные доклады представили руково-
дители ведущих международных обществ и 
ассоциаций по инженерному образованию: 
Ханно Хорч (IGIP, Германия), Ханс Хойер 
(Международная федерация обществ по ин-
женерному образованию, IFEES), Cтефани 
Фарелл (ASEE, США), Дэвид Гуральник 
(США), Ровани Сигамони (ЮНЕСКО). 

Открывая конференцию, генеральный се-
кретарь IGIP Михаэль Ауэр отметил добрую 
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и продуктивную традицию объединения в 
рамках форума двух конференций: ICL, по-
свящённой коллаборативному (совместно-
му) обучению, и IGIP – Международного 
общества по инженерному образованию. В 
последние годы на конференциях ICL ак-
цент ставится на электронном, цифровом, 
интернет-обучении. В конференции приняли 
участие 230 учёных с пяти континентов, при-
чём представители европейских стран со-
ставили не более 50%, так что конференция 
пробрела поистине международный мас-
штаб. На суд экспертов было подано более 
500 статей, каждая из них прошла строжай-
ший двухступенчатый отбор.

Как подчеркнул президент IGIP Ханно 
Хорч, в настоящее время происходят про-
цессы трансформации технических уни-
верситетов и самой системы подготовки 
инженеров. Он представил краткий обзор 
основной проблематики конференции, в 
фокусе которой оказались изменения, кото-
рые происходят в инженерном образовании 
сегодня и произойдут уже в ближайшем бу-
дущем. Они связаны с такими глобальными 
тенденциями, как развитие преподавателями 
инженерных вузов содержания учебной дея-
тельности, внедрение новых форм управле-
ния ею, новых сред обучения (виртуальных, 
игровых и т.д.), а также сетевое взаимодей-
ствие с промышленностью (совместные про-
екты университетов и предприятий, участие 
представителей бизнеса в подготовке ин-
женеров). По мнению президента IGIP, хо-
рошей и плодотворной практикой является, 
с одной стороны, участие университетских 
преподавателей в бизнес-деятельности, а с 
другой – активное, заинтересованное уча-
стие представителей компаний, в том числе 
малых и средних, в формировании образова-
тельных программ. 

Президент Международной федерации 
обществ по инженерному образованию 
(IFEES) Ханс Хойер подчеркнул значимость 
совместной работы IFEES и Глобального ин-
женерного совета деканов (GEDS) по выяв-
лению и оценке, с привлечением экспертных 

мнений промышленников, новых квалифи-
каций и компетенций инженеров будущего. 
IFEES движется в сторону совершенство-
вания новых технологий сотрудничества и 
коммуникации наряду с другими европей-
скими обществами по инженерному образо-
ванию, в числе которых Ханс Хойер назвал 
и Ассоциацию инженерного образования 
России (АИОР). Между коллегами идёт не-
прерывный обмен информацией и позитив-
ным опытом, причём в формате не только 
конференций, но и вебинаров, личного и 
онлайн-общения (по скайпу и иным каналам 
коммуникации). Можно констатировать, 
что сегодня выросло новое поколение «ин-
терактивных» инженеров. При этом успех 
любого проекта обеспечивается благодаря 
слаженной работе команды, в которую объ-
единяются специалисты, владеющие самыми 
разными компетенциями. Соответственно, 
университетам очень важно развивать у бу-
дущих инженеров и академические, и техни-
ческие, и прикладные компетенции. 

Этого же мнения придерживается и Ио-
аннис Стамелос – соорганизатор конфе-
ренции (Университет Аристотеля в Сало-
никах), который отметил необходимость 
развития актуальных компетенций будущих 
инженеров, сетевого взаимодействия и нет- 
воркинга; именно эти темы и поднимали 
участники форума.

Одним из основных спикеров конфе-
ренции стала Стефани Фаррел, президент 
Американского общества по инженерному 
образованию (ASEE), основатель кафедры 
эмпирического инженерного образования 
в Университете Роуэн (США). Профессор 
является признанным на международном 
уровне специалистом, внесшим вклад в раз-
витие инженерного образования путём рас-
пространения принципов разнообразия 
и интеграции в практическом обучении. 
Исследования Стефани Фаррел сфокуси-
рованы на роли инженерной педагогики в 
создании гибкой инклюзивной среды инже-
нерного образования (в частности, дидак-
тически правильно составленных учебных 
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планов). Проблематика её выступления за-
трагивала не только принципы, методы и 
методики подготовки будущих инженеров, 
но и социальные аспекты такой подготовки: 
расширение разнообразных образователь-
ных моделей и программ, индивидуализа-
цию обучения для разных групп студентов. 
Особое место спикер уделила проблемам 
готовности преподавателей к новым вызо-
вам цифрового образования. Исследования 
показывают, что рост разнообразия в лю-
бой организации оказывает положительное 
влияние на творчество, инновации, произ-
водительность и финансовые результаты. 
Принцип разнообразия распространяется и 
на образовательную среду. Как считает Сте-
фани Фаррел, разнообразие необходимо и 
в STEM-образовании (Science, Technology, 
Engineering, Mathematics). В настоящее вре-
мя в США многие профессиональные инже-
нерные общества прямо признали важность 
разнообразия в декларациях своих миссий, 
целей, задач, главных принципов инженер-
ного образования, а также в заявлениях по 
этике. Аналогичные призывы к расширению 
участия разнообразных социальных групп 
и меньшинств в STEM-образовании звучат 
во всём мире. Однако сама культура и по-
строение STEM-образования зачастую ока-
зываются барьером для распространения 
ценностей разнообразия с точки зрения их 
влияния на интересы студентов, самооценку, 
упорство и настойчивость в освоении дисци-
плин. Согласно опросам студентов, одной из 
основных причин, по которой многие их них 
бросают STEM-обучение, является непри-
ветливый климат в аудиториях в процессе 
обучения. Докладчик представила несколь-
ко практических рекомендаций и примеров 
для преподавателей инженерного вуза, с тем 
чтобы сделать их собственные курсы и заня-
тия более инклюзивными и разнообразны-
ми. Это в первую очередь развитие талантов, 
выявление уникальности обучающихся, ис-
пользование факторов социальных и куль-
турных (национальных, психологических, 
структурных) различий. Для решения этих 

задач необходимо организовывать «вклю-
чённые» занятия, которые бы объединяли 
студентов разных возрастов, уровня образо-
вания, составлять идентификационные кар-
ты на каждого студента. Университетские 
службы должны обеспечивать полноценный 
образовательный процесс для лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья. 

Важен и образовательный контент («Фон-
ды знаний»), который должен включать со-
циально значимые примеры. Допустим, при 
изучении систем инженерного контроля 
(уровня воды и др.) можно приводить при-
меры орошения земель в конкретной дерев-
не, получившей на это грант. А при изучении 
курса термодинамики можно включать исто-
рические примеры использования техни-
ческих инженерных сооружений в Европе, 
Азии, Америке. Имеют смысл и «индустри-
альные» знания об особенностях реального 
производства. С этой целью профессиональ-
ные требования трансформируются в про-
фессионально ориентированные образова-
тельные программы. К сожалению, до сих 
пор часто игнорируется необходимость соз-
дания опытной базы для таких программ, их 
дальнейшее реальное использование в прак-
тике предприятий. Включённость в процесс 
обучения могут обеспечить также специаль-
но организованное пространство для обсуж-
дения проблем и нахождения их решений, 
проведение групповых занятий, дискуссий, 
организованных самими студентами. При-
чём здесь оказывается принципиальным не 
только содержание занятия, но и даже рас-
садка студентов, изменение привычной об-
становки. Как считает Стефани Фаррел, тра-
диционное инженерное образование имеет 
дело с «готовой» теорией и практикой, а не-
традиционное рассматривает обучающихся 
как источник информации и новых знаний, 
когда студенты сами ставят вопросы и ищут 
ответы на них. Именно в этом случае проис-
ходит «развитие мозга, а не его фиксация». 
В таком социальном контексте важна роль 
цифровых технологий, которые помогают 
расширять возможности обучаемых, раз-
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вивают их лидерские качества, позволяют 
больше узнать о самом студенте, персона-
лизировать обучение, руководить этим про-
цессом, имея обратную связь. Всего этого 
невозможно достичь в большой аудитории. 

Как сегодня жить в цифровом простран-
стве и достигать целей обучения? Что каса-
ется преподавателей, то им нужно повышать 
общую и профессиональную компетент-
ность, развивать новые компетенции, циф-
ровую «грамотность», изучать новые мето-
ды и цифровые инструменты, технику визу-
ализации. Тьюторы должны уметь «ловить» 
сигналы от студентов и в традиционной, и в 
цифровых формах. Помимо этого, препода-
вателю необходимы, с одной стороны, внеш-
няя оценка, а с другой – рефлексирующая 
практика, анализ собственных ошибок, ов-
ладение методиками предварительного ана-
лиза и предвидения (так называемая предпи-
сывающая аналитика). 

Социальные аспекты развития инже-
нерного образования были затронуты и в 
пленарном выступлении госпожи Ровани 
Сигамоник, инженера в области химии и 
экологии из Южной Африки, представителя 
ЮНЕСКО по направлению «Инженерные 
программы». Она осветила цели устойчиво-
го развития, сформулированные ЮНЕСКО, 
в достижении которых ведущая роль отво-
дится инженерам. 

Аналитику образовательных данных для 
персонализированного обучения в онлайн-
образовании представил Димитрий Сэмп-
сон, профессор кафедры цифровых систем 
Пирейского университета (Греция) и Школы 
образования Университета Кертина (Ав-
стралия), влиятельный академический лидер 
в области образовательных технологий и 
цифрового обучения. Роль цифровых техно-
логий в сложном ландшафте высшего обра-
зования в XXI веке заключается в том, чтобы 
передавать инновационный опыт: проводить 
инновационные эксперименты, организовы-
вать процессы, производить продукты, ока-
зывать услуги, которые были бы невозмож-
ны без использования цифровых технологий. 

По мере того как высшее образование всё да-
лее уходит в онлайн-режим, в Интернет, его 
главной задачей становится предоставление 
технологий для совершенствования персо-
нифицированного обучения для большого 
числа разнообразных «онлайн-студентов». 
Необходимость в аналитической обработке 
образовательных данных появилась в каче-
стве средства для поддержки образователь-
ных решений, основанных на фактических 
сведениях разного рода (обучение в классе, 
усовершенствования учебного плана, раз-
работка образовательных программ, пла-
нирование политики в области инноваций 
в университете), получаемых от различных 
заинтересованных сторон (преподавателей, 
разработчиков образовательного контента, 
руководителей программ, руководителей 
университетов, принимающих политические 
решения). Аналитическая обработка данных 
направлена на улучшение преподавания и 
результатов учебной деятельности.

Креативные подходы к построению он-
лайн-обучения представил адъюнкт-про-
фессор Колумбийского университета Дэвид 
Гуральник, президент Международной ас-
социации электронного обучения (IELA) 
и президент компании «Калейдоскоп-об-
учение» (Kaleidoscope Learning, New York). 
Компания имеет большой опыт разработки 
онлайн-обучения, разнообразных интерак-
тивных курсов, в том числе для инженерного 
образования. Ключевые особенности про-
екта – онлайн-обучение через практику, на-
ставничество в формате «один на один», со-
трудничество в процессе обучения с другими 
студентами. Один из методов такого обуче-
ния – выбор конкретного ученика, рассказы 
о реальных ситуациях погружённых в них 
людей, эмоциональное подключение к про-
екту. Дэвид Гуральник показал также и отри-
цательный учебный опыт в ситуациях, когда в 
обучении нет реализма, не видны возможно-
сти приложения обучающимися полученных 
знаний, отсутствует эмоциональная связь 
между преподавателем и членами группы. 
Кроме того, преподаватель должен помнить, 



Синергия-2018 99

что нет никакой гарантии или даже основа-
ния полагать, что люди, которые запомнили 
правила, смогут затем применить их в жизни. 
Предложенная американскими разработчи-
ками система онлайн-обучения использует 
технологии создания виртуальной реально-
сти, дополненной реальности, голограмм, ис-
кусственные методы разведки и др. Обучение 
становится уникальным опытом, доступным 
для большого количества людей. 

Выступления на многочисленных секци-
ях конференции были подчинены основной 
теме – цифровизации обучения. Участника-
ми были рассмотрены такие её аспекты, как 
адаптивные и интуитивно понятные среды; 
повсеместная обучающая среда; образо-
вательные виртуальные среды; смешанные 
образовательные технологии; новые учеб-
ные модели и приложения; приложения 
для мобильных сред обучения; удалённые и 
виртуальные лаборатории; семантические 
метаданные для электронного обучения; 
платформы и средства разработки; оценка 
новых платформ обучения. Большое вни-
мание было уделено новым образователь-
ным технологиям: совместному обучению, 
геймификации (обучению, основанному на 
игре), проектному обучению, модели «пере-
вёрнутого класса» (теория – дома, практика 
и задания – в классе), образовательной ро-
бототехнике, обучению на основе проектов 
и др. Отдельные секции были посвящены об-
щим вопросам инженерной педагогики: роли 
государственной политики в инженерном 
образовании; непрерывному образованию; 
управлению знаниями и обучению; предпри-
нимательству в инженерном образовании; 
стандартам и стилю руководства в инженер-
ном образовании и, конечно, подготовке и 
повышению квалификации преподавателей 
инженерных университетов. Традиционно 
большое внимание было уделено социаль-
ным и этическим проблемам инженерного 
образования, вопросу о месте женщин в ин-
женерных профессиях. 

В рамках конференции (доклады на сек-
циях, постерные презентации) были пред-

ставлены реальный опыт, пилотные про-
екты, продукты и приложения. Например, 
коллеги из Университета Граца (Австрия) 
поделились опытом цифровизации, который 
они распространяют в университетах Евро-
пы. В Университете Вены используется со-
вместное мобильное обучение для развития 
устойчивых навыков разработки программ-
ного обеспечения. Коллеги из технологиче-
ского университета Кипра поделились мето-
дологией развития навыков преподавателей, 
основанной на виртуальной реальности. Ин-
тересен опыт создания иммерсивных сред в 
Университете Граца (Австрия), основанный 
на погружении в реальную среду проекта, 
виртуальное расширение реальности, что 
позволяет лучше воспринимать и понимать 
задачи, соответствовать требованиям, ори-
ентированным на повышение компетентно-
сти обучаемых. 

Как уже отмечалось, тема обучения, ос-
нованного на игре (геймификация), на ны-
нешней конференции была представлена 
особенно широко. При использовании этого 
метода сумма знаний и навыков, которые не-
обходимо сформировать у студентов, пере-
водится в игровой формат. Это может быть, 
к примеру, строительство дома в условиях 
ограниченных ресурсов или управление 
самолетом. Всё это повышает мотивацию 
студентов, позволяет создавать в аудито-
рии дополненную реальность. Геймифи-
кация используется в лекционных классах 
Мюнхенского университета имени Людвига 
и Максимилиана (Германия). В Колледже 
Томаса Мора (Бельгия) студенты в игровой 
форме формируют проект концепции пред-
приятия и его дальнейшей практической 
деятельности. Геймификация применима и 
для виртуальных лабораторий, где обучение 
ведётся на основе дополненной реальности 
(Университет Падерборна, Германия). Игро-
вой подход, как и MOOCs, используется и в 
обучении инженеров предпринимательству 
(Университет Альпен-Адрия в Клагенфурте, 
Университетский педагогический колледж 
Вены, Австрия). В силу своей интерактив-
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ности, высокой наглядности и зрелищно-
сти геймификация особенно успешно при-
меняется на уровне начального и среднего 
образования, например, в школах Греции, 
и этот опыт поддерживает министерство 
образования страны. В Университете Граца 
(Австрия) игровое обучение успешно приме-
няют в среднем профессиональном образо-
вании на предметах STEM с использованием 
методов кейс-стади. Пример использования 
геймификации был приведён и российскими 
участниками – например, в обучении сту-
дентов по направлению «Связи с обществен-
ностью» (Пермский национальный исследо-
вательский политехнический университет). 

Следует отметить, что для представите-
лей вузов России данное научное мероприя-
тие стало частью международной сетевой 
научно-практической конференции «Си-
нергия–2018». Накопленному позитивному 
опыту проведения такой конференции на 
базе ведущих технических университетов 
России, новым технологиям взаимодействия 
университетского сообщества в целях раз-
вития инженерного образования было по-
священо выступление ученых КНИТУ С.В. 
Барабановой и М. Галиханова. Опыт участия 
в конференции «Синергия» преподавателей 
университетов разных стран свидетельству-
ет о высокой эффективности такой формы 
обмена практическим педагогическим опы-
том. Указанная результативность поддается 
измерению и оценке по ряду важных показа-
телей, таких как совершенствование компе-
тенций участников «Синергии», разработка 
ими новых методик, авторских курсов и др. 
Сетевая форма проведения конференций 
демонстрирует высокую эффективность и 
по параметрам, определяющим педагогиче-
скую компетентность и педагогическое ма-
стерство преподавателя. 

На конференции были представлены ма-
териалы исследований по проблемам инже-
нерного образования, на протяжении ряда 
лет проводимых на кафедре инженерной 
педагогики и психологии Казанского на-
ционального исследовательского техноло-

гического университета [3; 4]. Например, 
Ф. Шагеева и М. Сунцова обратили внима-
ние на структуру понятия «педагогическое 
мастерство», что весьма актуально для пре-
подавателей инженерных вузов, как прави-
ло, не имеющих базовой психолого-педа-
гогической подготовки. Предложена про-
грамма повышения квалификации препода-
вателей, состоящая из нескольких модулей, 
рассмотрено их содержание и особенности 
реализации в инженерном вузе. Коллеги из 
Самарского государственного технического 
университета затронули тему необходимо-
сти постоянного повышения квалификации 
и конкурентоспособности преподавателей 
технического вуза, в том числе в связи с из-
менениями требований, предъявляемых к 
преподавателю и к качеству инженерного 
образования международными сообщества-
ми в условиях наступления цифрового мира.

Другая актуальная проблема связана с 
подготовкой преподавателей-исследовате-
лей. Ф. Шагеева, Р. Богоутдинова и Н. Крайс-
ман показали педагогические цели, структу-
ру содержания, методы и средства обучения и 
контроля, обеспечивающие формирование и 
развитие у аспирантов всех направлений под-
готовки в технологическом университете но-
вой профессиональной компетенции – спо-
собности к организации процесса профес-
сионального обучения с позиций развития 
методологии, теории и технологий современ-
ной педагогической науки [5]. Рассуждая о 
развитии предпринимательских компетенций 
будущих инженеров в исследовательском 
университете, учёные КНИТУ С. Юшко и 
М. Галиханов отметили, что на современном 
этапе развития науки, техники и промышлен-
ности профессиональная деятельность инже-
нера претерпевает ряд изменений. В первую 
очередь это связано с необходимостью осу-
ществлять предпринимательскую деятель-
ность, опираясь на талант как инженера, так 
и менеджера [6]. 

Возрастающая роль преподавателя вуза в 
системных изменениях в инженерном обра-
зовании рассмотрена в докладе О. Хацрино-
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вой и С. Барабановой (КНИТУ). Преподава-
тель инженерного вуза сегодня – это человек, 
который не просто передаёт предметные зна-
ния, а умеет организовать самостоятельную 
деятельность обучающегося по усвоению 
материала дисциплины, используя для этого 
современные методики и технологии. Осо-
бое место исследователи отводят раскрытию 
противоречия между необходимостью раз-
вития научно-педагогического потенциала 
высшей школы и отсутствием достаточных 
условий для его осуществления [7]. 

Опыт инженерного университета по ор-
ганизации целенаправленной профориен-
тационной работы на основе сетевого со-
трудничества с предприятиями-партнёрами 
представлен А.А. Кайбияйнен (КНИТУ). 
Эффективными являются такие формы, как 
развитие технического и проектного твор-
чества школьников в детском технопарке 
«Кванториум», метод профессиональных 
проб, участие в соревновательных и кон-
курсных мероприятиях, организуемых как 
самим университетом («Нобелевские на-
дежды», «Будущее большой химии», «Ин-
новационный полигон» – конкурс школь-
ных проектов и др.), так и совместно с 
компаниями-партнёрами (олимпиада «Газ-
пром»), проведение национальных и меж-
дународных соревнований в рамках движе-
ния молодых профессионалов WorldSkills 
[8]. П. Осипов и Ю. Зиятдинова (КНИТУ) 
привели результаты исследования и оценки 
межкультурной компетентности студентов 
и учёных в области инженерии для содей-
ствия академической мобильности. Интер-
национализации было посвящено также 
выступление Т. Поляковой (МАДИ). Перед 
внедрением программ на английском языке 
для иностранных студентов в МАДИ была 
разработана специальная программа под-
готовки педагогов к преподаванию техни-
ческих дисциплин на английском языке с 
целью улучшения их иноязычной коммуни-
кативной компетенции [9].

Результаты конференции в очередной 
раз подтвердили, что активное участие рос-

сийских учёных и преподавателей в научных 
форумах, развитие разнообразных форм 
сотрудничества в период их организации и 
проведения в последующий период неиз-
менно приводят к глобальным и локальным 
изменениям в педагогической практике пре-
подавателя. Это не только использование 
новых технологий обучения, внедрение ин-
новационных практик, усиление интерак-
тивности или дистанционного характера 
учебных курсов, но и формирование нового 
мышления преподавателя, более открытого 
к изменениям, ко всему передовому и про-
грессивному.
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Аннотация . В настоящей статье делается попытка проанализировать внутреннее 
устройство устной философской речи выдающегося философа второй половины ХХ века 
Мераба Константиновича Мамардашвили, речи, которая выступает главной отличитель-
ной чертой его знаменитых лекционных курсов конца 70-х – начала–середины 80-х годов, 
посвящённых философии, но читавшихся преимущественно для нефилософской аудито-
рии. Анализ предваряется рассмотрением проекта новой онтологии сознания, осущест-
вляемого Мерабом Мамардашвили в ряде ключевых его работ. Ставится задача выявить 
сущностную взаимосвязь формы философствования (и преподавания философии) Мамар-
дашвили c содержанием его философии. 

В первой части статьи производится экспозиция проблематики события в контексте 
теории и онтологии познания и возникновения этой темы у Мераба Мамардашвили в свя-
зи с критикой классической философии. Осуществляется описание классической рацио-
нальности с выявлением её «слепых пятен», а именно – историчности и событийности 
явлений знания и понимания, не ухватываемых объективирующим взглядом классического 
наблюдателя. Анализируется двухаспектность понятия «сознание» у М. Мамардашвили 
в контексте выстраиваемой им феноменологии события. Термин «эпифания» рассматри-
вается в качестве ключевой характеристики события знания. 

Во второй части работы в центре внимания – особенности устной философской речи 
Мамардашвили, понимаемой как одна из стратегий косвенного сообщения, в её отличии от 
прямой передачи знания в классической модели преподавания философии. Разбираются раз-
личные подходы к интерпретации особенностей формы лекционных курсов Мераба Мамар-
дашвили у отечественных исследователей и предлагается интерпретация, исходящая из её 
специфики как косвенного сообщения события знания.

