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

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

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

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

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

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

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

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

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

«Высшее образование в России»  публикует  теоретические  (аналитические, 
полемические,  проблемные)  статьи,  а  также  результаты  эмпирических  и  прак-
тико-ориентированных  исследований,  материалы  конференций  и  круглых  
столов,  научные  рецензии.  В  своей  деятельности  журнал  опирается  на  професси-
ональные объединения в сфере высшего образования (Российский союз ректоров, 
Ассоциация  технических  университетов,  Ассоциация  инженерного  образования 
России,  Ассоциация  классических  университетов  России,  Международное  обще-
ство по инженерной педагогике). 
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Аннотация. В статье представлены концепция, структура и особенности самосто-
ятельно установленного образовательного стандарта Университета ИТМО нового 
поколения. Стандарт разработан на основе ФГОС 3++, профессиональных и между-
народных стандартов инженерного образования, форсайт-прогнозов мирового научно-
технологического развития. Гармоничное интеллектуальное, культурное и нравствен-
ное развитие, а также формирование профессионально конкурентоспособной личности 
обеспечивается реализацией в образовательных программах Кода ИТМО. В Универси-
тете ИТМО созданы механизмы формирования актуальных требований к подготовке 
конкурентоспособных специалистов на международном уровне. Предложена структура 
построения и реализации образовательных программ на базе фундаментального клас-
сического технического образования, усиленного развития универсальных, общепрофес-
сиональных и профессиональных компетенций, расширенного внедрения современных 
теоретических и прикладных исследований практико-ориентированной направленно-
сти, поддерживаемых благодаря активному участию в образовательной деятельности 
индустриальных компаний и научно-исследовательских организаций. Междисциплинар-
ность содержания образовательных программ в совокупности с ориентацией на индиви-
дуализацию обучения, внедрение прогрессивных образовательных технологий, включая 
проектные, цифровые, сетевые и другие, обеспечивают устойчивую технологическую 
платформу для достижения установленных стандартом требований к результатам 
обучения выпускника.

Ключевые слова: Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования, образовательный стандарт, профессиональные стандарты, национальная 
система квалификаций, образовательная программа, Университет ИТМО
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Вместе с переходом российской высшей 
школы на федеральные государственные 
образовательные стандарты высшего обра-
зования нового поколения (ФГОС ВО 3++ 
и их модификации), ориентированные на 
формирование у выпускников заданных ре-
зультатов обучения (компетенций), ведущие 
университеты России получили законода-
тельное право самостоятельно утверждать и 
реализовывать образовательные стандарты 
(ОС). Парадигма ОС для каждого универси-
тета отображает совокупность его характер-
ных черт, особенностей и сильных сторон: 
образовательную политику, научные школы, 
взаимодействие с индустрией, региональный 
рынок труда, международную кооперацию, 
рамки квалификаций международных про-
фессиональных сообществ и требования 
международных стандартов высшего обра-
зования [1–5], а также инновационную со-
ставляющую [6]. В силу своей гибкости ОС в 
целом позволяют достаточно легко настра-
ивать и модернизировать образовательные 
программы (ОП), например при изменении 
внутренней или внешней инфраструктуры, 
возникновении новых запросов и трендов, и 
эффективно достигать образовательных це-
лей. При разработке ОС и реализации ОП на 
их основе важным является использование 
образовательных технологий, развивающих 
не только общепрофессиональные и профес-
сиональные компетенции, но и общекуль-
турные (универсальные), включая «надпро-
фессиональные», «мягкие» компетенции [7]. 
Технологии организации образовательного 
процесса (модульность, элективность, адап-
тивность, онлайн-формат, сетевое обучение 
и др.) также составляют базис реализации 
ОС [8]. В условиях информационной откры-
тости через регулирование и настройку эта-
пов жизненного цикла ОП появляется воз-
можность управлять образовательным про-
цессом и усиливать его качество [9]. При этом 
с учётом наступления постиндустриальной 
фазы технологического развития, перехода 
ко всеобщей цифровизации и роботизации, 
развития и внедрения систем искусственного 