Ключевые слова: М. Мамардашвили, философская речь, лекции, косвенное сообщение, со-
бытие мысли, неклассическая рациональность, эпифания, неклассическая онтология познания
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Введение
Концепт «событие», знаменовавший в 

философии ХХ века радикальные преобразо-
вания классической картины мира и онтоло-
гии познания, можно по праву считать меж-
дисциплинарным [1]. Он получил широкое 
распространение в современной философии, 

литературоведении, лингвистике и в других 
областях гуманитарного знания, в том числе 
в исследованиях по педагогике и психологии 
образования. В последних можно отметить 
смещение внимания от субъекта образова-
ния к тому, что можно назвать «событием 
образования», понимаемым как «объемлю-
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щее отношение, не сводимое к субъективной 
атрибуции или интеракции участников, но 
определяющее их присутствие в образовании 
и режим культурного функционирования в 
целом» [2, с. 4]. Для раскрытия во всей полно-
те эвристической ценности термина «собы-
тие» в психологии образования необходимо 
учитывать содержащиеся в нём фундамен-
тальные философские импликации, а именно 
его сущностную принадлежность некласси-
ческой онтологии. В этом отношении осо-
бый интерес представляет собой философ-
ско-педагогическая практика выдающегося 
философа второй половины ХХ века Мераба 
Константиновича Мамардашвили, поскольку 
в ней не только содержательно раскрывают-
ся неклассические онтологические основания 
«событийности», но и сама она являет собой 
уникальное «событие образования».

Первое, что обращает на себя внимание 
при знакомстве с философией Мамарда- 
швили, то, что с порога захватывает, но и то, 
что прежде всего становится препятствием 
для анализа, – это сама форма его текстов, а 
именно форма публичной устной философ-
ской речи. Она выступает главной отличи-
тельной чертой его знаменитых лекционных 
курсов конца 70-х – середины 80-х годов, 
посвященных философии, но читавшихся 
преимущественно для нефилософской ауди-
тории. Эти курсы до сих пор представляют-
ся беспрецедентной и уникальной формой 
преподавания философии в советском (и 
постсоветском) пространстве. В настоящей 
статье делается попытка выявить фундамен-
тальную связь формы философствования (и 
преподавания философии) Мамардашвили 
c содержанием его философии, требующим 
для себя иной, «косвенной» стратегии пере-
дачи сообщения, в отличие от классическо-
го «прямого» способа передачи знания. В 
первой части статьи производится экспо-
зиция собственно содержания философии 
Мераба Мамардашвили как проекта новой 
онтологии познания, концентрирующейся 
на описании знания и понимания как собы-
тия. Во второй части работы в центре вни-

мания – особенности устной философской 
речи Мамардашили, трактуемой как одна из 
стратегий косвенного сообщения.

Феноменология события
В контексте проблемы истории познания 

Мамардашвили приходит к необходимо-
сти построения новой онтологии, которая 
включала бы в себя сами акты нового зна-
ния, новой мысли в качестве «свободных 
явлений, то есть таких, которые в себе же 
содержат (или сами впервые устанавливают) 
причины своего случания. ...Они свободны в 
том буквальном смысле, что иначе мы о них 
и говорить не можем, поскольку, допуская 
в корпус науки только новое и уникально 
происходящее, мы лишь после этого гово-
рим о чём-то в мире в терминах законов (в 
этом смысле законы устанавливаются, а не 
пребывают где-то в трансцендентном мире 
сущностей, ожидая быть познанными)» [3, с. 
281]. Онтология у Мамардашвили экспери-
ментальна, она носит не репрезентативный, 
а конструктивный характер. Это не описание 
мира как он есть, а конструкция, выстраива-
емая в качестве ответа на заданные условия 
задачи, ответ на вопрос: «Как должен быть 
устроен мир, чтобы событие под названием 
“мысль” могло произойти? Как возможен и 
как должен быть устроен мир, чтобы были 
возможны этот акт и это событие?» [4, с. 17].

Проблема события напрямую связана с 
проблемой непрерывности и дискретности, 
их совмещения: «суть классической абстрак-
ции в том, что рефлексивное воспроизве-
дение предполагает непрерывность <…>. 
Критика Маркса пересматривает именно эту 
абстракцию, идёт путем указания на отсут-
ствие такой непрерывности: например, между 
сознательным мотивом и его несознаваемым 
объектом, или порождающей структурой... 
нет непрерывности» [5, c. 106]. В этом про-
блемном поле и раскручивается мысль Ма-
мардашвили. Главными текстами, посвящён-
ными этой теме, являются «Классический и 
неклассический идеалы рациональности» 
(1984) и «Стрела познания» (1997). Однако 
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наиболее адекватной формой... даже не выра-
жения мысли, этот термин здесь не подходит, 
поскольку предполагает пред-данность мыс-
ли её вещественной артикуляции, – как если 
бы мысль уже содержалась бы в голове и её 
оставалось бы только облечь в слова, – нет, 
наиболее адекватной формой самой мысли, 
или аутентичным способом свершения мыс-
ли Мамардашвили, физической явленности 
его онтологии, служит устная речь мыслите-
ля, его лекционные курсы. Причём в самом 
чётком, кристальном виде это усматривается 
прежде всего на примере курса «Психоло-
гическая топология пути» 1984 года, а также 
курса вильнюсских лекций «Опыт физиче-
ской метафизики» 1981 года, хотя это отно-
сится и к остальным курсам. Однако прежде 
чем мы перейдем к рассмотрению устной 
формы мысли Мамардашвили, постараемся 
помыслить основные ходы его онтологии.

Начало всегда исторично. Мы можем на-
чинать только с того, что уже есть. В соот-
ветствии с этим Мамардашвили начинает ра-
ботать с теми формами, которые определяют 
все современные ему, а во многом и нам, спо-
собы мышления. Чтобы «выпасть» из этого 
определяющего и структурирующего мир 
мыслительного пространства, необходи-
мо внутри него произвести акт различения, 
найти точку несовпадения, нетождествен-
ности этого пространства с бытием, несо-
впадения уже как-то понятого мира с самим 
собой, чтобы возникла сама возможность 
обнаружения иного, пока еще неведомого 
пространства, иного мира. Это различение 
приобретает вид историко-философского 
анализа классического и неклассического 
идеала рациональности, классической и не-
классической онтологии ума, проблемати-
зации тех посылок и допущений, на которых 
основывается классическая рациональность. 
Примечателен сам способ работы Мамар-
дашвили с классической «картиной мира». 
Он не отбрасывает её в качестве ложной, 
иллюзорной, неподлинной, а вводит в неё 
ряд элементов, радикально преобразующих 
её изнутри. Этот же способ работы можно 

наблюдать и в курсах, посвящённых великим 
классикам, Декарту и Канту, – в «Кантиан-
ских вариациях» 1982 года и «Картезианских 
размышлениях» 1981 года, представляющих 
собой неклассическое прочтение классики.

Классическая рациональность задаётся 
прежде всего Декартом. Заметим, что и его 
онтология, возникающая в свете открывше-
гося нового, невиданного и бесконечного 
мира, задумывалась самим Декартом не как 
описание некоего «истинного положения 
дел», а как метод, путь, который, быть может, 
куда-нибудь да выведет. Декарт использует 
здесь метафору заблудившегося в лесу. Что-
бы выбраться, нужно избрать, произвольно, 
на свой страх и риск, без каких-либо гаран-
тий, определенное направление и идти, ни-
куда не сворачивая [6, c. 103]. Мы должны 
сделать допущения – экспериментальные, 
рискованные, – чтобы у нас появился шанс 
помыслить что-нибудь истинное. Кроме того, 
чтобы стало возможным свободное движе-
ние, мы должны произвести то же внутрен-
нее различение, отличить себя от мира, по-
ставить весь мир под вопрос в свете того, 
что под вопрос поставить уже нельзя. Этим 
несомненным у Декарта оказывается акт са-
мосознания: я могу усомниться во всём, но я 
не могу усомниться в самом акте сомнения, 
он обладает для меня качеством самоочевид-
ности. Тем самым обретается субъект, cogito, 
res cogitans. В качестве абсолютно отличного 
от мира субъект выносится за пределы мира, 
представляя собой чистый акт самосознания. 
Однако теперь перед ним всё равно стоит за-
дача познать мир, каким-то образом вернуть 
его. Это осуществляется путём преобразова-
ния мира в объект познания. Как это проис-
ходит? Мы должны понять мир в такой его 
форме, которая будет обладать для нас тем 
же качеством очевидности. Этим качеством 
обладают для Декарта, например, математи-
ческие истины. Таким образом, объект позна-
ётся субъектом в той мере, в какой он подчи-
няется математическим законам, преобразо-
ванным в законы mathesis universalis. Объект 
в смысле особого рода связности и упорядо-
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ченности предстаёт в качестве бесконечного 
гомогенного и непрерывного протяжённого 
пространства. Гомогенность и непрерывность 
объекта предполагают друг друга, поскольку 
объект как всё может быть понят только в 
качестве чего-то одного, одной субстанции, 
субстанции протяжённой, res extensa. Всё 
интенсивное, внутреннее, предполагающее 
дискретность относительно внешнего, чтобы 
быть понято, должно быть преобразова-
но в экстенсивность. Знание же об объекте, 
чтобы быть общезначимым, должно иметь 
возможность быть транслируемым в любую 
точку пространства и времени при условии 
принятия адресатом соответствующих по-
сылок и допущений и прохождения того же, 
единого, метода по извлечению знания. Эта 
принципиальная сообщаемость знания пред-
полагает в качестве своего необходимого 
условия ту же непрерывность пространства 
и нелокализованность субъекта в этом про-
странстве. Субъект, по сути, один (так же, 
как и объект), и сообщаемость основывается 
на том, что сознание у всех одно, и каждый 
может совершить акт чистого самосозна-
ния. Время же понимается пространственно, 
как последовательность следующих друг за 
другом моментов. Именно такая форма вре-
мени как априорная форма чувственности, 
как показал Кант, лежит в основе отношения 
причинности, причинно-следственной связи. 
Правда, уже Декарт, в силу своей честности 
как философа, указал на необъяснимость 
следования одного момента из другого. Ведь 
из предшествующего момента времени никак 
не вытекает следующий. Декарт описывает 
это возникновение с помощью Бога, каждый 
раз, в каждый момент заново творящего мир: 
«из того, что мы сейчас существуем, вовсе не 
следует, что мы будем существовать в следую-
щий момент, если только какая-то причина, а 
именно та, что первоначально нас создала, не 
воспроизведёт нас как бы заново, или, иначе 
говоря, если она нас не сохранит» [6, c. 156]. 
Этим он не объясняет непрерывность време-
ни, а обозначает её в качестве тайны, в каче-
стве того, что принципиально непостижимо в 

той мере, в какой мы следуем предложенному 
им методу.

Это «темное пятно» классической онтоло-
гии, собственно, и выходит на первый план в 
неклассической онтологии, когда мы возвра-
щаем фигуре наблюдателя его тело. Если мы 
хотим понять феномен историчности и фе-
номен событийности явлений знания и пони-
мания, который не может быть отчуждён от 
самого наблюдателя и переведён в экстенсив-
ность, в рассмотрение должно быть включено 
тело. Акт понимания принадлежит «фено-
менологическому пласту», ускользающему 
от внешнего наблюдения. «Сознательные 
явления по определению, накручиваясь как 
бы сами на себя и создавая собственное про-
странство и время, ускользают от нас, от на-
шего наблюдения…» [7, c. 20]. Наблюдатель 
своим «вторым телом», вещественными объ-
ективациями сознания, не им созданными, 
но от него не отчуждаемыми, локализуется 
в им же описываемом мире, сцепляется с ним 
бесчисленными и не прослеживаемыми нитя-
ми. Непрерывность рушится. Тут по-новому 
встаёт проблема времени, уже не как времени 
объективного, экстенсивного, измеримого, а 
какого-то совсем другого. «Иначе выступает 
и проблема времени, когда мы рассматриваем 
бытие как со-бытийное бытие, а не как нечто 
завершённое и раз и навсегда случившееся» 
[5, c. 186]. Эта проблема возникает в связи с 
тем, что существование непрерывности, пола-
гаемое как данность в классической онтоло-
гии, ставится под вопрос введением в онтоло-
гию неустранимой дискретности.

Как известно, картезианская картина мира 
не допускает пустоты. Пустота возникает, 
когда мы включаем в описание сторону созна-
ния. Ведь для понимания условий случания 
или неслучания события знания мы должны 
брать в расчёт наличие или отсутствие у ин-
дивида того или иного знания, т. е. уже на-
личествующие связности и упорядоченности, 
внутри которых он находится и которыми он 
мыслит. Особую роль здесь начинает играть 
продуктивное непонимание, которое есть 
не просто отсутствие понимания, а нехватка 
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понимания. Именно эта нехватка создаёт пу-
стое, очищенное от готовых форм простран-
ство, где может случиться событие понима-
ния, которое кристаллизует после себя новые 
формы, новые связности.

Мы подошли к понятию «сознание» у 
Мамардашвили, одному из ключевых в его 
философии. На центральность этого понятия 
указывает и сам Мамардашвили. На вопрос, в 
чем состоит его основной философский ин-
терес, он отвечает: «исследование сознания и 
символических структур сознания» [8, с. 203]. 
Наше же утверждение о понятии «событие» 
как ключевом для философии Мамардашви-
ли основывается в том числе на том, что и со-
знание у него должно пониматься событийно: 
«сознанием мы называем не сознательные со-
держания, а событие присутствия сознания 
или субъекта в сознании… событие в мире» 
[9, c. 219]. При этом введение понятия «со-
знание» обосновывается в контексте рассма-
триваемой им проблемы описания явлений 
знания как событий. Событие предполагает 
элемент случая, риска; это то, что могло бы 
и не случиться или случиться иначе. Случай 
предполагает пустоту, непредзаданность, 
элемент непонимаемого. Искомая пустота 
обнаруживается в сознании.

Сознание понимается им двуаспектно. С 
одной стороны, сознание есть акт. Но акт в 
данном случае не следует понимать как клас-
сический акт рефлексии или волевой акт. Это 
неустанно подчеркивает Мамардашвили, 
говоря, что нельзя захотеть мыслить – и по-
мыслить, нельзя захотеть почувствовать – и 
почувствовать. Акт в каком-то смысле уже 
всегда произошел до того, как мы успели его 
ухватить, причём не в чьей-то голове (и созна-
ние поэтому располагается вовсе не под че-
репной коробкой индивида, скорее оно дей-
ствует в его «втором теле», вовне), а между 
вещью и глазом, в событии, со-бытии. Напри-
мер, нечто захватило мое внимание, отличи-
ло это нечто от других вещей, выделило его из 
среды. Акт различения («сознание есть одно-
временно и различение» [10]) уже произошел, 
до и помимо моей воли. Притом причина это-

го различения неясна, непонятна мне самому. 
Всё, что в моих силах, – это удерживать эту 
тайну, не вписывать её в готовые структуры, 
двигаться на одном месте в собственной тем-
ноте, в непонимании. 

Незнание тут – не отсутствие информа-
ции, а нехватка, нужда, а сознание есть со-
знание нужды. Незнание – это состояние, 
но не в смысле статичности, а в смысле пре-
дельно интенсивного, напряжённого стрем-
ления, которое при этом никуда не дви-
жется, стоит на месте, ждёт и удерживает. 
Стремление в нужде и нехватке – любовное, 
эротическое, и, по существу, философское. 
«Я не знаю ничего другого, кроме предметов 
любовных», говорит Сократ в «Пире» [11, c. 
305]. В этом же диалоге обозначается разли-
чие между невеждой и философом, разли-
чие, имеющее прямое отношение к делу. Не-
вежда не знает, как и философ, но, в отличие 
от последнего, и не стремится узнать, не 
захвачен Эротом, не испытывает нужды (и в 
этом смысле внешне неотличим от мудреца 
как уже знающего; на этом сходстве и игра-
ет сократическая ирония). Это эротическое 
стремление, однако, не есть просто стремле-
ние к предмету любви, ведь причина любви 
мне непонятна; эта непонятность не позво-
ляет отождествить причину с предметом, 
между ними обнаруживается несовпадение. 

Мамардашвили иллюстрирует эту ситуа-
цию многочисленными примерами из романа 
Пруста, такими как любовь Марселя к Аль-
бертине, любовь Сен-Лу к Рашель, примера-
ми любви как особого рода иллюзии. Иллю-
зорность здесь – в отождествлении причины 
и предмета, что то и дело трагически обнару-
живает себя в страданиях любящего. Стра-
дание выступает как след различия между 
причиной и предметом, между некоей за-
вершённой формой (например, конкретного 
человека с такими-то качествами) и самим по 
себе стремлением к другому, которое с этой 
формой не совпадает, но было вложено в 
неё, или интендировано, заряжено энергией 
стремления. Страдание может открыть путь 
(а может и не открыть) к обращению взгляда 
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от предмета любви к его причине. Мамар-
дашвили не раз вспоминает высказывание 
Аристотеля о том, что причина любви гораз-
до важнее, чем её предмет. Обращение взгля-
да на причину, которая есть само стремление 
к всегда другому, явившемуся в инородной 
форме и слившемуся с ней, предполагает из-
менение нашей естественной оптики, всегда 
предметной, поэтому обращение не длится 
само по себе, оно должно удерживаться, за-
ново воспроизводиться. 

Это удержание длит событие, длит акт 
различения. Удержание мы понимаем не по 
аналогии с физическим усилием, а именно как 
физическое усилие: удержание требует фи-
зического труда, требует вещественной фор-
мы. Это и есть второй аспект сознания: оно 
в качестве акта кристаллизует позади себя, 
не как результат, а, скорее, как отложение, 
квазивещественные образования, те самые 
содержательные формы, или превращённые 
(если брать их со стороны их несводимости к 
бытию) чувственно-сверхчувственные вещи-
органы, составляющие наше «второе тело». 
Мы всегда имеем дело исключительно с эти-
ми формами. Так называемое «расколдовы-
вание» форм не представляется возможным, 
поскольку то, что породило эти формы, мы 
всегда уже упустили; сам по себе акт рожде-
ния не может быть схвачен никакими форма-
ми. Единственное, что в наших силах, – это 
превращение превращённых, порождённых 
форм в формы порождающие, обращающие 
взгляд на радикально иное по отношение к 
ним, формы, самим своим устройством ука-
зующие на то, что они всегда только формы, 
всего лишь формы. 

Как определяет эпифанию Мамардаш-
вили? Эпифания – это «феномен явленно-
сти истины, или реальности, в прозрачном 
чувственном теле, непосредственно являю-
щемся и пониманием» [12, с. 113], это «выде-
ленные привилегированные явления мира» 
[12, с. 129]. К этому определению следует 
добавить ещё одну характеристику понима-
ния феноменов как эпифаний, а именно – их 
непроизвольность. В этом заключён важный 

момент расхождения Мамардашвили с пози-
цией Гуссерля. Непроизвольность как спо-
соб явленности эпифаний исключает нали-
чие у наблюдателя свободы выбора в смысле 
возможности ему избрать – произвольно – 
тот или иной феномен для описания. Свобо-
да выбора приписывалась наблюдателю ещё 
Декартом («Свобода выбора (libertas arbitri) 
понятна сама собою» [6, с. 162]), и в этом 
отношении Гуссерль остаётся последова-
тельным картезианцем. Гуссерль, движимый 
идеей создания феноменологии как точной 
науки, стремится сохранить классическую 
фигуру абсолютного наблюдателя, транс-
цендентального Эго в качестве гаранта не-
прерывности опыта. У локализованного же 
в мире субъекта Мамардашвили нет и не 
может быть никаких гарантий, как не мо-
жет быть у него никакой «внемирной» точки 
опоры, никакой привилегированной пози-
ции. Единственная привилегированность, о 
которой здесь может идти речь, – это при-
вилегированность, заключающаяся в полном 
и ясном сознании своей непривилегирован-
ности. Явленность истины тут событийна 
и в этом смысле совершенно не зависима от 
воли субъекта; это то, что с ним случается.

Эпифаническая явленность истины выте-
кает из нашей неотчуждаемой историчности и 
сцепленности с миром: истина не открывает-
ся, не добывается нами, она может с нами слу-
читься или не случиться. Всё, что мы можем, – 
это удержаться в ней, «работать, пока свет с 
нами», чтобы эпифания не прошла бесследно, 
а кристаллизовала после себя новую форму, 
новый орган видения и понимания. Слож-
ность в улавливании события состоит ещё и в 
том, что даже когда мы говорим об эпифании 
как о физической явленности некоей истины, 
внутреннее различение, благодаря которому 
эпифания была усмотрена, уже произошло до 
неё. Тут мы можем или всё дальше двигаться 
в прошлое в попытке ухватить само событие, 
и тогда наш поиск уйдет в дурную бесконеч-
ность, или – остановиться и провести линию, 
перпендикулярную нашему времени как по-
следовательности. Время события ортого-
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нально нашему времени, оно – здесь и сейчас, 
в неподвижной длительности места. Событий-
ность здесь также должна пониматься как со-
вместность, как со-бытие: это и не вещь, и не 
субъект, а нечто между тем и другим, встреча, 
случайная встреча. Итак, что представляет со-
бой эпифания? Это некое чувственно, эмпи-
рически явленное тело, которое вместе с тем 
по непонятным для субъекта причинам выде-
ляется и отличается некоторым образом от 
всего, заключая в себе что-то другое, помимо 
только чувственно данного. Это другое и есть 
истина, или реальность. 

Истина у Мамардашвили, в полном со-
ответствии с необходимостью всегда удер-
живать зазор между мышлением и бытием, 
определяется исключительно апофатически, 
как всегда другое, а сознание – как «сознание 
иного» [10]. В вышеприведённой характери-
стике эпифании как тела, «непосредственно 
являющегося и пониманием», понимание, на 
наш взгляд, следует трактовать и негативно – 
как непонимание, продуктивное непонима-
ние, как тайну, индуцирующую сдвиг в топос. 
Эпифания явлена с очевидностью, радостью 
узнавания, но эта очевидность непонятна, 
неопределённа, она взывает к определению, 
к артикуляции формой. Эпифания – фено-
мен интериоризирующий, переводящий экс-
тенсивное в интенсивное; то избыточное, 
что явлено в нём, явлено индивидуально, не 
объективно, оно вступает в сообщение с соб-
ственной темнотой индивида, собственным 
незнанием, которое не может быть коммуни-
цируемо (Мамардашвили использует образ 
тени: тень всегда только моя, она неотчуж-
даема и создаётся моим телом, моей плотно-
стью, непроницаемостью, и светом, который 
всегда позади; мы не можем видеть источник 
света, но наша тень свидетельствует о нем). 

Здесь мы можем наблюдать совмещение 
классической и неклассической картин мира; 
Мамардашвили сохраняет объективное про-
странство наблюдения, но преобразует его в 
соответствии с учетом феноменологическо-
го пласта. В этом состоит его проект «расши-
ренной онтологии» [7, с. 12], такого описа-

ния, которое выходит за пределы феноменов 
к пространству объективных законов и кау-
зальных связей и позволяет выявить эффек-
ты, возникающие на стыке двух пространств, 
двух взаимодополнительных способов опи-
сания. «Феноменологический сдвиг понима-
ния позволяет нам видеть, что есть не просто 
мир, а еще мир рождений, которого мы не 
видим, поскольку видим предмет» [13, c. 35].

Парадокс события в том, что когда мы на-
чинаем искать его, зависаем в напряжённом 
ожидании его, всматриваемся вперед в на-
дежде его обнаружить, мы пропускаем тот 
момент. Само наше состояние ожидания и 
поиска, нужды и нехватки указывает на то, 
что искомое событие уже произошло (оно и 
послужило причиной его поисков). След со-
бытия и есть эта нехватка, пустота, которая 
не есть простое отсутствие, а след бывшего 
присутствия. Акт различения между есть и 
нет, между бытием и небытием, уже провёл 
незримую границу; опыт этой границы по-
мещает в разлом, раскол между всегда уже 
названным, понятным и иным, неведомым и 
невыразимым. Известная загадка Платона 
(и всей философии): в поисках истины как её 
узнать? Ведь узнавание означает, что мы уже 
как-то знали истину ещё до её поисков. Встре-
ча уже состоялась, мы её всегда уже упустили. 
Кто упустил и кто встретил? Разлом здесь 
между мной и мной же самим, между мной 
встретившим и мной упустившим. Признание 
этого раскола, несовпадения себя с самим со-
бой является условием возможности мышле-
ния о событии: «... проблема расширения со-
знательной жизни и вообще установка на со-
знательную жизнь в конечном счёте сводится 
к тому, чтобы настроить себя камертоном 
как инструмент сознательной жизни, в кото-
рой могут случиться какие-то новые созна-
тельные опыты, какие-то новые события, и 
одной из посылок такой настройки является 
отказ от важнейшей установки европейской 
культуры, установки на сохранение последо-
вательного и постоянного тождества себя с 
самим собой, установки вечно сохранять и не 
потерять себя в потоке смены состояний со-
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знания во времени и их разнообразия в про-
странстве» [5, с. 104].

Косвенное сообщение  
и поэтика философской речи

Мамардашвили вспоминает характери-
стику языка, данную Гумбольдтом через ари-
стотелевское различение эргона и энергейи: 
«язык есть не только эргон, то есть продукты, 
но и энергейя – деятельность, то есть всег-
да живая, длящаяся деятельность. Язык не 
есть набор слов и прочих элементов, которые 
могут быть выделены в языке, а есть продол-
жающаяся деятельность, а продолжающаяся 
деятельность содержит в себе возможность 
порождения все новых и новых смыслов» [14, 
с. 204]. Что есть событие пробуждения? Как 
описывает его Гераклит: «Смерть есть всё то, 
что мы видим проснувшись» (перевод В.В. 
Бибихина). Мы видим смерть, то, что уже не 
сможет стать иным, мы видим «окаменелые 
формы», готовое, завершённое, ставшее – 
эргон. И прежде всего это касается языка. 
Проснувшись, мы обнаруживаем себя в мире, 
где всё уже названо, именовано, заполнено 
готовыми значениями. Пробуждение же бе-
ременно иным, новым, своим, оно несёт в мир 
рождение, требует для него места. Где и как 
найти это место в мире готовых форм и зна-
чений? Онтология события Мамардашвили, о 
которой у нас шла речь до сих пор, является 
не столько ответом на этот вопрос, решени-
ем задачи, сколько способом очерчивания и 
держания этого места рождения, в-мещения 
этого места в мир – не какого-то конкретно-
го нового явления знания, мысли, чувства, а 
самой возможности рождения иного в мире, 
места для возможного события, места для 
всегда другого начала. Этот способ не содер-
жится у Мамардашвили в виде инструкции 
или пошагового метода, а физически практи-
куется им в его устной речи, актуализирую-
щей второй аспект языка как «всегда живой, 
длящейся деятельности». 

Значение способа философствования Ма-
мардашвили, избранного им стиля настолько 
велико, что некоторые его коллеги, например 

М. Рыклин и В. Подорога, в тексте «Третья 
возможность метафизики» ставят под во-
прос вообще саму возможность адекватного 
понимания философии Мамардашвили вне 
контекста его так называемой «телесной ди-
дактики» (в большей степени этот тезис при-
надлежит М. Рыклину [15]; Валерий Алек-
сандрович допускает возможность анализа 
расшифровок лекций Мамардашвили именно 
как текстов, абстрагируясь от их вторично-
сти, стенографичности). Среди критиков это-
го весьма радикального тезиса стоит прежде 
всего упомянуть Владимира Калиниченко и 
его текст «Об одной попытке “децентрализо-
вать” Мераба Мамардашвили» (в нём, помимо 
тезиса о первичности «телесной дидактики», 
оспариваются другие утверждения выше-
упомянутых авторов, приписываемые Ма-
мардашвили и вступающие в противоречие 
с его собственной позицией, как, например, 
утверждение об «универсальной рефлектив-
ной дублируемости всех фактов культуры» и 
их принципиальной «расколдовываемости») 
[16], а также болгарского философа Д. Дея-
нова. Последний в статье «Мамардашвили и 
европейская философия ХХ века» выдвигает 
следующие контраргументы по отношению 
к позиции Подороги и Рыклина: тезис о пре-
образовании Мамардашвили из философа 
пишущего в философа говорящего, произо-
шедшем в 1970-х гг., является следствием «ре-
троспективной иллюзии», поскольку до того, 
как в конце 70-х – начале 80-х гг. его лекции 
стали записывать, он «был пишущим филосо-
фом, который на лекциях обговаривал ранее 
написанное им»; кроме того, «аналитические 
инструменты, используемые Мамардашвили 
в 1980-х гг., идентичны тем, что были разра-
ботаны им в 1970-х», а Мамардашвили 70-х 
гг. «поддается пониманию без какой бы то 
ни было “телесной дидактики”» [17, c. 372]. 
Первый аргумент представляется нам весьма 
спорным. Хотя устным текстам Мамардашви-
ли предшествовали как черновые письменные 
записи (в настоящее время для ознакомления 
доступны архивные фрагменты записей к лек-
ционным курсам о Прусте, по своей тезисной 
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форме более близкие тексту «Стрелы позна-
ния», чем тексту самих курсов), так и статьи, а 
также трактаты («Стрела познания» и «Сим-
вол и сознание»), это не снимает бросающе-
гося в глаза различия устной и письменной 
форм. Это различие релевантно в отношении 
вовсе не всех философов. Например, извест-
но, что лекции М. Хайдеггера, как, кстати, и 
В.В. Бибихина, представляли собой чтение за-
ранее написанного. В этих случаях значение 
звучащего слова для понимания смысла напи-
санного аналогично ситуации, когда мы слы-
шим стихотворение в исполнении автора: это 
может способствовать пониманию, ухватыва-
нию ритма, тех или иных авторских акцентов, 
ударений, однако не является обязательным 
и необходимым условием понимания текста. 

В случае же с текстами лекций, выступле-
ний и интервью Мамардашвили их первона-
чальная форма устной философской речи 
неотчуждаема и имеет прямое отношение к 
содержанию его философии. Мы согласны 
с Д. Деяновым в том, что аналитические ин-
струменты Мамардашвили 1970-х и 1980-х 
гг. идентичны, более того – мы считаем, что 
как письменные, так и устные его тексты, как 
ранние, так и самые поздние могут быть рас-
смотрены как разработка и углубление одной 
и той же Темы (с большой буквы). Её можно 
сформулировать как «историчность начала», 
в дальнейшем она уточняется как тема «со-
бытийности начала». С этой позиции весь 
корпус текстов Мамардашвили можно анали-
зировать как единое целое (правда, живое, то 
есть свободное, целое, которое внутри себя 
способно на непредвиденные скачки и не-
предсказуемые повороты и трансформации). 
Однако такой анализ должен быть дополнен 
анализом специфики стиля Мамардашвили 
уже как «говорящего философа». 

Устная философская речь Мамардашвили 
как образец собственно философствования 
может быть рассмотрена и со своей универ-
сальной, общезначимой стороны – в качестве 
философской речи как таковой, и со стороны 
авторской, персональной, уникальной – как 
явленность оригинальной мысли. И ту, и дру-

гую сторону можно соединить фразой Выгот-
ского «мысль не выражается в слове, а свер-
шается в нём», то есть, иными словами, речь 
есть место события мысли, а точнее, может 
стать таковым. Каковы условия возможности 
превращения речи в место события мысли?

У Мамардашвили этого превращения тре-
бует сам предмет разговора. Здесь вступа-
ет в силу основное требование философии: 
требование автореференции. Речь о событии 
сама должна быть событийна, она должна 
отвечать, со-ответствовать предмету. Одна-
ко этот предмет, событие, как мы уже знаем, 
неуловим формой, то есть прежде всего сло-
вом; событие не есть форма, форма возника-
ет всегда после события. Слово – всегда след 
уже свершившегося события. Но это значит, 
искомое событие с нами уже произошло, раз 
у нас уже есть слово. В слове заключён тот 
разлом, о котором говорилось выше, разлом 
в самом говорящем – между мной встретив-
шим и мной упустившим. Эта нетождествен-
ность говорящего самому себе переворачи-
вает всю проблему речи, как речи всегда к 
кому-то обращенной, речи как со-общения.

Как мы помним, классическая рациональ-
ность подразумевала – через допущение 
непрерывности – полную и универсальную 
сообщаемость знания как знания объектив-
ного, общезначимого. Позиция абсолютно-
го наблюдателя – это позиция знающего, с 
которой безо всяких усилий знание может 
быть транслируемо незнающему независимо 
от его расположения в пространстве и време-
ни. Этому соответствует классическая форма 
лекции: лектор есть фигура авторитета, носи-
теля «естественного света разума», трансли-
рующего знание ex cathedra непросвещённым 
массам. Это речь-монолог, последовательное 
рациональное воспроизведение механизма 
того или иного явления, восприятие которо-
го адресатом гарантируется единым, одним 
для всех и прозрачным для самого себя со-
знанием. В этом смысле лекции Мамардашви-
ли – вовсе не лекции в классическом смысле, 
о чём он и сам неоднократно говорит. Речь 
Мамардашвили, внешне похожая на монолог, 
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насквозь диалогична. Однако это диалог не 
столько с аудиторией, сколько с самим собой. 
Речь тут возникает в разрыве, в несовпадении 
говорящего с самим собой, и обращена она 
прежде всего к самому себе. 

В лекциях Мамардашвили мы то и дело 
встречаемся с ситуацией, когда говорящий 
как бы наталкивается на невидимое препят-
ствие, признаётся в сложности, граничащей 
с невозможностью описания и артикуляции 
рассматриваемого феномена. Можно было 
бы спросить: почему же Вы, Мераб Констан-
тинович, не потрудились заранее сформули-
ровать и записать то, что Вы хотели сказать? 
Но в том-то и дело, что это противоречило 
бы поставленной задаче: поставить себя 
перед лицом тайны, с риском своего соб-
ственного непонимания попытаться удер-
жать зазор между собой незнающим и собой 
же как возможным знающим, тем знающим, 
которого незнающий сам не знает. В одном 
месте Мамардашвили описывает структуру 
личности через понятие Luft, зазор, в кото-
ром темнеет «лик, наведенный пустотой» 
[18, c. 635], возможный человек. Именно это-
му лику адресована речь Мамардашвили как 
не знающего самого себя. Событие, как мы 
помним, возможно только в зазоре, в темно-
те и пустоте непонимания, которое образует 
место, где может случиться или не случиться 
событие. Этот зазор провоцирует речь, вы-
зывает стремление высказать, воплотить в 
слове и тем самым обрести предмет стрем-
ления. Такая речь не может быть заранее за-
писана, она рождается здесь и сейчас из глу-
бины собственной тени. Поэтому речь Ма-
мардашвили по сути автобиографична (при 
этом для понимания этой автобиографично-
сти вовсе не обязательно знать подробности 
личной жизни Мамардашвили), рождается 
из личного опыта, из всегда своих и непере-
даваемых эпифаний. В лекциях о Прусте (мы 
сейчас берём оба тбилисских курса как одно 
целое) Мамардашвили движется от симво-
лов (например, второго рождения, смерти, 
пробуждения, чудовища обмана Гериона, 
кругов Ада Данте и т.д.) к эпифаниям Пруста 

и обратно. Движение это, по существу, бес-
конечно, поскольку непонимание никогда 
полностью не устраняется. 

Можно было бы предположить, что «незна-
ние» Мамардашвили, его оговорки, остановки, 
бесконечные отклонения в сторону есть всего 
лишь игра, инсценировка. Что ж, так и есть, 
это действительно игра. Но игра вовсе не оз-
начает обман, ложь. Игра задаётся правилами, 
в данном случае – правилами философского 
вопрошания, и эти правила должны неукосни-
тельно соблюдаться. Постановочность, инсце-
нировка состоят в намеренном, искусственном 
создании условий для постановки себя самого 
в ситуацию необходимости и одновременно 
невозможности говорить. Эта ситуация искус-
ственна и противоестественна в той же мере, 
как искусственно все человеческое бытие, ко-
торое никогда не просто есть, а создается и 
удерживается усилием. 

В.А. Подорога в тексте «Проект и опыт:  
Г. Щедровицкий и М. Мамардашвили. Срав-
нительный анализ стилей мышления» под-
мечает один часто совершаемый Мерабом 
Константиновичем на лекциях жест, как бы 
упреждающий возможную интерпретацию 
его мысли слушателями и отбрасывающий её 
в качестве ложной, обыденной, естественно-
психологической словами: «я не о том...» [19, 
с. 213]. Рискнём предположить, что этот жест 
адресован опять же не слушателям, а себе 
самому, а точнее, он приостанавливает при-
сущий всякой речи автоматизм, сразу же под-
ставляюший на место подразумеваемого го-
товые, сложившиеся значения. В этом смысле 
философская речь является борьбой с язы-
ком, аналогичной заявленной Мамардашвили 
и Пятигорским борьбе с сознанием: «борьба с 
сознанием означает, что стремлением челове-
ка сознание перестаёт быть чем-то спонтан-
ным, относящимся к природе, автоматически 
функционирующим... мы исходим из того 
несколько безумного предположения, что в 
этот момент, сейчас, в то время, когда мы рас-
суждаем о проблеме сознания, когда, как мы 
говорим, “мы работаем с сознанием”, мы уже 
в некотором роде его как какой-то спонтан-
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ный, естественный процесс исключаем» [5, 
с. 21]. Речь и мысль не сводимы друг к другу, 
между ними должно быть удержано напря-
жение, создающее диалогическую пульсацию 
речевого мышления. «Когда акт речи отменя-
ет саму речь, это и есть мышление, или фило-
софствование» [12, с. 87].

Каким образом может быть передано 
то, что передано быть не может, а именно 
внутренний акт, событие, которое может 
только случиться или не случиться с тобой 
лично, но по определению не может быть 
как-то гарантированно организовано (ведь 
случайность исключает какие бы то ни было 
гарантии)? Здесь применима концепция кос-
венного сообщения, разработанная Кьер-
кегором, именовавшим себя субъективным 
мыслителем, то есть мыслителем, имеющим 
дело с внутренним, личным, сингулярным. 
Требование, которое субъективный мысли-
тель должен к себе предъявлять, есть тре-
бование осуществления двойной рефлексии. 
Под этим подразумевается, что форма сооб-
щения мысли должна включать в себя, иметь 
в виду и давать место самому мыслящему как 
способному эту мысль помыслить. Какому 
мыслящему? Такому, который абсолютно 
уравнен в положении со всеми остальными, 
для которого не существует позиции абсо-
лютного наблюдателя и который так же, как 
и все, должен самостоятельно, без каких-ли-
бо гарантий на успех совершать акт. «Форма 
сообщения должна художественным обра-
зом содержать в себе столько же рефлексии, 
сколько содержит в себе …сам мыслитель, 
продолжающий существовать внутри сво-
его мышления» [20, с. 81]. Мамардашвили 
для иллюстрации этого момента прибегает к 
сонету из «La Vita Nuova» Данте, которому 
божество говорит: «Я подобен центру круга, 
от которого равно отстоят все окружающие 
его части; ты же не таков» [21, с. 50], призы-
вая его занять положенное ему место вместе 
с остальными. Кроме того, следуя Сократу, 
Кьеркегор как субъективный мыслитель 
должен создать диалогическое напряжение, 
поле вопрошания, обозначить апорийное, 

непроходимое место того парадокса, кото-
рый представляет собой в случае Кьеркегора 
парадокс веры. Веру роднит с пониманием её 
непередаваемость, её определение в качестве 
личного, неотчуждаемого внутреннего акта. 

Акт понимания есть событие усмотрения 
целого, «гештальт-переключение» («Пере-
ключение “гештальта” – неструктурное со-
бытие» [3, c. 87]). Усмотрение этого целого 
переживается как очевидность, каковой, 
например, является математическая очевид-
ность 2 + 2 = 4. Особенность этого пере-
живания заключается в том, что она как бы 
«заслоняет» себя тем, что переживается 
в качестве очевидного, и создает иллюзию 
пред-данности этой очевидности в вещах. 
Однако если мы вернёмся к приведённому 
примеру, ни в одной двойке самих по себе не 
содержится «4», оно требует дополнитель-
ного акта мысли, усмотрения понятия числа 
«4», которое включает в себя и разложи-
мость числа 4 на 2 и 2, и получение его путём 
их сложения. Мамардашвили пишет: «логос 
(т.е. собрание) – это не 2 и 2 равное 4, это то, 
что заставляет сказать, что 2 + 2 = 4 (и что 
неотделимо от актуалии, особой убедитель-
ности (т.е. очевидности. – Прим. наше) фор-
мальной и эффективной причины)… Сами 2 и 
2 – просто механические части, и в них самих 
по себе нет того, в силу чего мы приходим к 
4… Но мы приходим, и это – тайна, как и 
связь тела и души!» [18, c. 833]. Понятие числа 
4 ещё можно определить через родовидовое 
различение, это сложное понятие, в отличие 
от лежащего в его основе понятия «числа во-
обще», без усмотрения которого мы не мо-
жем говорить ни о каких конкретных числах. 
Причём под усмотрением последнего не под-
разумевается некое абстрактное представле-
ние о нём, а, например, усмотрение одного и 
другого яблока в качестве двух яблок, то есть 
усмотрение некоторого числа, в самих ябло-
ках не содержащегося.

Прямая передача знания состоит в переда-
че обучающемуся носителем знания элемен-
тов содержания в порядке причинно-след-
ственной связи. Однако если целью передачи 
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знания является понимание, на основе кото-
рого уже может выстраиваться объяснение 
тех или иных явлений (к примеру, понимание 
основ физики для объяснения физических 
процессов), то одной передачи содержания 
становится недостаточно. Оно должно за-
вершиться дополнительным к содержанию 
актом собирания его в целое, который дол-
жен быть самостоятельно произведён при-
нимающей стороной, самим обучающимся. 
И в этом случае успех обучения изначально 
не гарантирован, поскольку само осущест-
вление или неосуществление акта понимания 
со стороны обучающегося неподконтрольно 
преподавателю. «Сама истина не может быть 
получена как конечное звено вывода или до-
казательств, она лишь может быть (как ещё 
Сократ понимал и Платон практиковал) в 
определённом смысле индуцирована… наве-
яна. Нужно так заморочить человеку голову, 
чтобы он просто от отчаяния сам перескочил 
(курсив наш. – Д.Р.) в истину» [14, c. 194].

Если стоит задача передать акт понима-
ния – задача по определению напрямую не-
выполнимая, – то это в первую очередь тре-
бует, чтобы сам текст, призванный передать 
сообщение, был устроен таким образом, 
чтобы задавать условия возможности свер-
шения этого акта. Ведь кто бы ни создавал 
этот текст, он не может претендовать на 
большее, чем на возможность, а осуществит-
ся она или нет – это уже не в его власти. 
Если мы вспомним тексты, принадлежащие 
истоку философии (а прежде всего в фило-
софии ставится вопрос о понимании само-
го понимания), а именно тексты диалогов 
Платона, то увидим, что они построены как 
раз по вышеуказанному принципу. Плато-
новский Сократ не передаёт никакого содер-
жания, то есть никакого готового знания, а 
задаёт вопрос о том, что значит знать. Он не 
выступает носителем знания, наоборот, он 
играет роль невежественного простеца, при-
стающего к окружающим, на первый взгляд, 
с самоочевидными вопросами. Он сбивает с 
толку, выбивает собеседника из привычно 
занимаемого им места – куда? В поле про-

блематического, зыбкого, где еще ничего не 
решено и ничего не понятно. Главное для 
Сократа – не решить проблему, а поста-
вить ее, не передать знание, а навести, при-
вести собеседника в то место, где возможно 
рождение понимания. При этом наведение 
осуществляется путем диалога, что предпо-
лагает совместное, равное участие обоих со-
беседников: они равны по занимаемому ими 
положению, никто из них не обладает пре-
имуществом, никто из них не знает больше 
другого относительно обсуждаемого пред-
мета (другое дело, что кто-то может думать, 
что он обладает этим знанием; задача Со-
крата в том числе состоит в том, чтобы рас-
сеять это заблуждение). А это значит, что и 
Сократ должен совершить те же шаги, что и 
собеседник, приложить столько же усилий, 
чтобы оказаться в том же месте, куда он ве-
дёт своего «ученика». А главное, сама форма 
диалога, а также маска невежды и простака, 
надеваемая Сократом, и есть то, как совер-
шается акт мысли. Форма тут неотделима 
от содержания. Сократ-невежда – это тот 
Другой Сократа, которого он создает для 
смещения себя самого с позиции уже-все-
знающего и уже-все-понимающего. Диалог 
же создает постоянное напряжение между 
двумя Сократами, то есть это прежде всего 
диалог Сократа с самим собой, он разыгры-
вает его на публике, привлекая других участ-
ников и показывая, демонстрируя сверше-
ние акта мысли. Эта демонстрация пройдёт 
мимо, если нет зрителя-участника, активно 
вовлекаемого в драматические перипетии 
мысли и попадающего в проблематическое 
поле – топос события мысли, который мо-
жет теперь быть назван «разговором души 
с самой собой». Вот что говорит о текстах 
Платона сам Мамардашвили: «он [Пла-
тон] – один из первых создателей такого 
текста – философского текста, – в котором 
может произойти событие, в котором собы-
тие индуцируется самим текстом» [22].

Предметом сообщения становится, таким 
образом, «сам механизм сообщения, и он 
(предмет) тем самым отсылает к самому себе, 
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существует как то, о чём в данный момент 
говорится, т.е. как нечто индуцированное со-
стоянием, в котором происходит говорение 
или мышление» [5, c. 35]. Задача Мамарда- 
швили состоит в том, чтобы передать мысль 
так, чтобы её понял слушатель, то есть что-
бы могло произойти событие мысли. Иными 
словами, уникальность педагогической стра-
тегии Мераба Мамардашвили состоит в выяв-
лении условий возможности события мысли 
через форму выстраиваемого им текста как 
философской речи, в которой событие мысли 
свершается, являет себя. Тем самым на лек-
ционных курсах Мамардашвили в напряжён-
ном держании философской речи создаётся 
пространство возможной мысли, могущей, 
в зависимости от ответного личного усилия, 
случиться в головах слушателей.
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Abstract . The concept of event has been widely disseminated in various fields of human sciences, 
including the psychology of education and pedagogics. If one seeks to explore the full heuristic po-
tential of the concept, it is necessary to take into account its essential affiliation with non-classical 
ontology. The article presents an attempt to analyze the inner structure of Merab Mamardashvili’s 
oral philosophical speech, that can be considered a distinctive feature of the series of lection courses, 
which he held in the late 70-ies – beginning of 80-ies mainly for the audience of non-philosophers. The 
article deals with the research of essential connection between form and content of Mamardashvili’s 
philosophy. In the light of this connection the article reviews the project of the non-classical ontology 
of cognition, that Mamardashvili develops in some of his main works.