интеллекта выявлена тенденция гуманитари-
зации и социализации технологий, а также 
характерные черты востребованного специ-
алиста будущего – всесторонне развитой 
личности, владеющей трансдисциплинар-
ными (межпредметными) компетенциями, 
обладающей креативными (творческими) и 
аналитическими способностями, продук-
тивно коммуницирующей с окружающими 
в профессиональной и социальной сфере, 
легко адаптирующейся к новым условиям, 
предприимчивой и эффективно владеющей 
и управляющей цифровыми технологиями и 
системами1 [10–11], что необходимо учиты-
вать при проектировании ОС и формирова-
нии образовательной экосистемы.

Опираясь на вышеизложенное, можно 
констатировать, что современное высшее 
образование должно быть ориентировано на 
подготовку гармонично развитых, социаль-
но ответственных и конкурентоспособных 
специалистов, эффективно действующих в 
условиях быстроизменяющегося мира и ин-
тенсивного развития технологий. Для дости-
жения этой цели разработаны федеральные 
государственные образовательные стандар-
ты высшего образования нового поколения 
(ФГОС ВО 3++), учитывающие потребно-
сти развития личности, общества, а также 
квалификационные запросы рынка труда, 
сформулированные в профессиональных 
стандартах и позволяющие вузам самостоя-
тельно на их основе определять набор про-
фессиональных компетенций и индикаторы 
их достижения в основных образовательных 
программах [12]. 

Вместе с тем трансформация и актуализа-
ция профессионального образования требу-

1 Научно-технологическое развитие Рос-
сийской Федерации. URL: http://www.нтр.рф; 
Программа «Цифровая экономика Российской 
Федерации». URL: http://static.government.ru/
media/files/9gFM4FHj4PsB79I5v7yLVuPgu4bv
R7M0.pdf; The 10 most in-demand skills of 2019, 
according to LinkedIn. URL: https://www.cnbc.
com/2019/01/04/the-30-most-in-demand-skills-in-
2019-according-to-linkedin-.html
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ют анализа и прогноза тенденций развития 
перспективных исследований и технологий 
мирового уровня (форсайт-прогнозы) на 
перспективу 10–15 лет с учётом требований 
профессиональных и международных стан-
дартов инженерного образования, таких 
как CDIO, ABET, EUR-ACE, АИОР и др., а 
также внедрения активных и интерактивных 
образовательных технологий, сетевого и он-
лайн-обучения, индивидуальных образова-
тельных траекторий, то есть формирования 
адекватного образовательного простран-
ства и инфраструктуры. Для получения 
адаптивных (вариативных), практико-ори-
ентированных и гибких ОП, обеспечиваю-
щих подготовку высококвалифицированных 
специалистов для рынков будущего, в Уни-
верситете ИТМО на основе ФГОС ВО 3++ 
разработаны самостоятельно устанавлива-
емые образовательные стандарты (ОС) по 
объединённым группам направлений подго-
товки (ОГНП) с учётом общности требова-
ний к результатам освоения ОП (компетен-
циям выпускников), структуре и условиям 
реализации образовательных программ. 

Новые ОС предусматривают разработ-
ку образовательных программ мирового 
уровня, обеспечивающих гармоничное ин-
теллектуальное, культурное и нравственное 
развитие и формирование профессиональ-

но конкурентоспособной личности через 
так называемый Код ИТМО=V+F+PS+SS, 
где V – values (ценности), F – fundamental 
(фундаментальность), PS – professional skills 
(профессиональные навыки), SS – soft skills 
(«надпрофессиональные» навыки)2, с соот-
ветствующей классификацией по группам 
профессиональных компетенций. 

Для всех направлений подготовки ОП 
по соответствующим уровням высшего об-
разования (бакалавриат, магистратура, 
специалитет), реализуемых в Университе-
те ИТМО, к инвариантным компетенциям 
(универсальным по ФГОС ВО 3++) отно-
сятся ключевые и надпрофессиональные 
компетенции (Рис. 1), поддерживаемые 
универсальным модулем дисциплин, вклю-
чающим историю, философию, введение 

2 План мероприятий по реализации програм-
мы повышения конкурентоспособности («до-
рожная карта») федерального государственно-
го автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Санкт-Петербургский 
национальный исследовательский университет 
информационных технологий, механики и оп-
тики» на 2013–2020 годы (4-й этап – 2018–2020 
годы), Министерство образования и науки Рос-
сийской Федерации. М., 2018 г. URL: http://5100.
ifmo.ru/file/pages/35/universitet_itmo_dk_4_rus_
itog_02.02.2018_skan_vse_podpisi.pdf

Рис. 1. Компетенции выпускника в соответствии с ОС Университета ИТМО
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в цифровую культуру, креативные техно-
логии, психологию и экономику предпри-
нимательства, физическую культуру, ино-
странный язык, деятельность в экстремаль-
ных ситуациях, а также дисциплины, раз-
вивающие личностные качества: лидерство, 
самоорганизацию, эффективную коммуни-
кацию, работу в команде и др. [13].

Общепрофессиональные компетенции 
по соответствующим ОГНП формируются 
на базе фундаментального и межпрофиль-
ного модулей на уровне мегафакультета и 
факультета соответственно, обеспечивая 
единую общепрофессиональную подготовку 
и возможность перехода обучающегося в те-
чение первых двух курсов на смежную обра-
зовательную программу мегафакультета без 
академической задолженности. Обязатель-
ный модуль внутривузовской академической 
мобильности позволяет обучающемуся рас-
ширить кругозор и познакомиться с основа-
ми и тенденциями развития профессиональ-
ной области другого мегафакультета. 

Профессиональные компетенции форми-
руются в рамках выбранной специализации 
через освоение обучающимися профильного 
профессионального модуля и вариативно-
профильного профессионального модуля на 
3–4-х курсах бакалавриата (Рис. 2).

Рассмотрим структуру ОП бакалавриата 
«Прикладная оптика», относящейся к ОС 
мегафакультета фотоники [14]. ОП направ-
лена на подготовку конкурентоспособных 

специалистов в области разработки оптиче-
ских и оптико-электронных систем и при-
боров различного назначения и формирует 
опыт практической деятельности в области 
передачи, приёма, хранения, обработки и 
отображения информации с помощью оп-
тико-электронных устройств, автоматиза-
ции проектирования оптических систем, 
компьютерного моделирования и обработки 
изображений, применения методов автома-
тизированного контроля качества оптиче-
ских систем и приборов. ОП включает ва-
риативно-профильные профессиональные 
модули (гибкие специализации) «Проекти-
рование оптических систем», «Проектиро-
вание цифровых систем», «Световая инже-
нерия» (Рис. 3, а).

Профессиональные компетенции для ОП 
определены на основе анализа ряда про-
фессиональных стандартов, анкетирования 
работодателей и форсайта тенденций раз-
вития оптической инженерии через иссле-
дование публикационной активности в базах 
данных Scopus, Web of Science и прогнозных 
документов профессиональных сообществ 
Photonics 21, OSA, SPIE. При этом профес-
сиональные компетенции классифицирова-
ны в трёх категориях (Рис. 3, б):

1) профессиональные компетенции, еди-
ные для всех ОП факультета прикладной 
оптики;

2) профессиональные компетенции, еди-
ные для ОП «Прикладная оптика»;

Рис. 2. Общая структура ОП бакалавриата в рамках ОС Университета ИТМО
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3) профессиональные компетенции ва-
риативно-профильных модулей профессио-
нальной подготовки (специализации).

Структура ОП, согласно требованиям ОС, 
состоит из четырёх блоков: «Модули (дис-
циплины)», «Практика», «Государственная 
итоговая аттестация», «Факультативы» – и 
представляет собой две части – обязатель-
ную и профильную (Табл. 1). Из 240 зачётных 
единиц программы бакалавриата обязатель-
ная часть составляет 116 з.е., профильная – 

124 з.е.; дополнительно факультативные дис-
циплины – 6 з.е.