The first part of the article contains an exposition of the problem field of “event” in the context of 
history and ontology of cognition, as well as reconstruction of the genesis of this theme in Mamar-
dashvili’s philosophy. Mamardashvili describes the classical type of rationality and its “blind spots” – 
that is, historicity and “evental” character of phenomena of cognition, which cannot be seen in the 
objectifying gaze of the classical observer. An attempt is made to analyze Mamardashvili’s concept of 
conscience in the context of his phenomenology of event. The term “epiphany” is interpreted as a key 
characteristic of events of cognition.

The second part of the article deals with the uniqueness of Merab Mamardashvili’s oral philosophi-
cal speech, that is interpreted as one of the strategies of indirect communication. Indirect communi-
cation is distinguished from direct communication of knowledge, the central model of classical peda-
gogics. The article studies several different approaches to interpretation of Merab Mamardashvili’s 
teaching strategy and proposes the approach that is based on the concept of indirect communication 
of event of cognition.
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Аннотация . В статье предпринят опыт «асимметричного комментария» философского 
текста посредством его последовательного помещения в три образовательных контекста. 
Первый из них связан с экспликацией культурной миссии педагогического проекта, предлага-
емого статьей, второй нацелен на анализ педагогического действия текста, обусловленного 
заключёнными в нём образцами письма/чтения. Третий – выполняет функцию противотек-
ста, проблематизирующего педагогическую программу комментируемой статьи. Обосно-
вывается исчерпанность ориентации на символическую идентификацию с инвариантными 
символами культуры в образовании. Трансформация образования связывается с преодолением 
методологического индивидуализма, с превращением образования в предмет общественного 
сотрудничества. Считается, что акцент в коллективной работе должен быть сделан не на 
установлении согласованной дефиниции ситуации, а на конфликте её трактовок, столкно-
вении практических позиций и выявлении качественно различных образовательных перспек-
тив. Комментарий методом «проб и ошибок» также исследует возможность построения 
деконструктивного описания, способного вызывать дереификационные эффекты в процессах 
письма/чтения. Предполагается, что деконструктивное письмо может стать важнейшим 
элементом академической компетентности студентов в ходе университетской подготовки.
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педагогическая контекстуализация, политики письма и чтения, текстуализация, декон-
структивное письмо

Для цитирования: Полонников А.А. Образовательные политики письма и чтения (Ком-
ментарий к статье Д.Г. Рындина) // Высшее образование в России. 2019. Т. 28. № 1. С. 119-129.

DOI: https://doi.org/10.31992/0869-3617-2019-28-1-119-129

Вступление
Говорить о творчестве М.К. Мамардашви-

ли сегодня и сложно, и легко. Сложно пото-
му, что вокруг этой фигуры достаточно мно-
го «намолено» и избежать непродуктивной 
тавтологии удаётся не каждому. Легко, по-
тому что, вступая в диалог с мыслителем та-
кого уровня, собеседник вольно или неволь-
но оказывается в его семантическом про-
странстве, как бы автоматически попадая в 
мышление, условия которого им (мыслите-
лем) созданы. Судя по всему, Д.Г. Рындину 
задачу нахождения собственного аспекта в 
анализе творчества М.К. Мамардашвили ре-

шить удалось, что сообразуется с философ-
ской категорией «событие». Обнаружение 
её ресурсности в плане разработки новой 
неклассической онтологии образования со-
ставляет, как указывает Д.Г. Рындин, сверх-
задачу его текста [1, с. 2]. 

Признавая важность такого рода работы, 
нельзя не учитывать того обстоятельства, 
что прямого доступа к содержанию суж-
дений М.К. Мамардашвили мы не имеем, а 
простая проекция его идей в современную 
ситуацию невозможна. Перед нами только 
текст, причём чаще всего это текст изначаль-
но устный. Из этого следует, что когда-то и 
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кем-то уже была совершена перекодировка 
сообщения, его перевод в письменный вид. 
Нетождественность форм устной и пись-
менной речи особых доказательств не тре-
бует [2, c. 191–122]. Но главное, конечно, 
не в этом. Главное состоит в том, что ста-
тья Г.Д. Рындина является реконструкцией 
практики мышления М.К. Мамардашвили, а 
значит, в значительной мере – его собствен-
ным авторским высказыванием. Педагогиче-
ский анализ этого высказывания и является 
ключевой целью нашего комментария.

Жанр комментария (от лат. commenta- 
rium), имеющий словарное значение «разъ-
яснительных примечаний, сопроводитель-
ных соображений и критических замечаний 
по поводу чего-либо» [3, с. 239], выбран не 
случайно. Во-первых, потому, что он может 
использоваться как приём гуманитарного 
исследования, с помощью которого «наше 
конкретное знание о предмете становится по 
необходимости более полным и точным» [4, 
с. 21], а во-вторых, будучи избавленным от 
менторства, комментарий имеет шанс стать 
условием образования. А именно – того об-
разования, которое обусловлено разрывом 
в процессах автоматического смыслогенеза 
письма/чтения и сменой способа использо-
вания языка. Это значит, что апробируемый 
здесь тип комментария не будет аккомпа-
нементом текста, но одновременно он и не 
станет претендовать на роль метатекста, ко-
торый «может быть более важным, чем ба-
зовый текст» [5, с. 130]. Комментарий в этом 
случае лучше описывать в терминах диалога 
смысловых позиций, предполагающего, что 
«проблемы, с которыми пытаются справить-
ся комментарии, не всегда возникают из тех 
оснований, которые находятся в самих базо-
вых текстах» [5, с. 135].

Представленный ниже комментарий будет 
относиться не столько к содержанию статьи 
Д.Г. Рындина, сколько к той работе, которую 
она стремится осуществить, причём не в про-
странстве философского мышления, а в обла-
сти образования. То есть он будет вовлекать 
в анализ педагогический проект комментиру-

емой статьи, или, точнее, рассматривать её как 
педагогический проект. Первая часть коммен-
тария коснётся «открытой» образовательной 
программы, манифестируемой комментиру-
емой статьей, и тех перспектив, которые су-
лит её реализация. Вторая – станет ориенти-
роваться не на «педагогическое обещание», 
артикулированное статьёй посредством ре-
конструкции работ М.К. Мамардашвили, а на 
прояснение педагогической прагматики тек-
ста Д.Г. Рындина, на его актуальное действие, 
базирующееся на демонстрируемом автором 
образце чтения. В своём анализе мы будем 
исходить из допущения, согласно которому 
любое описание образования уже является 
практикой образования. Более того, оказыва-
ется, его не только невозможно извлечь из об-
разования, но и эта неизвлекаемость смещает 
оптику, «делает “любой” подход вторичным, 
или производным по отношению к этой самой 
вовлечённости» [6, с. 39]. 

Индивидуализация  
как образовательный опыт

Известно, что хорошо написанный 
текст, – а к этому типу высказываний, как 
нам представляется, следует отнести и ком-
ментируемую статью, – подозрителен. По-
дозрителен в том смысле, что посредством 
своей изящной формы он способен не столь-
ко акцентировать те или иные элементы сво-
его содержания, сколько «ослепить» чита-
теля, «скрыть» от него отдельные моменты 
сообщения. Но, как заметил в своё время 
Ортега-и-Гассет, максимально действенным 
зачастую оказывается «латентно значимое 
нашей интеллектуальной деятельности, всё 
то, с чем мы считаемся и о чём мы не размыш-
ляем, и именно потому не размышляем, что 
заранее принимаем это в расчёт» [7, с. 408]. 

По прочтении статьи Д.Г. Рындина скла-
дывается впечатление, что таким «заранее 
принимаемым в расчёт» содержанием яв-
ляется учреждаемая текстом онтология со-
знания субъекта. Речь идёт об онтологии 
сознания именно в том её фундаментальном 
понимании, на которое указывает Д.Г. Рын-
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дин, говоря о самоочевидности акта самосо-
знания у Декарта [1, c. 3]. В этом коммента-
рии мы не станем вступать в дискуссию по 
метафизическому вопросу о существовании 
сознания в трансцендентальном простран-
стве или под черепной коробкой. Отметим 
лишь, что «сознание» будет прочитываться 
нами как используемая автором риторика, 
словоформа, востребованная для реализа-
ции определённого политического интереса. 
Для оформления этого интереса привлека-
ются работы М.К. Мамардашвили, демон-
стрирующие образец «реальной филосо-
фии», ведущей к самоизменению субъекта. 
Убеждение в том, что таковой существовал 
в действительности, а текст статьи лишь от-
ражает это действительное событие, долж-
но прямо, без дополнительных обоснова-
ний передаваться читателю. Отсюда и стиль 
статьи – нарративный реализм1, в котором 
М.К. Мамардашвили предстаёт не как про-
дукт реконструкции, совершённой автором 
статьи в связи с некоторым замыслом, не 
как символическая конструкция, но как ре-
альный жизненный феномен, обладающий 
к тому же кросc-ситуативной самотожде-
ственностью2.

1 Нарративный реализм относится к тексту как 
выражению внешней для него внеязыковой ре-
альности, в результате чего описание может рас-
познаваться как истинное или ложное. В основе 
нарративного реализма лежит метафора «кар-
тины» или «фотографии», или, в общем смысле, 
проекции-экрана, предполагающая возможность 
верификации соответствия «между фотография-
ми и картинами (взятыми как целое и в деталях) и 
фрагментами зримой реальности, изображённы-
ми на них» [8, с. 118].

2 Текст статьи стремится сохранить преем-
ственность в описании позиции М.К. Мамарда- 
швили, трактуя противоречия в описании им «со-
бытийности» не спецификой исследовательских 
ситуаций учёного, а значит, и связанных с ними 
разных сборок идентичности учёного, а выделе-
нием в феномене событийности различных аспек-
тов: темпорального и циклического (вечное воз-
вращение) в разные периоды его философского 
творчества (А. П.).

«Сознание» как латентно значимое со-
держание появляется в тексте комментиру-
емой статьи не в виде отдельной темы, а в 
фоновом режиме, как обрамление соблаз-
нительного «события мысли». Последнее 
связывается с явленностью истины (эпифа-
нией), что, как нам представляется, и состав-
ляет интригу, притягательное/неизведанное 
повествования. Интрига – основа мотива-
ции читателя – вводит образ эпифании как 
чего-то лишённого предметности и после-
довательной презентированности созна-
нию. Эпифания сообразуется с внутренним 
усилием, c необходимостью производства 
ряда операций на «интенциональном теле», 
с осуществлением феноменологического 
эпохе, обеспечивающим просвет возмож-
ности события мысли. (В языковой поэтике 
М.К. Мамардашвили, помнится, в «Лекциях 
о Прусте», эпифания подобна проблеску 
молнии.) При этом доступ к событию мысли 
не гарантирован, поскольку эта форма со-
бытия сингулярна и случайна. Её проекция 
на образование исключает возможность 
применения здесь производственной мета-
форики с её гарантированным результатом. 

Попадание в событие мысли описано Д.Г. 
Рындиным как манящая и вдохновляющая 
перспектива. В ней, как нам представля-
ется, и состоит суть педагогического обе-
щания, то есть предлагаемая текстом воз-
можность «лучшего из миров». Путь к нему 
связан с поворотом дерзнувшего помыслить 
содержание собственного опыта к напря-
жённому самообращённому всматриванию 
(вчувствованию), к селекции избыточного 
и привнесённого в него. Итог пути – обре-
тение уникальной формы индивидуального 
существования, освещённого светом исти-
ны-эпифании. Достижение индивидуальной 
подлинности можно считать целью и ценно-
стью педагогического проекта автора ком-
ментируемой статьи. 

В таком педагогическом проекте важ-
ное значение имеет феноменологический 
поворот зрения читателя – переключение 
его внимания с внешне воспринимаемых 
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предметов на процесс восприятия, при-
чём в его не континуальной, а дискретной 
форме, связанной с процессуальным раз-
рывом. Техническая эффективность здесь 
обусловлена наличием оппозиций: между 
культивируемой традиционным образо-
ванием привычкой внешне-ориентирован-
ного восприятия, с одной стороны, и его 
феноменологическим сдвигом, с другой; 
между сукцессивностью (темпоральностью 
процессуальности) привычного образова-
тельного процесса и симультанностью (еди-
номоментной темпоральностью) образо-
вательного события. В своей совокупности 
и новая «внутренняя» топология, и апел-
ляция к «внутреннему» времени призваны 
обеспечить оптическую модификацию – 
рекомпозицию образовательной ситуации 
в целом и, соответственно, динамику пред-
ставлений читателя об образовательных 
отношениях. Смена формы ситуации, изме-
нение её целостности и есть событие обра-
зования, вызывающее изменение всех собы-
тийных элементов и реорганизацию связей 
между ними. Интрига события мысли вы-
ступает мотивирующим условием возмож-
ности событийной трансформации.

Образовательное событие сообразуется в 
этом проекте не с территориальным контро-
лем, как это имеет место в традиционном об-
разовании, а как раз наоборот – с простран-
ственной трансформацией, базирующейся 
на образной модификации целостной ситу-
ации. Именно она открывает путь специфи-
ческой реализации интроспективного меха-
низма. О нём следует сказать отдельно. Этот 
механизм, с нашей точки зрения, работал бы 
на «холостых оборотах», если бы не «тяга» 
культурной установки, центрированной на 
субъекте3. Центрированность на субъекте в 

3 Центрированный на субъекте разум «высту-
пает исключительно в западной форме, обращён-
ной на себя субъективности. Это “разум” немец-
кого идеализма, его желание – быть первичнее 
всего того, что воплотилось в европейской куль-
туре; такой разум является именно той фикцией, 
по которой Запад узнаваем в своей особенности, 

статье Д.Г. Рындина изображена в «обрат-
ной» традиционной педагогике перспективе. 
Олицетворяющий её М.К. Мамардашвили 
представлен как образец речевого субъекта, 
высказывание которого рождается здесь и 
теперь, являясь не продуктом когда-то слу-
чившейся мысли, а порождающим мысль ус-
ловием. Причём мы – зрители – можем на-
блюдать эволюцию этого субъекта, начинав-
шего свою гуманитарную миссию с озвучки 
заготовленного ранее текста и пришедшего в 
итоге к практике генеративного высказыва-
ния. Техника этого высказывания состоит, 
замечает Д.Г. Рындин, «в намеренном, искус-
ственном создании условий для постановки 
себя самого в ситуацию необходимости и 
одновременно невозможности говорить. Эта 
ситуация искусственна и противоестествен-
на в той же мере, как искусственно всё чело-
веческое бытие, которое никогда не просто 
есть, а создается и удерживается усилием» 
[1, с. 12]. Назовём это усилие «героическим» 
ввиду его несоизмеримости с возможностью 
его помыслить, его сингулярностью. Причём 
«форма сообщения мысли должна включать 
в себя, иметь в виду и давать место самому 
мыслящему как способному эту мысль по-
мыслить» [Там же]. В результате понимание, 
как и вера, оказывается «неотчуждаемым 
внутренним актом» [Там же, с. 13]. 

Так выстроенное описание не только 
центрирует внимание читателя на поступке 
мышления, но и особым образом организует 
поступающего. Поведение педагога полу-
чает возможность фигурировать в качестве 
ориентировочной схемы действия реципиен-
та текста, формы, упорядочивающей теперь 
уже его поступок. То есть образ М.К. Ма-
мардашвили-педагога для читателя прото-
типичен. Но это не пустая форма. В пред-
лагаемой текстом трактовке педагог в прин-
ципе не обременён заботой о другом. Ему 
принадлежит «событийная речь», которая 

благодаря которой он позволяет себе химериче-
скую всеобщность и одновременно скрывает и 
подчёркивает своё притязание на всемирное го-
сподство» [9, с. 274].
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вполне «аутична», поскольку выстраивает-
ся вокруг невыразимого в его собственном 
опыте, устремляется в зазор между тем, что 
говорится, и тем, что не говорится, к иному в 
самом себе. Его высказывание разворачива-
ется не вокруг определённого содержания, 
как может показаться на первый взгляд, а по 
сопричастности к тайне, завораживающей 
своей неизвестностью. Неэкспансивность 
педагога, обусловленная недоступностью 
ему чужого опыта, становится условием 
самоорганизации реципиентов его выска-
зываний, фактором их самостояния перед 
лицом внутренней неопределённости. Так 
продуцируется индивидуальное позициони-
рование и культурная особенность субъекта. 
В этом, по нашему разумению, заключено 
главное предназначение педагога, являю-
щего собой образец неизбывного интереса 
человека к своему «внутреннему миру», са-
моиспытанию (самоэкспериментированию).

Из сказанного выше может быть сделан 
вывод о том, что комментируемый текст 
представляет собой попытку прочерчивания 
образа педагогической практики, которая 
нацелена на производство автономного са-
модостаточного индивида, способного на 
основании интеллектуального самоопреде-
ления к самостоятельному выбору и ответ-
ственному поступку. В такого рода описа-
нии просматриваются контуры либерально-
го европейского образовательного проекта, 
оппонирующего массовому социетальному 
образованию. Постулат сознания является 
необходимым непроблематизируемым эле-
ментом такого рода конструкции.

Текстуализация  
как образовательный опыт

Комментируемая статья, если опять же 
отвлечься от её содержания, может быть и 
сама рассмотрена в качестве образца дей-
ствия, но на этот раз учебного. Что мы имеем 
в виду? То, что поучительным для читателя 
может выступать сам способ работы автора 
статьи с текстом М.К. Мамардашвили. Объ-
ективируя его, мы бы хотели прежде всего 

обратить внимание на акт реконструкции ав-
тором текста, который строится не по моде-
ли присвоения (ассимиляции чужого мате-
риала), а путём (как бы) отказа от собствен-
ной точки зрения, перехода на реконструи-
руемую позицию с попыткой высказывания 
от её имени и её языком. При чтении текста 
порой достаточно сложно определить при-
надлежность высказывания: кто говорит – 
М.К. Мамардашвили или Д.Г. Рындин? И 
это не недостаток изложения. В смысле 
имманентности реконструируемому тексту 
Д.Г. Рындиным сделано достаточно много, 
причём не только в отношении заимствова-
ния стиля М.К. Мамардашвили, но и в плане 
апробации его категориальных средств.

Почему этой работе по трансформации 
собственного опыта или «практике себя» 
(М. Фуко) мы склонны придавать сегодня 
особое значение? Здесь уместны несколько 
соображений. Во-первых, в связи с образо-
вательной задачей, которую мы связываем со 
сменой схематизма развития. Последнее со-
образуется не с аккумуляцией значений опы-
та с их последующим усложнением, напри-
мер посредством систематизации, а с опыт-
ным переключением регистра бодрствования, 
по аналогии с гуссерлианским переходом от 
естественной установки сознания к установ-
ке второго порядка. В содержании послед-
ней, замечает Э. Гуссерль, «ничего подобного 
нет налично в окружающем мире» [10, с. 68]. 
Мир установки второго порядка (теорети-
ческое сознание) представляет собой, как и 
в случае установки первого порядка, форму 
бытия, однако бытия особого рода. Мир су-
ществует постольку (и в той мере), поскольку 
действует соответствующая установка. Мир 
естественной установки сознания и мир уста-
новки второго порядка (одновременно нали-
чествующие) «лишены взаимосвязи», точнее, 
они связаны между собой триггерной функ-
цией, «в согласии с каковой я могу свободно 
направлять мой взгляд и мои акты вовнутрь 
того или иного мира» [10, с. 68]. 

Задача развития в этом случае заключает-
ся в решении двуединой задачи: во-первых, 
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в структурной диверсификации состояний 
сознания, формировании установки на су-
ществование множества символических ми-
ров и, во-вторых, во встраивании в сознание 
триггерного механизма, обеспечивающего 
переход из одного состояния сознания в 
другое. В условиях институционального об-
разования посредником в решении указан-
ной задачи становится лингвистическая де-
натурализация [11, с. 153], опирающаяся на 
допущение того, «что используемый нами 
язык является средством, формирующим 
наше восприятие и понимание мира, предо-
ставляющим к нему отдельный и особен-
ный, определённый социальным взаимодей-
ствием познавательный доступ, который 
имеет не отражательный, но созидательный 
характер» [12, s. 10]. Из сказанного следует, 
что, вступая во взаимодействие с читаемым 
текстом, образовательные субъекты долж-
ны не просто знакомиться с представлен-
ной в нём традицией (это лишь первый шаг), 
но и приобретать способность совершать 
своего рода «переключение (индукцию) 
гештальта», заимствованного видения, дик-
туемого морфологией чужого высказыва-
ния. На наш взгляд, реконструкция опыта 
М.К. Мамардашвили, осуществлённая в 
комментируемой статье, – замечательный 
образец имманентного письма, установле-
ния актуальной связи с дискурсом россий-
ского философа. 

Обратимся в этой связи к малоизвестной 
российскому читателю работе американско-
го лингвиста Р. Скоулза. Переход на пози-
цию текста с опорой на исследование про-
блем текстуальной власти он обозначает как 
практику «текстуализации» (textualization) 
[13, p. 24]. В версии Т. Шкудлярека она вы-
глядит как «придание текстуальной формы 
опыту и его презентации, а также селекции 
и “подвешивания” определенных текстуа-
лизаций» [14, s. 131]. Её полный цикл Ско-
улз определяет как трёхфазную структуру: 
внутри, после и против (within, upon, and 
against) [13, p. 24]. Она же может быть ис-
пользована и как структура читательской 

компетентности, и как диагностическое 
средство, и как программа обучения тексту-
альным практикам. При этом понятно, что 
речь в рассматриваемом случае идёт не о том 
типе чтения, который связан с развлечением, 
получением удовольствия и просто время-
препровождением. Речь о её применимости к 
исследовательскому чтению или об исполь-
зовании текста в образовательной функции. 
Можно заключить, что акт чтения в иссле-
довательском контексте или в педагогиче-
ском плане окажется незавершённым, если 
остановится на фазе «внутри», тогда как в 
других ситуациях чтения, например при со-
переживании герою романтической повести, 
достаточно навыка автоматического декоди-
рования воспринимаемых знаков. Оказаться 
«внутри» текста, по Скоулзу, – не значит 
идентифицироваться с героем произведения 
или его автором. Быть «внутри» – это твор-
чески воссоздавать мир, который произво-
дит читаемый текст, строить свой мир в его 
контексте [13, p. 28]. «Быть внутри» – это 
одновременно и инструментальное действие, 
заимствование в тексте тем, доступных кате-
горий, а также мимесис его ритмической ор-
ганизации и риторической композиции в це-
лом. Лучшим способом попадания «внутрь» 
текста Скоулз считает запись [13, р. 42].

Статья Д.Г. Рындина, судя по всему, вы-
полнила в основном ту работу, которая 
соответствует первой фазе текстуализа-
ции – нахождению «внутри». В ней проде-
монстрировано, как нам кажется, владение 
языковым кодом текста М.К. Мамардашви-
ли, соблюдена мера стилевого подобия. Что 
же касается второй фазы, заключающейся 
уже не в реконструкции, а в интерпретации, 
предполагающей создание текста над читае-
мым текстом, то это действие в комментиру-
емой работе только намечено. Ориентация 
на третий элемент схемы Скоулза должна 
сообразовываться с критикой базового тек-
ста, с созданием противотекста (produce text 
against text) [13, р. 35]. Последний строится 
с опорой на инотекстуальные коды, «про-
щупывает» текстуальные границы рекон-
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струированного подхода, сражается с его 
экспансией.

В образовательном плане выполнение 
обозначенных Скоулзом типов работы оз-
начает реализацию программы деконструк-
тивного обучения, связанной с «эпистемо-
логической трансформацией» – изменением 
отношения читателя к знанию. Речь идёт о 
формировании у субъектов образования 
«установки на то, что знание “произведено”, 
что оно не равнозначно истине: знание явля-
ется чьим-то текстом, созданным в особых 
обстоятельствах, несущих в себе в некото-
рой степени познавательную перспективу, 
зависимую от условий её конструирования» 
[14, s. 132]. Деконструктивное обучение од-
ним из своих значимых эффектов имеет 
дереификацию знания, что в условиях эпи-
стемологического многообразия нельзя не-
дооценивать. Разумеется, эта форма обра-
зовательной практики базируется на «прак-
тической активности по созданию знания, 
осознанию его границ, а не на трансмиссии 
готовых значений» [14, s. 137].

Послесловие
Комментарий, предложенный нами выше, 

в основном представлял собой «игру» на 
стороне того подхода, который комменти-
руемая статья положила в своё основание. 
Используя язык Ю. Хабермаса, его можно 
было бы обозначить как легитимацию субъ-
ект-центрированного разума, т. е. «разума, 
сосредоточенного на субъекте» [9, с. 274]. В 
этом послесловии мы намерены выступить 
на стороне оппонента данного подхода, ак-
тивировав позицию, базирующуюся на аль-
тернативной интуиции культурной и обра-
зовательной ситуации. Мы связываем её не 
только с условиями многообразия символи-
ческих и несимволических форм культуры, 
но и с их бесконечной мультипликацией. Это 
обстоятельство выводит вопрос о самоорга-
низации субъекта на совершенно иной уро-
вень. На нём субъект не хозяин самому себе. 
Никакое, сколь бы проникновенным оно ни 
было, индивидуальное усилие не способно 

противостоять символической оккупации 
сознания современными средствами ком-
муникации, лишёнными значений симуля-
крами. При таком ситуационном описании 
с особой силой проступает ограниченность 
менталистской идеологии и её установки 
на методологический индивидуализм. Ин-
дивидуальный опыт обнаруживает себя как 
поле взаимодействия разнонаправленных 
и изменяющих свою форму символических 
и знаковых организованностей, а тезис об 
автономном, внутреннем, глубинном и таин-
ственном всё чаще предстаёт как рудимент 
романтического проекта, укоренённого в 
Новом времени. Рефлексивное упорство 
сталкивается с неограниченностью интер-
претативных возможностей, парализующих 
поиск в глубинах сознания «того, что есть на 
самом деле»4.

В практическом отношении это означает 
необходимость поиска иных подходов, не 
связанных с абсолютизацией индивидуаль-
ной рефлексии. Выход нами видится в огра-
ничении риторики «глубин» сознания и ре-
ализации «поверхностного» коммуникатив-
ного подхода, с одной стороны, и признании 
за символическим пространством образова-
ния особого статуса, которому в этом случае 
должен быть приписан статус шюцевской 
«конечной области значений»5 – с другой. 
В первом случае речь идёт прежде всего об 
образовательном ресурсе той формы комму-
никации, на которую указывал в свое время 
Ж.-Ф. Лиотар. В его исследовании постмо-

4 Здесь будет уместным привести важное за-
мечание И. Канта: «Между тем опыт, хотя и учит 
меня тому, что существует и как оно существует, 
но никогда не научает тому, что это необходимо 
должно существовать так, а не иначе. Следова-
тельно, опыт никогда не даст познания природы 
вещей самих по себе» [15, с. 112].

5 Область конечных значений предполагает 
приписывание образованию относительной авто-
номии, связанной со специфическим, присущим 
ему когнитивным стилем (особое напряжение со-
знания, специфические эпохе, состояние созна-
ния, переживание времени и пр.) [16, с. 424–425].
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дерна отмечается, что консенсус в дискус-
сии – лишь одно из возможных его состо-
яний. Паралогия, опирающаяся на гетеро-
генность правил и разногласия [17, с. 156], 
делает возможным не только взаимное об-
наружение граничащих условий, но и креа-
цию новых режимов высказывания. Смыслы 
в этом случае рождаются не «внутри» само-
погружённого субъекта, а в пространстве 
связей с артефактом и Другим. Во втором 
случае образование перестаёт описываться 
в статических характеристиках и предстаёт 
как пространство хаосмоса, как интеракция 
разнокачественных высказываний, конкури-
рующих и вступающих в кратковременные 
альянсы, а присутствующие в нём участники 
обретают форму дискурсивных субъектов, 
совпадающих в своем функционировании 
со структурой речевых практик. Такого 
рода онтология предполагает имманент-
ность говорящего структуре речи (устной 
или письменной) с последующим экспери-
ментированием с границами высказываний. 
Взаимодействие с территорией другого дис-
курса позволяет взаимно фиксировать дис-
курсивные границы, отслеживать практиче-
ские следствия размещённости суждений на 
территории определённого дискурса.

Принятие очерченной модели предпола-
гает уточнение ключевого для неё вопроса 
о дискурсивном статусе позиции, реали-
зуемой в образовательной ситуации. Осо-
бую значимость этот вопрос приобретает 
в связи с расширительно трактуемым тези-
сом М.М. Бахтина о «не-алиби в бытии», о 
принципиальной участности в нём субъек-
та в единственном, незаместимом и непо-
вторимом качестве [18, с. 39]. Извлечение 
этого положения из его экзистенциального 
контекста, принуждающего образование 
функционировать по бытийным правилам, 
становится препятствием в реализации дис-
танцированной манипуляции высказывани-
ями, ведёт к стабилизации коммуникации, 
превращению условной образовательной 
ситуации в безусловную. И если в жиз-
ненном отношении поступок адресует его 

субъекта к единственности и подлинности, 
то в образовании фигура дискурсивного 
субъекта (ситуативно отождествляемого 
с высказыванием) оказывается предметом 
экспериментирования, помещения в самые 
разнообразные, моделируемые в ходе взаи-
модействия обстоятельства, в том числе и с 
катастрофическими для этого типа субъект-
ной организации последствиями. Ведь имен-
но в образовании субъект должен безраз-
дельно пользоваться принципом «алиби», 
уметь отделять свой психофизиологический 
субстрат от высказывания, с сохранением за 
собой возможности всегда сказать: «Это не 
я, это текст».

Мы говорим о различении между субъ-
ектом в дискурсе и субъектом (индивидом) 
самим по себе. Традиционное образование, 
особенно «заточенное» на профессиональ-
ную подготовку, исходит из цельности субъ-
екта, его преемственности и коммуникатив-
ной самотождественности. В логике нашего 
представления эта преемственность наруша-
ется. Разрыв между субъектом-самим-по-
себе и дискурсивным субъектом являет собой 
индикативное событийное отношение, обра-
зовательный акт. Возникающая в результа-
те этого акта интерсубъективная дистанция 
становится условием экспериментирования 
индивида с дискурсивными организованно-
стями, будь то культурные, дисциплинарные 
или виртуальные структуры.

Такая постановка вопроса предполага-
ет разработку коммуникативной трактовки 
образования, включающей в свою програм-
му ревизию его привычных констант. Речь 
идёт прежде всего о переопределении таких 
онтологических конститутивов, как про-
странство, время, образовательное событие. 
Морфогенез образования в этой онтологии 
должен определяться функционирующи-
ми микросоциальными отношениями: вы-
сказываниями, действиями и движениями 
участников, характеристиками образова-
тельного поля, производного от активно-
сти дискурсивных субъектов. Особенность 
существования этого пространства такова, 
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что оно действует только в момент реализа-
ции образовательных интеракций и по мере 
их прекращения дереализуется. Или, иными 
словами, эта кратковременно существующая 
структура обусловлена актуальными уси-
лиями участников образовательной комму-
никации, выделяющими её в момент своей 
реализации из других структур жизненного 
мира. В определённом смысле «образова-
тельное пространство может быть представ-
лено как системный эффект взаимодействия 
элементов ситуации, однако эффект случай-
ный, интервальный, не подчиняющийся тре-
бованиям технологичности и прямой педаго-
гической целесообразности» [19, с. 176].
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Abstract . The paper contains an “asymmetric commentary” on a philosophical text by means of 
its subsequent placing in the educational contexts. The first of them is related to an explication of 
the cultural mission of a pedagogical project suggested by the article. The second one is aimed at the 
analysis of the pedagogical action of the text determined by the writing/reading samples placed in 
it. The third one performs the function of a counter-text problematizing a pedagogical program of 
the article being commented. The exhaustion of orientation to symbolic identification with invari-
ant symbols of culture is substantiated. Educational transformation is connected with overcoming 
the methodological individualism. Education is transformed into a subject of public collaboration. 
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tion situation, but on the conflict of its interpretations, collision of practical positions and detection 
of qualitatively various educational prospects. The commentary by means of the trial-and-error 
method also researches a possibility of building a demonstrative description able to cause dereifica-
tion effects in the writing/reading processes. It is supposed that deconstructive writing can become a 
major element of students’ academic competence in the process of university training. 
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круглый Стол

Новая модель российской аспирантуры:  
проблемы и перспективы

16 ноября 2018 года в Национальном исследовательском Нижегородском государствен-
ном университете им. Н.И. Лобачевского в рамках Программы повышения квалификации 
состоялся круглый стол, организованный Институтом аспирантуры и докторантуры 
ННГУ совместно с редколлегией журнала «Высшее образование в России» на тему «Новая 
модель российской аспирантуры: проблемы и перспективы развития». Программа реализо-
вана в соответствии с «дорожной картой» Проекта повышения конкурентоспособности 
ННГУ среди ведущих мировых научно-образовательных центров (проект «5-100») на 2018 
год. В мероприятии приняли участие 48 административно-управленческих и научно-педа-
гогических работников из 24 городов, представляющих 37 университетов и научных орга-
низаций Российской Федерации (в том числе НИТУ МИСиС, Высшую школу экономики, 
ННГУ, Томский политехнический университет, Самарский национальный исследователь-
ский университет им. академика С.П. Королёва, РЭУ им. Г.В. Плеханова, Белгородский на-
циональный исследовательский университет, Мордовский государственный университет 
им. Н.П. Огарёва, Тюменский национальный исследовательский университет и др.).

В обсуждении ключевых вопросов современной российской аспирантуры наиболее актив-
ное участие приняли: Бедный Борис Ильич (директор Института аспирантуры и докто- 
рантуры, ННГУ), Сапунов Михаил Борисович (главный редактор журнала «Высшее образо-
вание в России»), Игнатов Андрей Сергеевич (директор Центра подготовки кадров высшей 
квалификации, МИСиС), Кузенков Олег Анатольевич (заместитель директора Институ-
та информационных технологий, математики и механики, ННГУ), Терентьев Евгений 
Андреевич (старший научный сотрудник Центра социологии высшего образования, ВШЭ), 
Еськина Елена Владимировна (начальник отдела аспирантуры, Самарский национальный 
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исследовательский университет), Дятлова Ксения Дмитриевна (профессор, ННГУ), Аге-
ева Ольга Николаевна (начальник Управления подготовки кадров высшей квалификации, 
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва), Муратова Евгения Иванов-
на (начальник Управления аспирантуры и докторантуры, Тамбовский государственный 
технический университет), Миронос Алексей Андреевич (заведующий кафедрой, ННГУ), 
Рыбаков Николай Валерьевич (начальник отдела, ННГУ). 

Ведущие круглого стола: Б.И. Бедный, М.Б. Сапунов.

Ключевые слова: аспирантура, научно-педагогические работники, подготовка кадров 
высшей квалификации, диссертация, образовательные стандарты аспирантуры, образова-
тельные программы аспирантуры, государственная итоговая аттестация аспирантов 

Для цитирования: Бедный Б.И., Сапунов М.Б. и др. Новая модель российской аспиран-
туры: проблемы и перспективы (круглый стол) // Высшее образование в России. 2019. Т. 28. 
№ 1. С. 130-146.

DOI: https://doi.org/10.31992/0869-3617-2019-28-1-130-146

Б .И . Бедный: Уважаемые коллеги! В фи-
нальной части нашей программы повышения 
квалификации в формате круглого стола 
предусмотрено обсуждение вопросов, каса-
ющихся состояния дел в современной рос-
сийской аспирантуре: её цели, задачи, функ-
ционал, организация обучения и научной 
работы аспирантов. При обсуждении на-
болевших вопросов хотелось бы сконцент- 
рировать внимание на поиске реалистичных 
направлений развития, моделей и механиз-
мов совершенствования той системы аспи-
рантского образования, в рамках которой 
мы сегодня работаем. Попытаюсь сформу-
лировать некоторые вопросы и проблемы, 
которые в контексте нашего обсуждения 
представляются особенно значимыми. Об-
учающая аспирантура – это проблема или 
благо? Аспирантура и рынок труда. (Эмпи-
рические данные говорят о том, что прибли-
зительно половина выпускников аспиранту-
ры уходит из академической сферы. Должно 
ли это отражаться на образовательном про-
цессе? Надо ли вносить изменения в про-
граммы аспирантской подготовки, если мы 
уверены, что учёными и вузовскими препо-
давателями будут не более 50% выпускников 
программы?) Аспирантура и диссертация. 
(Как повлияла новая модель аспирантуры на 
защиты кандидатских диссертаций выпуск-
никами аспирантуры?) Как оптимизировать 

и надлежащим образом обустроить адрес-
ную подготовку высококвалифицированных 
кадров для науки и высшей школы? Как надо 
готовить специалистов высшей квалифи-
кации для индустрии и бизнеса? Как опти-
мизировать формирование и развитие пре-
подавательских компетенций у аспиранта, 
совместив это с его научной работой и под-
готовкой кандидатской диссертации? 

Конечно, эти вопросы – лишь наброски 
плана нашего обсуждения. У каждого из 
вас могут быть свои кейсы и предложения. 
Коллеги, проблемам современной россий-
ской аспирантуры в последние годы особое 
внимание уделяет журнал «Высшее образо-
вание в России». В нём постоянно публику-
ются статьи на эту тему ведущих российских 
экспертов, причём в равной мере представ-
лены и аналитические, и эмпирические ра-
боты, основанные на современных социоло-
гических материалах. Поэтому мне хотелось 
бы попросить начать наш разговор главного 
редактора журнала. Вам слово, Михаил Бо-
рисович.

М .Б . Сапунов: Насколько мне известно, 
в нашей Программе повышения квалифика-
ции была предварительная заочная часть, и 
участникам рассылались материалы по ак-
туальным проблемам аспирантуры. Мне ка-
жется, что эти материалы тоже могут быть 
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основой нашего разговора. В ближайшем 
номере журнала «Высшее образование в 
России» будет опубликована статья наших 
коллег из Ассоциации классических универ-
ситетов России «Аспирантура как уровень 
высшего образования: состояние, пробле-
мы, возможные решения». Статья интересна 
тем, что в ней представлена позиция АКУР 
по некоторым вопросам, поставленным Бо-
рисом Ильичом. Я убежден в том, что тема 
этого круглого стола «горячая», и вполне 
возможно, что предстоящее обсуждение 
может оказаться полезным не только для 
присутствующих. Надо, чтобы итоги нашей 
работы были представлены научно-педаго-
гическому сообществу, чтобы как можно 
больше коллег узнали, что мы провели очень 
важное и полезное мероприятие. Журнал 
опубликует материалы круглого стола в пер-
вом номере будущего года.

Б .И . Бедный: Кстати, вот ещё одна тема. 
Две недели назад в РАН состоялись обще-
ственные слушания по вопросу аспиранту-
ры. Обсуждалось предложение по введению 
двух типов аспирантур: научной и … науч-
но-педагогической (очень хотелось сказать 
«… и ненаучной»). Предполагается, что пер-
вая (научная) аспирантура будет завершать-
ся защитой диссертации и присуждением 
учёной степени, а вторая – защитой диплом-
ной работы и присуждением квалификации 
преподавателя-исследователя (как сейчас). 
Эта тема тоже может быть предметом на-
шего обсуждения. Предоставляю слово Ан-
дрею Сергеевичу Игнатову.

А .С . Игнатов: Добрый день, коллеги. Я 
представляю НИТУ МИСиС. Мы тоже в сво-
ей работе пытаемся найти некий оптималь-
ный баланс интересов при подготовке аспи-
рантов. Естественно, сталкиваемся со всеми 
упомянутыми уже проблемами. В целом мы 
должны исходить из того, что сегодня во-
просы организации аспирантуры решаются 
вне рамок самой аспирантуры. Они опреде-
ляются финансовой и кадровой политикой 

каждой конкретной организации. Это и во-
просы научного руководства – вовлечение 
научных руководителей в работу с аспи-
рантами, и вопросы финансовой мотивации 
руководителей и аспирантов качественно 
доводить работу до конца, т.е. до защиты 
диссертации. Существуют некие общие рам-
ки, которые мы для себя попытались опре-
делить и как-то учитывать в своей работе. 
МИСИС – крупный вуз, мы, как и Нижего-
родский университет, входим в программу 
повышения конкурентоспособности «5-
100», выполнение которой предусматривает 
достижение определённых индикаторов, в 
том числе и по аспирантуре, по её эффектив-
ности. Этим обусловлено и «перетекание» 
контрольных цифр приёма в ведущие вузы, о 
чем говорил накануне Борис Ильич. Думаю, 
этот тренд будет сохраняться. Подготовка 
кадров в аспирантуре, скорее всего, будет 
осуществляться ведущими вузами. Предста-
вителям аспирантур необходимо понимать, 
как с этим работать, возможно, коопериро-
ваться с другими вузами и, соответственно, 
выстраивать свою научно-образовательную 
политику.

Для себя мы видим несколько точек ро-
ста, на которые должна быть нацелена наша 
аспирантская политика. Прежде всего, у нас 
есть пул современных лабораторий, которые 
созданы в том числе по программе «5-100», 
их порядка 30. Кроме того, есть три инжини-
ринговых центра мирового уровня. Поэтому 
сейчас для нас главная задача – встроить 
эти подразделения в аспирантскую под-
готовку. Отмечу, что зарубежные коллеги, 
которые приезжают к нам реализовывать 
какие-либо научные проекты, нацелены в 
первую очередь на научную составляющую и 
не всегда понимают, что такое аспирантура 
в российской действительности, к примеру, 
какие обязательства берёт на себя научный 
руководитель. Процесс этот достаточно 
долгий, сложный, но мы постепенно прихо-
дим к тому, что этих людей тоже надо вовле-
кать (их именами в хорошем смысле слова 
можно торговать для вовлечения сильных, 
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талантливых абитуриентов, готовых к под-
готовке диссертации и получению учёной 
степени). Следующая вытекающая из этого 
задача – это увеличение контингента аспи-
рантуры. На сегодня у нас она достаточно 
компактная – 560 аспирантов очной формы 
обучения. Есть задачи по её удвоению в бли-
жайшее время. Эту задачу ставит руковод-
ство университета и международный науч-
ный совет по программе «5-100». Ещё одна, 
тоже большая, задача (в принципе, мы с ней 
справились) – это перевод вуза на самостоя-
тельное присуждение учёных степеней. Это 
отдельный блок работы, которую мы делаем 
на протяжении текущего года. Она долж-
на позволить существенно сократить сроки 
рассмотрения диссертаций и увеличить ко-
личество защит. Перечисленные механизмы 
должны дать инструменты для самостоя-
тельного регулирования процессов подго-
товки и аттестации аспирантов, снижения 
бюрократической нагрузки и ускорения 
процесса рассмотрения диссертационных 
работ. Нужно добиться того, чтобы после 
итоговой аттестации аспиранта его работа 

сразу переходила в диссертационный совет, 
который рассматривает материалы диссер-
тации и оперативно назначает дату защиты. 

Б .И . Бедный: Спасибо, Андрей Сергее-
вич. Есть ли вопросы?

Реплика из аудитории: Не столько во-
прос, сколько замечание. Получается тогда, 
что провинциальные вузы вообще потеряют 
квалифицированных преподавателей, аспи-
ранты уедут в Москву и к нам уже не вернут-
ся. Мы пошлём хорошего магистранта туда 
учиться, и всё… Мы и так теряем студентов с 
высокими баллами ЕГЭ. Вот что с этим будет?

Б .И . Бедный: Вы предлагаете Андрею 
Сергеевичу решить этот вопрос?

А .С . Игнатов: Ну, я не министр образо-
вания, поэтому… вряд ли.

А .А . Миронос: Андрей Сергеевич, Вы за-
тронули очень важную тему. Действительно, 
концентрация аспирантской подготовки в 
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ведущих вузах страны реально осущест-
вляется уже сейчас, и контрольные цифры 
приёма на бюджет – совершенно понятный 
и надёжный инструмент движения в этом 
направлении. В связи с этим возникает оче-
видный вопрос. Вы задумывались об органи-
зационных и, возможно, институциональ-
ных средствах, которые бы обеспечили вам 
возможность удвоения контингента, чтобы 
как-то «переварить» большое количество 
аспирантов?

Б .И . Бедный: И, если можно, в дополне-
ние к вопросу Алексея Андреевича. Вы гово-
рили об удвоении числа аспирантов, обучаю-
щихся только за счёт средств федерального 
бюджета, или рассчитываете на расширение 
внебюджетных форм финансирования аспи-
рантуры?

А .С . Игнатов: Это двойная задача. Идёт 
увеличение в первую очередь бюджетного 
приёма, поскольку минимальная стоимость 
обучения в аспирантуре московских вузов – 
287 тыс. руб. Сложно мотивировать на вне-
бюджет при наличии возможности соиска-
тельства за существенно меньшие деньги. Тем 
более что для потенциального абитуриента, 
для рынка труда не сформулирован сигнал 
о том, кто такой выпускник аспирантуры 
без учёной степени. Но, естественно, вопрос 
стоит об удвоении и бюджетных, и внебюд-
жетных поступлений. Есть соответствующие 
документы министерства, которые регули-
руют соотношение приёма внебюджетных и 
бюджетных студентов, которые мы должны 
выполнять. Основной инструмент – это кон-
трольные цифры приёма. У нас приём пока 
держится на уровне 150 человек в год, но тен-
денция к увеличению явно просматривается. 
Что касается возможности «переварить» всё 
это… Да, такая возможность есть, поскольку, 
как я сказал, у нас много международных ла-
бораторий, которые пока не задействованы. 
Их ресурсом и планируется «переварить» 
весь этот объём аспирантов, и, как нам под-
сказывает наш международный научный со-

вет, на одного научного руководителя может 
приходиться 10–15 аспирантов. Это между-
народный опыт.

Б .И . Бедный: Это действительно так, по 
крайней мере, я знаю несколько зарубежных 
университетов, где именно такая ситуация, 
но ведь аспиранты в этом случае своего про-
фессора практически не видят. Там рядом 
есть постдоки, ассистенты и т.д. 

А .С . Игнатов: Да, в их концепции про-
фессор – это наш заведующий кафедрой, 
то есть тот, у кого есть доценты, постдоки, 
аспиранты старших курсов, которые работа-
ют с первогодками.

Б .И . Бедный: Андрей Сергеевич, а как, 
на Ваш взгляд, может работать модель ин-
дустриальной аспирантуры (как известно, 
у вашего университета обширные связи с 
промышленностью)? Может быть, уже есть 
какой-то опыт в этом отношении? Готов ли 
сейчас бизнес платить за подготовку инже-
нерных кадров высшей квалификации? Име-
ются ли партнёрские отношения с промыш-
ленными предприятиями, в рамках которых 
привлекаются деньги и люди для обучения 
аспирантов? Мне представляется, что это 
очень перспективный ресурс для внебюд-
жетных форм финансирования аспиранту-
ры и адресной подготовки высококвалифи-
цированных специалистов.

А .С . Игнатов: Я бы сказал, что опыт 
пока достаточно точечный. То есть как та-
ковой системы взаимодействия индустрии 
и аспирантуры пока нет. Вполне объяснимо, 
почему бизнес не готов вкладывать деньги 
в фактически венчурные фонды. Ведь ни-
кто на 100% гарантировать не может, что из 
любого аспиранта за четыре года получится 
специалист экстра-класса, который придёт 
к ним на работу. Бизнес настроен скорее на 
покупку готовых специалистов с опытом ис-
следовательской работы (статьи, публика-
ции, цитируемость).
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Б .И . Бедный: А если речь идёт о сотруд-
никах предприятий? Например, имеется 
талантливый и перспективный в карьерном 
отношении инженер. Предприятие в нём за-
интересовано, поскольку из него можно сде-
лать хорошего руководителя (например, на-
чальника исследовательского или аналитиче-
ского отдела). Но для этого хорошо бы иметь 
учёную степень, а подготовить диссертацию 
можно совместно с университетом при реа-
лизации полезного для предприятия научно-
го проекта. Такие схемы не актуальны?

А .С . Игнатов: Такая схема есть, но она 
действует в рамках института соискатель-
ства. Обучающая аспирантура бизнесу пока 
не нужна.

Б .И . Бедный: Американские и европей-
ские модели организации докторской под-
готовки также предполагают, что в относи-
тельно небольшом числе исследовательских 
университетов сосредоточен основной кон-
тингент аспирантов. Но там имеются финан-
совые, инфраструктурные и иные ресурсы 
для поддержки академической мобильно-
сти, работают механизмы многоканального 
финансирования аспирантской подготовки. 
Как организовать это у нас, когда в про-
винциальных университетах нет средств для 
обеспечения целевой аспирантуры, но есть 
риски, что аспиранты после защиты диссер-
тации не вернутся в свой университет и через 
несколько лет некому будет учить бакалав-
ров? 

А .С . Игнатов: Ну, у меня, честно сказать, 
ответа на этот вопрос нет. Это вопрос по-
литики в сфере образования и науки, но мне 
кажется, что такими вот мероприятиями, 
как наш круглый стол, мы даём некий сигнал, 
в том числе и контролирующим органам. К 
сожалению, в аспирантуре как в «научном 
предмете» мало кто разбирается, поэтому 
важность таких мероприятий для меня оче-
видна. Это определённое мнение професси-
онального сообщества, которое мы будем 

транслировать в общении с нашими руко-
водителями, в публикациях, выступлениях. 
Надо чётко понимать, чего мы сами хотим от 
аспирантуры, не дожидаясь, что к нам при-
дёт эксперт Рособрнадзора и скажет, что 
у нас здесь что-то не соответствует ФГОС. 
Конечно, политика концентрации ресурсов 
для подготовки кадров высшей квалифика-
ции несёт определённые риски, в том числе 
для региональных вузов, но, хотим мы этого 
или нет, это объективный тренд, и нам надо 
соответственно выстраивать свою внутрен-
нюю образовательную и научную политику. 
Либо вливаться в новые программы, либо на-
ходить какие-то иные точки роста, которые 
могут потянуть за собой и финансовую под-
держку аспирантур.

Б .И . Бедный: То есть надо создавать свои 
уникальные программы, дабы привлекать 
магистров.

А .С . Игнатов: Да, мне видится именно 
такое решение, и в нашем вузе процессы идут 
именно в этом ключе. 

Н .В . Рыбаков: Можно мне сказать не-
сколько слов на эту тему? По поводу регио-
нальных и ведущих университетов. Мне ка-
жется, это проблема больше экономическая, 
и она связана с существованием в нашей 
стране дотационных регионов и регионов-
доноров. Состояние науки и аспирантуры 
зависит от экономики, и пока у нас сохра-
няется такое различие регионов по уровню 
доходов, проблема будет оставаться, и по-
пытка выделить в регионах ведущие уни-
верситеты – это не самый плохой вариант. 
Вместе с тем нужно думать и о тех регионах, 
где нет этих ведущих университетов, но есть 
люди, которые там должны жить и разви-
вать экономику. А то, что обсуждалось на 
совещании в РАН, – два типа аспирантур 
(научная и научно-педагогическая) – это 
выглядит как попытка отмахнуться от забот 
региональных вузов. Но, ещё раз повторю, 
что проблема, конечно же, глубже, в её исто-
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ках – разность экономических потенциалов 
и уровня жизни людей в регионах.

Б .И . Бедный: Спасибо, Николай Валерье-
вич. Коллеги, есть ли ещё желающие выска-
заться по поводу аспирантур в «ведущих» и 
«ведомых» вузах? Пожалуйста, Елена Вла-
димировна.

Е .В . Еськина: Я полагаю, что аспиран-
тура в региональных вузах обязательно 
должна оставаться. Это могут быть сетевые 
программы с ведущими вузами. При этом 
должна быть нормативная документация, 
упрощающая оформление таких программ 
и обеспечивающая аспирантам пребывание в 
ведущих вузах хотя бы часть аспирантского 
времени, например возможность полугодо-
вой научной стажировки.

Н .В . Рыбаков: Экономическая пробле-
ма при этом не снимается, всё равно нуж-
ны средства на проживание, на трансфер и 
проч. То есть вопрос всё равно упирается в 
финансирование.

Е .В . Еськина: Да, но если убрать аспи-
рантуры в регионах, тогда у нас вузы быстро 
«вымрут». Ничего не останется, потому что 
одна из задач аспирантуры – это подготовка 
преподавателей высшей школы, их воспита-
ние. 

Н .В . Рыбаков: Сетевая форма очень инте-
ресна, но как это согласовать с требования-
ми к аккредитации аспирантских программ? 
Мы обычные-то программы с трудом гото-
вим к аккредитации.

Е .В . Еськина: Вопрос как раз в том, что 
должна быть разработана документация, 
которая бы упростила эти процедуры. По-
чему никто из нас не стремится связываться 
с сетевыми программами? Приведу пример. 
Один из китайских университетов предло-
жил нам совместную сетевую программу: мы 
вам присылаем двух аспирантов, они у вас 

учатся один год, а потом на год едут к нам, ну 
а потом опять к вам. Но это оказалось неосу-
ществимым. Мы их взяли, но с условием от-
пускать лишь на полгода, не больше, потому 
что они к аккредитации должны вернуться!

О .Н . Агеева: Развитие сетевых аспи-
рантур (или совместных программ) упира-
ется, как это ни банально, в финансовую 
составляющую. Распределение расходов 
между участниками сети на практике ре-
шается сложно. Какое-то время проект 
существует, потом, к сожалению, рассыпа-
ется. Опыт тех вузов, которые реализуют 
совместные образовательные программы, 
показывает, что пока проект финансиру-
ется (например, за счёт научных грантов), 
программа живёт, но как только грант за-
канчивается, всё исчезает. 

Хотелось бы сказать несколько слов по 
поводу идеи трёхуровневой аккредитации 
образовательных организаций. Предпола-
гается, что только те вузы, которые пройдут 
аккредитацию третьего (наивысшего) уров-
ня, будут наделены правом осуществлять 
подготовку аспирантов. Как представляется, 
это шаг назад, поскольку получится, что мы 
обрекаем другие вузы на катастрофическое 
старение кадров. Там скоро некому будет 
передавать опыт. 

Ещё одна проблема, которая прослежи-
вается в настоящее время, – это мучитель-
ная попытка найти ответы на системные 
вопросы: кого, как и зачем мы готовим? Как 
мы слышали, сегодня не только провинци-
альные, но и ведущие вузы испытывают про-
блемы. Из общения с коллегами следует, 
что по отдельным направлениям подготовки 
многие университеты не могут «закрыть» 
выделенные им контрольные цифры приёма. 
Зачастую набор осуществляется в два этапа 
(первая волна, вторая волна), процесс рас-
тягивается. Конечно, «фанатики» (в хоро-
шем смысле слова) есть всегда и везде. Это 
мотивированные ребята, которые несмотря 
ни на что и вопреки всему хотят учиться, за-
ниматься научными исследованиями. Но на 
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что мы их нацеливаем, на что ориентируем? 
Академическое сообщество весьма кон-
сервативно по своему мировосприятию, по 
установкам, по принципам. До сих пор мно-
гие субъективно привержены старому фор-
мату аспирантуры, по которому обучалось 
большинство современных учёных. Поэтому 
государственные стандарты применительно 
к аспирантуре вызывают у них неприятие: 
какие ещё стандарты, что это, как это и за-
чем? Ведь вписать науку в стандарт – это за-
дача сверхсложная, по существу, невыпол-
нимая. Когда мы переходили на собственные 
стандарты, многие задавали вопрос: а каки-
ми профессиональными стандартами вы ру-
ководствуетесь? Известен профессиональ-
ный стандарт педагога, а стандарт научного 
работника ещё в проекте, и перспективы его 
весьма туманны. Есть иные профессиональ-
ные стандарты, в которых закреплён 8-й 
уровень квалификации, но в любом случае 
профессиональный стандарт констатирует 
данность, а на будущее, на развитие каких-
то новых компетенций он вряд ли ориенти-
рован. Вот Борис Ильич затрагивает вопрос 
о подготовке кадров высшей квалификации 
не только для образования и науки, но и для 
бизнеса, для индустрии. По-видимому, мы 
находимся в тупике, закрепив его формули-
ровкой, что аспирантура – это третий уро-
вень высшего образования. Места для манёв-
ра не остаётся, и получается, что стремились 
к Болонской системе, а в итоге имеем некий 
миксовый вариант: «Исследователь, препо-
даватель-исследователь». Прошу прощения 
за такое сравнение, но это своего рода «мор-
ская свинка», которая не имеет отношения 
ни к морю, ни к свинкам. Кого, как и зачем 
готовим – вопросы остаются открытыми. 
Спасибо.

М .Б . Сапунов: Конечно, название ква-
лификации выпускника аспирантуры явно 
неудачное, но ясно, что важнейшей задачей 
аспирантуры всё же является подготовка 
учёных и вузовских преподавателей. Серьёз-
ные разработки в области организации ис-

следовательского образования, оптимально-
го согласования программ магистратуры и 
аспирантуры выполнены в Нижегородском 
университете. Попросим коллег вкратце 
рассказать об этом. Пожалуйста, Олег Ана-
тольевич.

О .А . Кузенков: Обсуждая проблемы ис-
следовательского образования, хотелось бы 
обратить внимание на то, что для достиже-
ния наилучшего результата подготовку на-
учных работников и преподавателей нужно 
начинать как можно раньше, по крайней 
мере, ещё в магистратуре. Однако существу-
ющие нормы, предписанные ФГОС и дру-
гими регламентирующими документами, в 
ряде аспектов ограничивают возможности 
сопряжения магистерского и аспирантско-
го обучения. Потенциал магистратуры для 
формирования научного задела обучающих-
ся и подготовки кандидатской диссертации 
поэтому в полной мере не используется. 
Часто наблюдается дублирование дисци-
плин, формирование сходных компетенций. 
Одним из возможных путей решения суще-
ствующих проблем является создание ин-
тегрированных программ «Академическая 
магистратура – аспирантура» в ведущих 
вузах на основе самостоятельно устанавли-
ваемых образовательных стандартов. Тре-
бования к условиям реализации и результа-
там освоения образовательных программ, 
предписанные такими стандартами, не могут 
быть ниже соответствующих требований 
ФГОС. Однако следует заметить, что при 
этом вузы могут сами определять структуру 
образовательной программы. Именно это 
даёт возможность построить траекторию 
подготовки будущих исследователей и на-
учно-педагогических работников как двух-
этапный процесс, провести оптимизацию и 
согласование учебных планов магистерской 
и аспирантской частей программы, т.е. обе-
спечить непрерывность подготовки на вто-
ром и третьем уровнях высшего образова-
ния. Нам представляется, что методологиче-
ским базисом для разработки интегрирован-
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ных программ является компетентностная 
модель выпускника, которая может быть 
создана путём гармонизации компетенций 
магистратуры и аспирантуры, выделения 
укрупнённых групп компетенций, которые 
мы называем «мегакомпетенциями». Наш 
опыт проектирования подобных программ 
свидетельствует о том, что в интегрирован-
ных программах удалось устранить суще-
ствующую сегодня перегруженность учеб-
ного плана аспирантуры образовательными 
дисциплинами. Важно отметить, что при ис-
пользовании самостоятельно устанавливае-
мых стандартов можно отойти от тех самых 
30 зачётных единиц трудоёмкости, отводи-
мых ФГОС в структуре аспирантской про-
граммы на образовательные дисциплины и 
модули, а также и от девяти зачётных единиц 
базовой части программы, направленных на 
подготовку и сдачу кандидатских экзаменов. 

В собственных образовательных стандар-
тах вузы могут заложить иную структуру 
образовательной программы как в аспи-
рантуре, так и в магистратуре. Например, в 
программу магистратуры могут быть введе-
ны обязательные дисциплины «История и 
философия науки» и «Иностранный язык» 
с повышенными требованиями к результа-
там их освоения. Они предполагают уровень 
соответствующих кандидатских экзаменов, 
а также нацеленность на формирование 
коммуникативных и мировоззренческо-лич-
ностных компетенций, предписанных ФГОС 
аспирантуры. Это даёт право учитывать за-
чётные единицы трудоёмкости дисциплин, 
освоенных в магистратуре, при проектиро-
вании индивидуального учебного плана вто-
рой (аспирантской) части программы. При 
такого рода «разгрузке» акцент в аспиран-
туре делается на исследовательской работе. 
Образовательная компонента в аспиранту-
ре, конечно, остаётся, но она может быть 
ограничена набором спецкурсов по выбору, 
которые направлены на углублённое из-
учение актуальных научных задач по тема-
тике диссертационной работы и проектов, 
в которых участвует аспирант. Эти курсы 

предполагают широкое использование раз-
нообразных форм индивидуальной работы 
с аспирантами: консультации, собеседова-
ния, подготовку рефератов, анализ научной 
литературы, необходимой для проведения 
диссертационных исследований. В качестве 
преподавателей могут привлекаться науч-
ные сотрудники аспирантских школ и при-
глашённые специалисты. Тематика таких 
курсов определяется тематикой выполняе-
мых научных проектов и меняется вместе с 
её изменением.

М.Б. Сапунов: Спасибо, Олег Анатолье-
вич. У меня к Вам два вопроса. Как Вы ор-
ганизуете исследовательскую практику, и 
как Вам удается реализовать заложенный в  
идеологию высшего образования «компе-
тентностный подход»?

О.А. Кузенков: Исследовательскую прак-
тику мы распределяем на весь период обуче-
ния по интегрированной программе. В этом 
случае практика даёт возможность выпол-
нения магистрантами и аспирантами своих 
должностных обязанностей в научном кол-
лективе, реализующем исследовательский 
проект. Отмечу, что подобная форма орга-
низации практики позволяет решать вопро-
сы финансовой поддержки обучающихся и 
в конечном счёте – одну из ключевых про-
блем аспирантуры – закрепление молодёжи 
в творческом коллективе. 

Реализация компетентностного подхо-
да – это вторая проблема, с которой стал-
киваются вузы при организации обучения в 
аспирантуре. Несмотря на то, что сама идея 
компетентностного подхода ещё не прора-
ботана в деталях (об этом свидетельствуют 
её непрерывное развитие, переходы на но-
вые редакции стандартов, обновление сопут-
ствующих приказов об организации образо-
вательной деятельности), требования ФГОС 
предписывают внедрение компетентност-
ного подхода, что является обязательным 
условием для организации образовательной 
деятельности. Разработчики программ часто 
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не понимают ни смысла перехода на новые 
принципы обучения, ни смысла самих ком-
петенций. Серьёзные трудности появляются 
при модернизации рабочих программ дисци-
плин, направленных на формирование пред-
писанных ФГОС компетенций, при разра-
ботке фондов оценочных средств и т.д. Осо-
бенно остро эта проблема проявляется при 
подготовке вуза к государственной аккреди-
тации. Подтверждением является тот факт, 
что эксперты Рособрнадзора при аккреди-
тационной проверке нередко отмечают не-
соответствие прописанных в аспирантских 
программах компетенций планируемой про-
фессиональной деятельности выпускников. 

При подготовке к государственной ак-
кредитации мы организовали серию об-
учающих семинаров, направленных на 
раскрытие принципов ФГОС и методов 
их реализации в учебном процессе. Кроме 
того, организованы тренинги, помогающие 
руководителям аспирантских программ и 
их помощникам адекватно формулировать 
набор профессиональных компетенций, от-
ражающих сущность каждой программы, 
раскрывать содержание компетенций через 
систему специальных индикаторов-пока-
зателей, а также разрабатывать средства 
оценки степени сформированности заяв-
ленных компетенций (проверка проводилась 
по принятой шкале оценивания через си-
стему критериев-дескрипторов). Отметим, 
что особое внимание мы уделяли проверке 
сформированности компетенций при прове-
дении государственной итоговой аттестации 
(государственного экзамена и научного до-
клада). Предлагаемые подходы мы отразили 
в методических рекомендациях, изданных 
Институтом аспирантуры и докторантуры, и 
довели до выпускающих кафедр.

М .Б . Сапунов: Поскольку мы заговори-
ли о компетенциях и их проверке в процессе 
государственной аттестации, хотелось бы 
в этом контексте обсудить вопрос о препо-
давательских компетенциях и формах про-
ведения государственного экзамена в аспи-

рантуре. Предоставим слово профессору 
Ксении Дмитриевне Дятловой.

К .Д . Дятлова: Уважаемые коллеги, вы 
знаете, что утверждённый министерством 
порядок проведения государственной ито-
говой аттестации предусматривает два эта-
па: государственный экзамен и защиту науч-
ного доклада об основных результатах науч-
но-квалификационной работы. Абсолютное 
большинство специалистов едины в трактов-
ке требований к содержанию и процедуре за-
щиты научно-квалификационной работы. В 
отношении государственного экзамена (ГЭ) 
у нас есть широкое поле для интерпретации. 
Цитирую министерский документ: «Госу-
дарственный экзамен проводится по одной 
или нескольким дисциплинам и (или) моду-
лям образовательной программы, результа-
ты освоения которых имеют определяющее 
значение для профессиональной деятельно-
сти выпускников». Таким образом, у вузов 
и научных организаций появляется свобода 
в формулировке содержания ГЭ, и каждый 
вуз решает этот вопрос по-своему. Мы про-
анализировали программы государственной 
итоговой аттестации многих вузов и выявили 
три основных формата проведения ГЭ.

1. Традиционный экзамен («билеты – от-
веты»), причём содержание экзамена у всех 
разное. Например, во многих вузах на экза-
мен выносится специальная дисциплина, и он 
напоминает экзамен кандидатского миниму-
ма. У некоторых вузов экзамен проводится по 
нескольким предметам (например, «педагоги-
ка высшей школы + методология науки» или 
«методы научных исследований + история 
и философия науки»). В ряде организаций в 
программы ГЭ включены вопросы по специ-
альной дисциплине и педагогике. По сути, во 
всех упомянутых случаях на государствен-
ном экзамене дублируется промежуточная 
аттестация аспирантов по ряду предметов.

2. Традиционный экзамен по педагоги-
ке + практическое задание. 

3. Экзамен в форме представления (за-
щиты) учебно-методической разработки.
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С нашей точки зрения, традиционный эк-
замен («билеты – ответы») для итоговой ат-
тестации аспирантов вряд ли целесообразен: 
ведь он проверяет знания, а ФГОС требуют 
проверки сформированности компетенций! 
Компетенции формируются и проверяются 
только в деятельности. Поэтому второй под-
ход – сочетание традиционного экзамена и 
выполнения практического задания – пред-
ставляется нам первым шагом в этом направ-
лении. Полностью же компетенции можно 
попытаться оценить только в случае выпол-
нения аспирантом реальной задачи, в частно-
сти при подготовке и представлении государ-
ственной экзаменационной комиссии ориги-
нальной учебно-методической разработки.

Кстати, отмечу, что ещё бóльшая дивер-
сификация программ итоговой аттестации 
наблюдается в распределении проверяемых 
компетенций между экзаменом и научным 
докладом. Лишь некоторые вузы (напри-
мер, МГУ, ННГУ) полностью разделили 
проверку сформированности компетенций: 
одни компетенции оцениваются на экзаме-
не, другие – на защите научного доклада. В 
программах многих вузов ряд компетенций 
проверяется на обеих процедурах ГИА. Кро-
ме того, мы выявили, что многие вузы прове-
ряют все предписанные ФГОС компетенции 
дважды: и на экзамене, и на защите научной 
работы. Нам представляется, что проверка 
всех (или даже части) компетенций дважды 
(на обоих этапах государственной итоговой 
аттестации) может создать определённые 
трудности в работе государственной экзаме-
национной комиссии. 

Все эти соображения привели к тому, что 
в ННГУ был принят нормативный локальный 
акт («Порядок проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования – про-
граммам подготовки научно-педагогических 
кадров»), в котором факультетам и институ-
там предлагалось проводить государствен-
ный экзамен в одной из трёх форм:

– презентация подготовленной учебно-
методической разработки по одной из дис-

циплин в рамках направления подготовки 
или научной специальности выпускника; 

– открытое лекционное или семинарское 
занятие для студентов по одной из дисци-
плин в рамках направления подготовки или 
научной специальности выпускника;

– публичная лекция по тематике диссер-
тационного исследования.

Большинство факультетов предпочли 
первую форму – презентацию учебно-мето-
дической разработки. В качестве таких раз-
работок могли быть представлены рабочие 
программы дисциплин, конспекты лекций 
для студентов, программы и методические 
материалы для проведения семинарских за-
нятий, методические указания к практиче-
ским и лабораторным работам, сборники за-
дач и заданий для самостоятельной работы 
студентов, учебные пособия, электронные 
обучающие и/или контролирующие посо-
бия, комплекты оценочных средств по дис-
циплине и др. Форма экзамена определила 
и набор оцениваемых при его проведении 
компетенций. Они предельно тесно связаны 
с профессией преподавателя высшей школы 
(преподавательские компетенции в основ-
ном формируются при освоении дисципли-
ны «Психология и педагогика высшей шко-
лы» и в процессе педагогической практики). 

Презентация учебно-методической раз-
работки проводится в присутствии членов 
ГЭК. Предварительно она рассматривает-
ся на заседании выпускающей кафедры. 
Её текст, выписка из протокола заседания 
кафедры, содержащая её характеристи-
ку (актуальность темы, целесообразность 
внедрения в учебный процесс и др.), отзыв 
руководителя о прохождении аспирантом 
педагогической практики направляются в 
ГЭК. Кроме того, в ГЭК передаются копии 
сертификатов, дипломов, удостоверений, 
свидетельств о прохождении курсов повы-
шения квалификации аспиранта (при их на-
личии). В качестве оценочных средств ГЭК 
использует текст учебно-методической раз-
работки, качество презентации, содержание 
публичной дискуссии по результатам подго-
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товленной разработки, отзыв руководителя 
педагогической практики. Интересно, что 
вначале многие аспиранты «ворчали», не 
слишком радостно воспринимали необхо-
димость разработки новых учебно-методи-
ческих материалов, опасаясь, что это будет 
дополнительным отвлечением от научных 
исследований. Однако в итоге и аспиранты, и 
их руководители поняли, что предложенная 
форма во многих отношениях предпочти-
тельнее традиционного экзамена и, главное, 
даёт реальную пользу выпускникам. 

В 2017–2018 гг. государственный экза-
мен сдавали 169 аспирантов ННГУ. После 
экзамена и объявления его результатов нам 
удалось организовать анкетирование мно-
гих выпускников (99 человек). В результате 
обработки данных выяснили, что 29% ре-
спондентов имеют опыт преподавательской 
деятельности в нашем университете, а 68% 
планируют заниматься преподаванием в бу-
дущем. Подавляющее большинство выпуск-
ников (97%) в качестве формы государствен-
ного экзамена «проголосовали» за защиту 
учебно-методических разработок. Таким 
образом, проведение государственного эк-
замена в форме защиты учебно-методиче-
ской разработки, подготовленной на основе 
научных исследований аспиранта, на наш 
взгляд, является эффективным инструмен-
том для оценки преподавательских компе-
тенций выпускников аспирантуры.

Б .И . Бедный: Спасибо большое, Ксения 
Дмитриевна. Я вижу, что вопросы к Вам есть. 
Но, может быть, перенесём обсуждение 
темы госэкзамена «в кулуары»? В заключе-
ние нашей дискуссии мне хотелось бы дать 
возможность высказать свои соображения 
о совершенствовании системы подготовки 
научных кадров Евгению Андреевичу Те-
рентьеву и Евгении Ивановне Муратовой, с 
которыми у нас была предварительная дого-
ворённость о кратких выступлениях.

Е .А . Терентьев: Коллеги, большое спаси-
бо за возможность участвовать в столь на-

сыщенной и полезной дискуссии, которая, 
действительно, вскрывает «болевые точки» 
современной российской аспирантуры. Мне 
кажется особенно важным подчеркнуть, что 
сегодня мы подошли не просто к формули-
рованию проблем – мы услышали некоторые 
решения, которые уже есть в практике ряда 
университетов. Обмен такими практиками 
представляется исключительно ценным в те-
кущих условиях, когда на наших глазах про-
исходят существенные перемены в структу-
ре и содержании аспирантской подготовки, 
и новые принципы ещё только выкристалли-
зовываются. 

В своём выступлении я бы хотел сделать 
акцент на следующем обстоятельстве. Ве-
сти подобные обсуждения следует дока-
зательно, основываясь на данных. Сегодня 
почти все дискуссии, которые в большом 
количестве организуются вокруг вопросов, 
связанных с развитием аспирантуры, носят 
зачастую спекулятивный характер, отталки-
ваются от экспертных мнений, как правило, 
не подкреплённых эмпирическими исследо-
ваниями. Существующая статистика в отно-
шении аспирантуры является скудной и не 
позволяет ответить на многие из поставлен-
ных вопросов, поэтому есть большой запрос 
на то, чтобы активно разрабатывать отдель-
ную исследовательскую повестку по изуче-
нию аспирантского образования. В 2016 г. 
при поддержке ряда присутствующих здесь 
коллег, в том числе Бориса Ильича Бедного, 
мы организовали масштабный опрос в уни-
верситетах «5-100». Его участниками стали 
более 2000 аспирантов. Я не буду подробно 
рассказывать о результатах, которые мы 
получили, но многие из них были неожи-
данными и расходились с доминирующими 
в публичном пространстве мнениями. В част-
ности, мы обнаружили, что у значительной 
части аспирантов есть запрос именно на об-
разовательную аспирантуру. Это указывает 
на важность подобных исследований для 
того, чтобы образовательная политика в об-
ласти развития аспирантуры носила доказа-
тельный характер. 
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Практика проведения регулярных социо- 
логических опросов аспирантов, научных 
руководителей и администраторов в сфере 
аспирантского образования активно разви-
вается в ведущих зарубежных университе-
тах. В качестве одного из примеров можно 
привести «Survey of Graduate Students and 
Postdoctorates in Science and Engineering» – 
межуниверситетский опрос аспирантов 
в ведущих американских инженерных и 
технических университетах. Другой при-
мер – общенациональное исследование 
опыта аспирантов в австралийских универ-
ситетах – «Postgraduate Research Experience 
Survey». Многие ведущие университеты так-
же реализуют самостоятельные исследова-
ния, по результатам которых принимаются 
реальные решения в области образователь-
ной политики. К сожалению, в России, на-
сколько мне известно, подобные исследова-
ния являются редкостью. В Высшей школе 
экономики мы проводим ежегодный опрос 
аспирантов начиная с 2012 г. Однако, ко-
нечно, большую ценность представляли бы 
сравнительные данные по разным универ-
ситетам. Нам удалось получить такой срез 
в 2016 г., однако пока дальнейшего развития 
этот проект не получил. В 2018 г. мы совмест-
но с коллегами из ННГУ организовали инте-
ресное исследование научного руководства 
аспирантами в двух наших университетах, 
часть результатов которого представили 
вчера в рамках отдельного доклада. Соот-
ветственно, мы призываем вас подключаться 
к подобным исследовательским инициати-
вам для взаимной пользы и на благо разви-
тия аспирантуры в целом.

Данные, полученные в ходе таких обсле-
дований, могут использоваться как на уров-
не системы образования в целом, так и на 
уровне организаций. На системном уровне 
они будут дополнять существующие пока-
затели статистического учёта, а также слу-
жить источником информации для анализа 
и прогнозирования потребности в научных 
кадрах высшей квалификации. На уровне от-
дельных организаций результаты обследо-

ваний могут использоваться руководством 
для анализа соответствия ожиданий аспи-
рантов содержанию учебного процесса, для 
выявления проблем и трудностей, с которы-
ми аспиранты и другие участники образова-
тельного процесса сталкиваются в процессе 
обучения и подготовки диссертационной 
работы, для определения эффективности 
отдельных форм работы с аспирантами, для 
отслеживания уровня удовлетворённости 
аспирантов возможностями, предоставляе-
мыми организацией, и других целей. Данные 
об удовлетворённости аспирантов обуче-
нием могут быть полезны также в качестве 
дополнительного инструмента оценки каче-
ства реализации аспирантских программ. В 
целом это позволит перейти от спекулятив-
ных рассуждений к доказательным дискус-
сиям в сфере образовательной политики. 

Е .И . Муратова: Уважаемые коллеги, 
этот круглый стол мне кажется особенным. 
Я участвовала в обсуждениях, организо-
ванных редколлегией журнала «Высшее 
образование в России». На них в основном 
присутствовала профессура, научные руко-
водители аспирантов. Я участвовала также 
в круглых столах, которые проводились в 
Учебном центре подготовки руководителей 
в г. Пушкине для работников аспирантур. 
Сейчас у нас здесь смешанный формат, и это 
очень хорошо. 

Начну с того, о чём упомянула в своём 
выступлении Ольга Николаевна, – с «мор-
ской свинки». Ещё на заре проектирования 
образовательных программ аспирантуры 
предполагалось, что квалификация «Иссле-
дователь» будет присваиваться аспирантам 
НИИ, а квалификация «Преподаватель-ис-
следователь» предназначена для выпускни-
ков вузовских аспирантур. Утверждённую 
же сегодня квалификацию «Исследователь. 
Преподаватель-исследователь» можно ин-
терпретировать и так: «Исследователь» от-
носится к предметной научной области, а 
«Преподаватель-исследователь» – это пре-
подаватель, который может проводить науч-
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ные исследования в области педагогики (по 
крайней мере, так это можно понять). Так 
что название присваиваемой квалификации 
явно неудачное, и с этим надо что-то делать. 

Я хотела бы поделиться опытом органи-
зации аспирантской подготовки в «средне-
статистическом» региональном вузе. В аспи-
рантуре Тамбовского государственного тех-
нического университета сейчас обучается 
175 аспирантов, в «лучшие времена» было в 
два раза больше. У нас 21 направление подго-
товки, 32 образовательные программы, при-
мерно поровну «бюджетников» и «договор-
ников». Четверть аспирантов – иностранные 
граждане. Таким образом, мы востребованы 
в международном научно-образовательном 
сообществе. В ТГТУ действуют восемь дис-
сертационных советов по 17 научным специ-
альностям. 

На нашем семинаре за эти два дня рассма-
тривалось очень много актуальных вопросов, 
но из поля зрения выпала тема управления 
образовательными программами аспиранту-
ры в вузах, то есть роль администраторов – 
работников управлений, отделов аспиран-
туры – в этом процессе, видение проблем-
ного поля их глазами. По-видимому, надо 
попросить социологов из Высшей школы 
экономики и Нижегородского университета 
провести опрос работников аспирантур по 
тем же самым вопросам, которые они зада-
вали научным руководителям и аспирантам. 
Работники аспирантур видят, где «кокетни-
чают» научные руководители и где лукавят 
аспиранты. Мы видим этот процесс изнутри, 
находясь в последние годы «между молотом 
и наковальней», между проректором по на-
уке и проректором по учебно-методической 
работе, между научными руководителями 
и аспирантами, между департаментом го-
сударственной политики в сфере высшего 
образования и департаментом аттестации 
научно-педагогических кадров. Мне хоте-
лось бы, чтобы мы поговорили о конкретных 
проблемах, которыми сегодня озабочены 
администраторы аспирантур – от организа-
ции приёма в аспирантуру до постдипломно-

го сопровождения выпускников. Я могу на 
примере нашего университета обозначить 
реперные точки. 

В последние годы в рамках контрольных 
цифр приёма ТГТУ выделяли порядка 17–18 
мест и 3–5 мест для иностранных аспиран-
тов. Чтобы не оставлять за бортом талантли-
вых студентов, мы проводим также целевой 
приём в аспирантуру сотрудников универси-
тета. Что касается предприятий-партнёров, 
которые могли бы финансировать обучение 
аспирантов, то, к сожалению, у нас это еди-
ничные случаи. Ещё одна важная проблема – 
это уровень поступающих в аспирантуру, 
наличие или отсутствие научного задела. Мы 
вынуждены отчасти снижать планку требо-
ваний для аспирантов, поступающих на до-
говорной основе, и на «внебюджет» берём 
практически всех, хотя научных руководите-
лей порой приходится уговаривать. Вместе с 
тем мы идём и в сторону усложнения проце-
дуры вступительных испытаний. Например, 
с 2019 г. вводим экзамен по высшей мате-
матике вместо экзамена по философии для 
поступающих на направления, относящиеся 
к техническим наукам, хотя, конечно, есть 
опасения, что кого-то из наших потенциаль-
ных абитуриентов это может отпугнуть. 

Основная проблема организации процес-
са подготовки в современной аспирантуре 
связана с тем, что практически все аспи-
ранты работают, и если два-три года назад 
они, объясняя пропуски занятий, говорили 
извиняющимся тоном, то сейчас просто за-
являют: «Я работаю». Решение этой про-
блемы нам продемонстрировали хозяева 
мероприятия. Я имею в виду аспирантские 
школы, интегрированные программы «маги-
стратура – аспирантура». Аналогичные под-
ходы реализуются и у нас в ТГТУ, но в них 
задействовано не более 15–20% аспирантов. 
Для подавляющего большинства аспирантов 
приоритетом является работа, а не обучение 
в аспирантуре. Вторая сторона проблемы – 
перегруженность научных руководителей 
различными видами учебно-методической 
и организационно-управленческой работы. 
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Многие профессора находятся уже в «полу-
обморочном» состоянии и отказываются от 
научного руководства. 

На стадии государственной итоговой ат-
тестации приходится сталкиваться ещё с 
рядом проблем. Трудно убедить в необхо-
димости получения диплома об окончании 
аспирантуры тех, кто досрочно защитил 
кандидатскую диссертацию; исключением 
являются сотрудники университета, кото-
рых мы убеждаем в важности диплома для 
дальнейшей преподавательской карьеры. 
Напротив, получивших диплом об оконча-
нии аспирантуры бывает трудно убедить 
в том, что не надо расслабляться, не надо 
делать перерыв, надо сосредоточиться и 
довести работу до защиты кандидатской 
диссертации. И ещё одна проблема – не-
определённость постдипломного статуса. 
Кто они – выпускники аспирантуры между 
дипломом об окончании аспирантуры и за-
щитой кандидатской диссертации? Они и не 
обучающиеся, но и не наши сотрудники. Мы, 
конечно, опекаем своих выпускников, но, 
по сути, они уже формально не имеют к нам 
никакого отношения. Особые юридические 
сложности возникают с иностранными вы-
пускниками аспирантуры. До сих пор оста-
ются открытыми и некоторые технические 
вопросы – по заполнению приложения к ди-
плому, документов, подтверждающих сдачу 
кандидатских экзаменов, и др. Мы посто-
янно обмениваемся опытом с коллегами по 
решению конкретных ситуаций, но хотелось 
бы иметь более проработанную норматив-
ную базу. 

Б .И . Бедный: Спасибо, Евгения Иванов-
на. Вы подняли большой пласт актуальных 
проблем. Я бы хотел, чтобы Вы пояснили, 
почему молодые люди не хотят после аспи-
рантуры поторопиться и защитить дис-
сертацию, если работа почти готова и со-
ответствует требованиям, предъявляемым 
к кандидатской диссертации. Казалось бы, 
«точка невозврата» пройдена, надо же этим 
воспользоваться!

Е .И . Муратова: Попробую пояснить на 
примерах. В 2017 г. примерно половина вы-
пускников аспирантуры помимо диплома 
получили заключение организации по дис-
сертации с рекомендацией к её защите. По-
сле подготовки к представлению научного 
доклада, оформления научно-квалифика-
ционной работы, сопутствующих докумен-
тов большинство выпускников решили по-
зволить себе отдых. В дальнейшем причины 
разные: у некоторых изменились планы или 
семейные обстоятельства, в ряде диссерта-
ционных советов уже были сформированы 
планы защит, некоторые диссертационные 
советы приостановили свою деятельность.

Б .И . Бедный: На Ваш взгляд, это массо-
вое, статистически значимое явление или 
все-таки единичные случаи? 

Е .И . Муратова: Пожалуй, это всё-таки 
статистически значимое явление. Мы ожи-
дали более короткой траектории между 
представлением научного доклада и защи-
той кандидатской диссертации. Знаете, в ка-
ких случаях наблюдаются исключения? Если 
защита диссертации является необходимым 
индикатором по гранту, если у иностранных 
аспирантов предусмотрены санкции за от-
сутствие защиты диссертации. 

Б .И . Бедный: Евгения Ивановна, подводя 
итог, хотелось бы задать ещё один вопрос. 
Новая модель аспирантуры, так называемая 
обучающая аспирантура – это проблема или 
благо?

Е .И . Муратова: С точки зрения содержа-
ния и объёма образовательной программы 
обучающая аспирантура, если она правиль-
но реализуется, это благо. С точки зрения 
бюрократизации, формализации учебного 
процесса – это проблема.

Б .И . Бедный: Спасибо. Коллеги, кто ещё 
хочет высказаться на темы, поднятые Евгенией 
Ивановной? Пожалуйста, Андрей Сергеевич.
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А .С . Игнатов: Краеугольный камень 
в истории с постдипломной судьбой вы-
пускников – это гранты, которые научные 
руководители выигрывают и которые мо-
гут в том числе быть использованы для со-
финансирования аспирантских работ. Мне 
кажется, что вся аспирантура постепенно 
должна переходить от контрольных цифр 
приёма к грантам. Потому что в текущей 
реальности, к сожалению, научный руко-
водитель не несёт серьёзной ответственно-
сти, если не доводит своего аспиранта до 
защиты. И никак на это повлиять нельзя. 
Необходимость софинансирования со сто-
роны научного руководителя аспирант-
ской работы будет как-то стимулировать 
этот процесс. 

Б .И . Бедный: Андрей Сергеевич, я с 
Вами по сути согласен. Репутационная от-
ветственность научного руководителя – это 
важный фактор для повышения эффектив-
ности аспирантуры. Если есть гранты, то 
можно ожидать и защит. Но, к сожалению, 
для гуманитарных наук это пока представ-
ляется маловероятным. Как быть аспиран-
там и научным руководителям, работающим 
в области философии, филологии, истории, 
педагогики, юриспруденции и т.д.? Где эти 
гранты? Конечно, многое зависит от фондов 
поддержки науки, от средств, которые вы-
деляются этими фондами для подготовки 
аспирантов. Но, конечно, совместная от-
ветственность аспиранта и его научного ру-
ководителя, зафиксированная в заявке на 
грант, – это очень важный фактор. Хотелось 
бы попросить главного редактора Михаила 

Борисовича Сапунова подвести некоторые 
итоги нашей работы. 

М .Б . Сапунов: В качестве главного итога 
нашей работы я бы отметил следующее. Раз 
уж аспирантура – это образовательная про-
грамма, вполне естественно встаёт вопрос 
об особенностях педагогики высшей школы. 
Как известно, есть два классических педаго-
гических вопроса: чему учить и как учить. С 
этими вопросами мы как раз и столкнулись: 
во-первых, это содержание образовательной 
программы (учебный предмет) в аспиранту-
ре, во-вторых, специфические требования к 
компетенциям как преподавателя, ведущего 
здесь занятия, так и научного руководителя. 
Подчеркну: это вопросы организации учебно-
го процесса в аспирантуре, т.е. они обращены 
не к обучающимся, не к результатам их обу-
чения, а к администрации и преподавателям. 
На мой взгляд, сегодня состоялся разговор 
именно на эту тему. Кто он – преподаватель 
аспирантуры? Кто он – научный руководи-
тель? Постановка этих вопросов – серьёзное 
продвижение по пути осмысления сути новой 
модели аспирантуры. Их обсуждение, несо-
мненно, приведёт не только к постановке но-
вых проблем, но и наметит новые решения – 
как это и обозначено в названии круглого сто-
ла. Если вспомнить содержание состоявшихся 
в 2014–2018 гг. с участием журнала дискуссий, 
то надо признать, что сегодня у нас состоялся 
очень перспективный поворот исследователь-
ского внимания. Пользуясь случаем, пригла-
шаю научно-педагогическое сообщество про-
должить разговор об аспирантуре на страни-
цах журнала и в таком ракурсе. 

A New Model of Russian Doctoral Education:  
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Аннотация. В статье описано использование метода педагогического моделирования при 
планировании и разработке курса повышения квалификации преподавателей иностранного 
языка (ИЯ) для работы в технических вузах России. Проанализированы значимые факторы, 
определяющие требования к преподавателям, осуществляющим языковую подготовку буду-
щих инженеров. Проблема повышения квалификации преподавателей ИЯ для работы в тех-
нических вузах рассмотрена в ракурсе инженерной педагогики. Обоснована необходимость 
разработки Профиля профессионально-методической компетентности (ПМК) преподава-
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гогическая модель, основанная на квалификационных требованиях Профиля, предложена в ка-
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лей, повышающих свою квалификацию с целью более эффективного формирования иноязычной 
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Введение
Подготовка инженерных кадров явля-

ется сегодня приоритетной задачей обра-
зовательной политики России. Стремление 
достичь мировых стандартов качества ин-
женерного образования побуждает веду-
щие технические вузы страны расширять 
возможности академической мобильности, 

присоединяться к международной инициа-
тиве CDIO [1]. В этих условиях владение вы-
пускниками технических вузов иностранным 
языком (ИЯ) специальности является одним 
из факторов, определяющих их готовность 
к развитию в России высокотехнологичного 
производства. Однако качество языковой 
подготовки в технических вузах зачастую 
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вызывает сомнение у работодателей, от-
мечающих невысокий уровень владения ИЯ 
специальности у будущих инженеров. Так, 
на конференции Ассоциации инженерного 
образования России «Качество инженер-
ного образования» в 2014 г. были отмечены 
«неэффективные технологии обучения», 
«неспособность выпускников использовать 
ИЯ в работе» [2, с. 22]. Это ставит вопрос о 
соответствии квалификации преподавателей 
ИЯ технических вузов задачам формирова-
ния иноязычной профессиональной комму-
никативной компетенции будущих специ-
алистов инженерно-технических профилей. 

Профессиональная деятельность препо-
давателей ИЯ технических вузов основана 
на установлении тесных связей между дис-
циплиной «Иностранный язык» и инженер-
ными дисциплинами профессионального 
цикла, что предъявляет широкий спектр тре-
бований к их профессиональной компетент-
ности. Работающие в техническом вузе пре-
подаватели ИЯ должны обладать комплек-
сом общелингвистических, лингвопрофесси-
ональных и лингводидактических знаний и 
умений; знаниями в области понятийно-тер-
минологического аппарата профильной дис-
циплины; умениями в области технического 
перевода; знаниями в области методологии 
компетентностного и междисциплинарного 
подходов в образовании; пониманием аксио- 
логических аспектов инженерной деятель-
ности, а также методическими умениями в 
области предметно-языковой интеграции 
[3]. Кроме того, немаловажным фактором, 
влияющим на качество языковой подготовки 
в технических вузах, является устойчивый 
интерес преподавателей ИЯ к специальности 
обучающихся, побуждающий их расширять 
эрудицию в области будущей профессии 
своих студентов путём личного общения с 
преподавателями профильных кафедр.

Анализ программ обучения будущих пре-
подавателей ИЯ в педагогических вузах по-
казал, что в российской системе высшего 
педагогического образования недостаточно 
внимания уделяется целевому направлению 

подготовки преподавателей ИЯ для професси-
ональных целей (технический вуз). Традици-
онно подготовка преподавателей ИЯ в педаго-
гических вузах происходит на основе единого 
подхода, ориентированного на развитие обще-
лингвистических и психолого-педагогических 
компетенций обучающихся, необходимых 
для работы в средней школе, при достаточно 
фрагментарном представлении методологии 
междисциплинарного подхода в учебных про-
граммах. Как следствие, большинство пре-
подавателей, работающих на кафедрах ино-
странных языков в технических вузах, являют-
ся дипломированными школьными учителями, 
в связи с чем им остро необходимо повышать 
свою квалификацию в области изучения «от-
раслевого» иностранного языка, педагогики 
высшей школы и методики преподавания ИЯ 
для профессиональных целей.

В настоящее время в соответствии с ФЗ 
№122 и ФГОС ВО 3++ содержание языко-
вой подготовки в технических вузах должно 
определяться требованиями соответствую-
щих профессиональных стандартов (ПС). В 
условиях перехода к образовательной па-
радигме, основанной на требованиях ПС, 
перед разработчиками программ дисциплины 
«Иностранный язык» и преподавателями ИЯ 
технических вузов стоит непростая задача. 
С одной стороны, требуется осознанный 
«рамочный» подход к языковой подготовке 
инженеров, направленный на формирова-
ние знаний и умений, определяющих готов-
ность выполнять предписанные профессио-
нальными стандартами трудовые функции, 
связанные с использованием ИЯ в работе. С 
другой стороны, от обучающихся требуется 
рефлексия личных потребностей в изучении 
ИЯ, имеющая в виду возможность междуна-
родных сценариев развития карьеры выпуск-
ников. Необходимость комплексного ана-
лиза требований работодателей, понимания 
содержания будущей профессиональной де-
ятельности и учёта индивидуальных карьер-
ных предпочтений будущих инженеров рас-
ширяет и без того обширный список профес-
сиональных требований к преподавателям 
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ИЯ технических вузов [4]. Новые реалии выс-
шего инженерного образования заставляют 
преподавателей ИЯ изменить угол зрения на 
собственную педагогическую деятельность и 
планируемые результаты обучения студен-
тов, чему могут способствовать целевые про-
граммы повышения квалификации, реализу-
емые в системах высшего и дополнительного 
профессионального образования. 

Повышение квалификации преподавателей 
иностранных языков технических вузов  

в ракурсе инженерной педагогики. 
Ретроспективный анализ подходов к по-

вышению квалификации преподавателей 
ИЯ технических вузов показывает, что на 
протяжении второй половины XX в. этот 
процесс носил достаточно стихийный харак-
тер. Выпускники факультетов иностранных 
языков, поступавшие на работу в техниче-
ские вузы, обучались «отраслевому» ИЯ 
инженерно-технических специальностей на 
рабочем месте путём самообразования или 
наставничества со стороны более опытных 
коллег. Вопросы методики преподавания 
ИЯ обсуждались на кафедральных научно-
методических семинарах, на которых дава-
лись рекомендации по преподаванию ИЯ в 
зависимости от заявленных на тот момент 
целей обучения. Следует отметить, что, хотя 
на разных этапах развития российского ин-
женерного образования эти цели формули-
ровались по-разному, на практике обучение 
ИЯ в техническом вузе чаще всего представ-
ляло собой процесс освоения терминоси-
стем посредством чтения и перевода научно-
технической литературы. В свою очередь, 
факультеты повышения квалификации чаще 
всего предлагали преподавателям ИЯ уни-
фицированные программы «Преподаватель 
высшей школы», ориентированные на раз-
витие необходимых психолого-педагогиче-
ских знаний и умений, но не связанные на-
прямую с проблемами языковой подготовки 
будущих инженеров. Одним из исключений 
являлся действовавший в 1990-е гг. в Мо-
сковском государственном лингвистическом 

университете научно-методический семи-
нар, адресованный преподавателям ИЯ тех-
нических вузов, который впоследствии пре-
кратил своё существование.

Повышение квалификации (ПК) препода-
вателей инженерно-технических дисциплин 
в конце XX в. также было чаще всего связа-
но с освоением программ психолого-педа-
гогической подготовки, разрабатываемых 
институтами повышения квалификации для 
ППС высшей школы. Однако с середины 
1990-х гг., с приходом в Россию Междуна-
родного общества по инженерному обра-
зованию (IGIP), основанного в 1972 г. в г. 
Клагенфурте профессором А. Мелецинеком, 
вопросы повышения квалификации научно-
педагогических кадров технических вузов 
вошли с сферу ответственности центров ин-
женерной педагогики. Центры создавались в 
России с 1995 г. на базе технических вузов в 
целях «совершенствования системы перепод-
готовки и повышения квалификации препо-
давателей», а также «интеграции российской 
высшей инженерной школы с европейской 
системой поддержки квалификации препо-
давателей технических университетов» [5, 
с. 6–11]. С этого времени в ряде технических 
вузов России успешно реализуются разрабо-
танные на базе образовательного стандарта 
IGIP (Curriculum IGIP) программы профес-
сиональной переподготовки «Инженерная 
педагогика». Данные программы способ-
ствуют реализации миссии IGIP, включаю-
щей «совершенствование методики обучения 
техническим дисциплинам; разработку прак-
тико-ориентированных программ обучения, 
отвечающих требованиям работодателей и 
студентов; поддержку использования муль-
тимедийных средств обучения в инженерном 
образовании; интеграцию гуманитарных дис-
циплин и иностранных языков в программы 
инженерного образования; стимулирование 
подготовки инженеров в области менеджмен-
та; распространение знаний о необходимости 
защиты окружающей среды; поддержку ин-
женерного образования в развивающихся 
странах» [6, с. 39–40]. 
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По определению В.Г. Иванова, З.С. Са-
зоновой и М.Б. Сапунова, инженерная пе-
дагогика представляет собой «комплекс 
междисциплинарных представлений об осо-
бенностях инженерного образования, ин-
женерной профессии и инженерного дела, 
выработанный на основе педагогики высшей 
школы, социологии, философии, психоло-
гии и других отраслей социально-гумани-
тарного знания, являющийся основой для 
разработки предметного содержания учеб-
ного курса подготовки и повышения квали-
фикации преподавателя технического уни-
верситета и, соответственно, идеологией и 
технологией разносторонней деятельности 
преподавателя технического вуза» [7, с. 35]. 
Данное определение в первую очередь от-
ражает общий междисциплинарный вектор 
развития современного инженерного об-
разования, основанного на взаимодействии 
между содержанием отдельных дисциплин, 
посредством которого достигается внутрен-
нее единство образовательной программы, 
а у обучающихся формируется целостное 
восприятие профессии. Акцент на идеологи-
ческой составляющей говорит о стремлении 
авторов внедрить стандарты инженерной 
педагогики в содержание подготовки пре-
подавателей всех, в том числе гуманитарных, 
дисциплин. Это, безусловно, необходимо 
для того, чтобы все участники образователь-
ного процесса в техническом вузе понимали 
задачи, стоящие перед инженерным образо-
ванием, а также для осознанного подхода к 
формированию системы ценностей будущих 
инженеров, работа которых связана с реше-
нием общечеловеческих гуманитарных за-
дач. В этой связи авторами, освещающими 
проблемы инженерной педагогики, ставится 
вопрос о пересмотре требований, предъяв-
ляемых IGIP к претендентам на получение 
звания «Международный преподаватель 
технического вуза», а именно о включении в 
их число преподавателей социально-гумани-
тарных дисциплин [7, с. 37–38]. Реализация 
данной инициативы в рамках IGIP примени-
тельно к преподавателям ИЯ потребовала бы 

разработки специальных программ, осно-
ванных на принципах междисциплинарного 
подхода и предметно-языковой интеграции. 
Пока вопрос об этом остаётся открытым, мы 
предлагаем рассмотреть опыт моделирова-
ния курса повышения квалификации пре-
подавателей ИЯ технических вузов на базе 
Академии повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки работников 
образования (АПК и ППРО, Москва).

Профиль профессионально-методической 
компетентности преподавателя 

иностранного языка технического вуза. 
Решение актуальной задачи разработки 

программы повышения квалификации пре-
подавателей ИЯ, осуществляющих языко-
вую подготовку будущих инженеров, по-
требовало уточнения понятия «професси-
онально-методической компетентности 
преподавателя иностранного языка тех-
нического вуза» как «интегральной харак-
теристики, определяющей способность и 
готовность проектировать и реализовывать 
учебно-методические мероприятия, на-
правленные на формирование иноязычной 
профессиональной коммуникативной ком-
петенции (ИПКК), а также необходимых 
личностных качеств инженеров в условиях 
междисциплинарной интеграции иностран-
ного языка и профильной дисциплины» [3]. 

С 2017 г. профессиональная деятельность 
преподавателей вузов регламентируется 
профессиональным стандартом «Педагог 
профессионального обучения, профессио-
нального образования и дополнительного 
профессионального образования», предъ-
являющим единые обобщённые требования 
к знаниям, умениям и компетенциям пре-
подавателя любой дисциплины, что, к со-
жалению, оставляет без ответа множество 
вопросов о содержании квалификации (не-
обходимых знаниях, умениях и компетенци-
ях) преподавателя каждой конкретной дис-
циплины, в том числе преподавателя ИЯ для 
профессиональных целей (технический вуз). 
Очевидно, что междисциплинарный харак-
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тер профессиональной деятельности препо-
давателя ИЯ технического вуза, значительно 
отличающейся от преподавания ИЯ «обще-
го» профиля, обусловливает необходимость 
уточнения содержания квалификации дан-
ного специалиста для проектирования соот-
ветствующих программ подготовки и оценки 
результатов обучения. 

В связи с этим на основе функционального 
анализа деятельности по преподаванию ИЯ 
в вузах инженерно-технических профилей, 
включающего анкетирование действующих 
преподавателей, анализ нормативных доку-
ментов высшего образования и рынка труда 
(ФГОС и профессиональных стандартов), а 
также экспертный опрос руководства языко-
вых кафедр, авторами были уточнены трудо-
вые функции (ТФ) и трудовые действия (ТД) 
преподавателя ИЯ, работающего в техниче-
ском вузе. На основе уточнённого перечня 
ТД и ТФ был разработан Профиль профес-
сионально-методической компетентности 
(ПМК) преподавателя ИЯ технического 
вуза в качестве нормативного, прогности-
ческого описания требований к профессио-
нальным компетенциям преподавателя в рам-
ках узкоспециальной области – иноязычной 
профессиональной подготовки инженера в 
техническом вузе. Предложенный Профиль, 
содержание которого детализировано в ком-
петентностных дескрипторах, ориентирован 
на дипломированных преподавателей ИЯ, 
обладающих сформированными психолого-
педагогическими и общелингвистическими 
компетенциями и планирующих работать или 
уже работающих в техническом вузе. 

Разработка профиля и дескрипторов 
ПМК преподавателя ИЯ позволила решить 
проблему отсутствия нормативных профес-
сиональных требований к преподавателю 
ИЯ технического вуза как отдельной спе-
циальности и послужила основой развития 
в АПК и ППРО научно обоснованной стра-
тегии подготовки преподавателей ИЯ для 
работы в техническом вузе в условиях до-
полнительного профессионального педаго-
гического образования.

Моделирование профессиональной 
подготовки преподавателей иностранного 

языка технического вуза в условиях 
дополнительного образования. 

Функциональный анализ профессио-
нальной деятельности преподавателя ИЯ 
технического вуза позволил установить, что 
профессионально-методическая компетент-
ность (ПМК) преподавателя ИЯ техническо-
го вуза основана на единстве входящих в её 
состав аксиологического, междисциплинар-
ного, лингвопрофессионального и лингводи-
дактического компонентов (компетенций), 
определяющих способность и готовность 
формировать иноязычную профессиональ-
ную коммуникативную компетенцию [8] и 
необходимые личностные качества будущих 
инженеров [9]. Анализ результатов само-
оценивания действующих преподавателей 
ИЯ показал, что ПМК преподавателей ИЯ, 
сформированная во время обучения в выс-
шей школе, нуждается в совершенствова-
нии входящих в её состав компетенций для 
продуктивной работы в техническом вузе 
[10]. В первую очередь это касается междис-
циплинарной компетенции, определяющей 
умение преподавателя ИЯ развивать про-
фессионально значимые коммуникативные 
умения, профессиональные знания и лич-
ностные качества обучающихся путем пред-
метно-языкового интегрированного обуче-
ния. Полученные результаты самооценива-
ния заложили основу для создания модели 
подготовки преподавателя ИЯ технического 
вуза в условиях дополнительного професси-
онального педагогического образования.

По мнению А.А. Факторович и О.Ю. 
Якубовской, образовательные учреждения 
высшей школы «остро нуждаются во вне-
дрении новых подходов и моделей повы-
шения квалификации и переподготовки пе-
дагогических кадров», которые не должны 
представлять собой педагогический «лик-
без», а должны опираться на конкретные 
виды и функции педагогической деятельно-
сти [11, c. 15]. Исследователи утверждают, 
что «главным в отборе и структурирова-
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нии содержания подготовки должен стать 
компетентностный подход, ориентация на 
конкретный результат – совокупность ком-
петенций, необходимых для решения про-
фессионально-педагогических задач», для 
чего необходима диагностика проблем, вы-
явление «дефицитов» и подбор соответству-
ющего содержания, технологий и режима 
обучения [11, c. 16].

В период с 2013 по 2017 гг. в АПК и ППРО 
проводились курсы повышения квалификации 
преподавателей ИЯ технических вузов, ори-
ентированные на развитие необходимых для 
данных специалистов профессиональных ком-
петенций. Моделирование профессиональной 
подготовки позволило наглядно продемон-
стрировать основания выбора содержания, 
методов и форм обучения для достижения 
поставленной педагогической цели – совер-
шенствования профессионально-методиче-
ской компетентности преподавателей ИЯ, 
необходимой для работы в техническом вузе. 
Организационно-педагогическая модель под-
готовки преподавателей иностранного языка 
технического вуза в условиях повышения ква-
лификации представляет собой схематически 
детализированное представление и теоретиче-
ское обоснование: 1) факторов, обусловлива-
ющих профессиональные требования к ПМК 
преподавателя ИЯ технического вуза; 2) самих 
профессиональных требований к компетенци-
ям ПМК преподавателя ИЯ технического вуза; 
3) организационно-педагогической системы 
подготовки преподавателей ИЯ в условиях 
повышения квалификации, обеспечивающей 
совершенствование профессиональных ком-
петенций ПМК (Рис. 1). 

В качестве значимых факторов, опреде-
ляющих требования к преподавателю ИЯ 
технического вуза, помимо внедрения ФГОС 
ВО 3++ и отраслевых профессиональных 
стандартов, в представленной модели вы-
делены интернационализация российских 
университетов и присоединение ряда тех-
нических вузов к инициативе CDIO. Техни-
ческие университеты России ориентированы 
сегодня на интернационализацию образова-

тельных программ, преподавание дисциплин 
на английском языке и предъявляют повы-
шенные требования к международной пу-
бликационной активности преподавателей 
[12]. Данные требования распространяются 
и на «непрофильные» кафедры иностран-
ных языков, сотрудники которых должны 
сегодня выступать в непривычной для себя 
роли исследователей, переводя в научную 
плоскость практический опыт преподавания 
ИЯ для профессиональных целей и инфор-
мируя о полученных результатах междуна-
родное научное сообщество. В этих условиях 
программы ПК преподавателей ИЯ должны 
быть ориентированы на развитие их научно-
го потенциала, который в техническом вузе 
часто реализуется на стыке гуманитарных и 
технических наук.

Присоединение крупных технических уни-
верситетов РФ к официально признанной в 
России международной инициативе CDIO 
(«Conceive – Design – Implement – Operate») 
направлено на устранение существующего во 
многих странах мира противоречия между 
излишней теоретизацией обучения и недо-
статочной готовностью молодых инженеров 
к реальной практике, требующей проекти-
ровочных, внедренческих, предприниматель-
ских умений, а также целого ряда необходи-
мых личностных качеств [1; 13]. Очевидно, 
что в технических вузах, присоединившихся 
к данной инициативе, содержание и мето-
ды обучения ИЯ должны соответствовать 
практико-ориентированной парадигме под-
готовки инженеров [14]. Это потребует от 
преподавателей ИЯ расширения привычного 
поля методической работы, уточнения вида 
и содержания будущей профессиональной 
деятельности своих студентов (проектно-
конструкторской, производственно-техно-
логической, научно-исследовательской или 
организационно-управленческой), проведе-
ния анализа трудовых функций, требующих 
владения ИЯ (по профессиональным стан-
дартам), и ожидаемых результатов труда 
в каждом виде инженерной деятельности. 
Такой диверсифицированный подход, пред-
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Рис. 1. Модель подготовки преподавателей ИЯ в условиях ПК
Fig. 1. The Model of FL Teachers Professional Development

ложенный Т.Ю. Поляковой [15], является 
важным условием для выбора адекватных 
форм и технологий обучения на занятиях по 
иностранному языку для профессиональных 
целей в техническом вузе.

Первичная диагностика сформирован-
ности компетенций ПМК действующих пре-
подавателей ИЯ технических вузов, прове-
дённая по разработанным в соответствии с 

дескрипторами ПМК листам самоконтроля, 
выявила у респондентов методический де-
фицит в области теории и практики междис-
циплинарного интегрированного обучения, 
аксиологических аспектов инженерной де-
ятельности и нормативно-правовых основ 
высшего технического образования в усло-
виях внедрения отраслевых профессиональ-
ных стандартов [3]. Результаты диагностики 
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послужили основанием выбора междисци-
плинарной методологии подготовки препо-
давателей ИЯ технических вузов в условиях 
повышения квалификации. В качестве мето-
дологической основы вышеназванной подго-
товки авторами было выбрано современное 
направление отечественной лингводидакти-
ки – профессиональная лингводидактика 
[16; 17], которая занимается исследовани-
ем, управлением и моделированием про-
фессионально-ориентированного обучения 
ИЯ, актуализирует и адаптирует к задачам 
языковой подготовки в техническом вузе 
стратегии подходов Language for Specific 
Purposes – LSP (развитие лингвистических 
умений обучающихся в области языка специ- 
фического контекста) и Content Language 
Integrated Learning – CLIL (параллельное 
освоение знаний и развитие умений в обла-
сти ИЯ и профильной дисциплины). 

Разработанная авторами программа по-
вышения квалификации «Методология меж-
дисциплинарного профессионального ино-
язычного обучения (технический вуз)» [18] 
ориентирована на совершенствование аксио- 
логической, лингводидактической и меж-
дисциплинарной компетенций ПМК препо-
давателей ИЯ технических вузов и устране-
ние выявленного методического дефицита в 
области теории и практики предметно-язы-
кового интегрированного обучения. Прак-
тическая часть подготовки по программе 
направлена на обучение преподавателей 
применению методических инструментов, 
позволяющих использовать межпредмет-
ный потенциал дисциплины «Иностранный 
язык» для формирования профессионально-
коммуникативных умений и личностных ка-
честв инженеров, способных «планировать, 
проектировать, внедрять в производство и 
управлять инженерными объектами и систе-
мами в условиях командной работы» [19]. 

Содержательными ориентирами при опре-
делении состава необходимых профессио-
нально-коммуникативных языковых умений 
(понимание технической документации на ИЯ, 
умение устно интерпретировать графические 

данные, умение делать информационные со-
общения на производственных совещаниях, 
составлять отчёты, заявки, технические спец-
ификации, проводить переговоры и т.д.) и 
необходимых личностных качеств будущего 
инженера (ценностное отношение к профес-
сии, инженерная этика, системное мышление, 
лидерство, инженерное предпринимательство, 
работа в команде и др.) служат требования 
инженерных ПС и перечень планируемых ре-
зультатов инженерной подготовки в рамках 
международной инициативы CDIO. В качестве 
основного методического инструмента инте-
грации профессионального и языкового об-
учения авторами предложены педагогические 
приёмы обучающей поддержки, основанные 
на концепции scaffolding (создание обучаю-
щих опор в «зоне ближайшего развития» с 
их постепенным устранением по мере форми-
рования у обучающегося автономии учебных 
действий), практическое применение которых 
в комплексе с дискуссионными, имитационны-
ми и игровыми методами интерактивного об-
учения показало повышение эффективности 
языковой подготовки будущих инженеров. 

Представленная в теоретико-методологи-
ческом блоке модели совокупность принци-
пов профессиональной педагогики, андраго-
гики, междисциплинарных подходов ESP и 
CLIL и профессиональной лингводидактики 
является основанием выбора методов обуче-
ния слушателей программы. Применяемые в 
рамках подготовки методы активного и ин-
терактивного обучения (проблемная лекция, 
лекция-пресс-конференция, круглый стол, 
проблемный семинар, анализ конкретных 
ситуаций, мини-урок, открытое выездное 
занятие, участие слушателей в регулярно 
проводимых в АПК и ППРО научно-практи-
ческих конференциях) способствуют удов-
летворению познавательных потребностей 
преподавателей, расширению методическо-
го арсенала умений предметно-языковой ин-
теграции, активизации междисциплинарно-
го исследовательского потенциала, а также 
инспирируют интерес слушателей к дальней-
шему профессиональному развитию.
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Результаты
Опытно-экспериментальная работа по 

апробации модели проводилась в АПК и 
ППРО с участием 192 преподавателей из 13 
технических вузов Москвы, Московской 
области и отдельных регионов РФ. Оценка 
сформированности компетенций слушате-
лей программы повышения квалификации 
осуществлялась в начале и в конце обуче-
ния с помощью специально разработанных 
тестов и практических заданий (презен-
тация, мини-урок, мини-проект), отража-
ющих профессиональные требования к 
преподавателю ИЯ технического вуза, де-
тализированные в дескрипторах ПМК [20]. 
Полученные результаты демонстрируют 
эффективность педагогического процесса 
подготовки на курсах ПК, выраженную 
в виде роста уровня сформированности 
аксиологической, междисциплинарной и 
лингводидактической компетенций ПМК, 
на совершенствование которых было на-
правлено обучение по предложенной про-
грамме.

Заключение
Представленный опыт педагогическо-

го моделирования показал, что системный 
подход к построению модели позволяет оп-
тимизировать процесс совершенствования 
профессиональных компетенций участни-
ков обучения, информировать их о «белых 
пятнах» в структуре ПМК, тем самым опре-
деляя направление их дальнейшего профес-
сионального развития. Модель подготовки 
преподавателей ИЯ технических вузов в 
условиях повышения квалификации, как и 
Профиль профессионально-методической 
компетентности данного специалиста, сле-
дует воспринимать как открытую систему, 
допускающую возможность корректиров-
ки состава профессиональных требований 
к преподавателям и внесения изменений в 
программу их подготовки в зависимости 
от направления образовательной политики 
России и квалификационных запросов рын-
ка труда. 
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Abstract . The article describes application of pedagogical modelling in designing professional de-
velopment (PD) syllabus for Language for Specific Purposes (LSP) teachers working at Russian engi-
neering universities. The authors consider meaningful factors defining professional requirements for 
LSP tertiary teachers and view the problems of LSP teachers’ professional development from engi-
neering pedagogy perspective. They substantiate the necessity of developing the Profile of LSP ter-
tiary teachers’ professional competencies as a standard description of qualification requirements for 
this specialty. The authors analyze the results of LSP teachers’ diagnostics that revealed methodo- 
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logical deficit of the respondents in theory and practice of cross-disciplinary approach to teaching 
Language for Specific (Engineering) Purposes. The organizational and pedagogical model based on 
qualification requirements of the above Profile is proposed as the basis of professional development 
syllabus design, selection of teaching methods and assessment of learning outcomes. The addressees 
of the above model are tertiary LSP teachers willing to improve their professional competences and 
cross-disciplinary integrative skills in order to develop foreign language professional communicative 
competence of engineering students.
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звание организации с указанием полного адреса и индекса, адрес электронной почты);

● название статьи (не более шести–семи слов);
● аннотация и ключевые слова (отразить цель работы, методы, основные результаты и вы-

воды, объём – не менее 250–300 слов, или 20–25 строк);
● библиографический список (15–20). Пристатейный список литературы на латинице 

(References) должен быть оформлен согласно принятым международным библиографи-
ческим стандартам. В целях расширения читательской аудитории рекомендуется вклю-
чать в список литературы зарубежные источники. Важно: при оформлении References 
имена авторов должны быть в оригинальной транскрипции (не транслитом!), а название 
источника – в том виде, в каком он был опубликован.
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