С целью формирования индивидуальной 
образовательной траектории, а также уве-
личения степени доступности, гибкости и 
мобильности образования в учебном плане 
во всех модулях предусмотрены электив-
ные дисциплины и онлайн-курсы (напри-
мер, модуль факультативных дисциплин в 
данной ОП реализуется полностью через 
онлайн-курсы). Каждый обучающийся 

Рис. 3. ОП бакалавриата «Прикладная оптика»: а – структура блока модулей (дисциплин); 
б – уровни формирования профессиональных компетенций (Professional Skills) 
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имеет возможность самостоятельно выби-
рать: 

•  модули (дисциплины) обязательной и 
вариативной частей программы;

•  элективные дисциплины (модули) учеб-
ного плана;

•  факультативные модули (дисциплины) 
сверх общей трудоёмкости ОП;

•  массовые открытые онлайн-курсы 
(MOOCs), размещённые на специализирован-
ных открытых образовательных платформах;

•  дисциплины, изучаемые в рамках про-
грамм академической мобильности и (или) в 
сетевой форме.

Следует отметить, что характерной осо-
бенностью подготовки выпускников в рамках 
ОС Университета ИТМО является активное 
участие в образовательной деятельности ин-
дустриальных компаний и научно-исследо-
вательских организаций, где обучающиеся 
проходят практическую подготовку и ста-
жировки, а представители которых активно 
участвуют в образовательном процессе: про-
водят занятия, мастер-классы, участвуют в 
мероприятиях факультета, ГЭК, выступают 
в качестве экспертов оценки качества учеб-
но-методических материалов, ОП и обра-
зовательного процесса в целом. Кроме того, 

Таблица 1
Структура ОП «Прикладная оптика»

Структура программы
Объём программы  
и её блоков в з.е.

Блоки Части Название модулей Объём в з.е.

Блок 1.  
Модули  
(дисциплины)

Б1 ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 113 213

Общеуниверситетский модуль 59

Обязательная часть Универсальный модуль 7

Университетский 
фундаментальный модуль

46

Модуль внутривузовской академиче-
ской мобильности

6

Фундаментальный модуль по ОГНП 54

Обязательная часть Математический и 
естественнонаучный модуль

27
48

Общепрофессиональный модуль 21

Элективный модуль по группе на-
правлений

6 6

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 100

Профильная часть Межпрофильный модуль факультета 30

Профильный профессиональный 
модуль

29

Вариативно-профильный профессио-
нальный модуль

41

Блок 2.  
Практика

Б2 ПРАКТИКА 21

21
Обязательная часть Учебная практика 3

21Профильная часть Производственная практика 12

Преддипломная практика 6

Блок 3.  
ГИА

Б3 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 6 6

Подготовка к защите и защита ВКР 6 6

Объём программы: 240

Блок 4.  
Факультативные  
модули  
(дисциплины)

Б4 – Физическая оптика 
(онлайн-курс)
– Лазерные технологии 
(онлайн-курс)

6 6



Практика модернизации 15

Университет и мегафакультет развивают 
индивидуальную проектную и творческую 
деятельность обучающихся через поддержку 
деятельности студенческих научных лабора-
торий и креативных пространств, участие об-
учающихся в профессиональных конкурсах, 
олимпиадах, грантах и конференциях.

Таким образом, на основе ОС Универси-
тета ИТМО с учётом ФГОС ВО 3++, профес-
сиональных стандартов, форсайт-прогнозов 
мирового научно-технологического разви-
тия, международных стандартов образова-
ния в Университете ИТМО созданы механиз-
мы формирования актуальных требований 
к подготовке востребованных и конкурен-
тоспособных специалистов на международ-
ном уровне. Предложенная концепция по-
строения и реализации ОП на базе сочетания 
фундаментальности образования и междис-
циплинарности содержания ОП в совокуп-
ности с ориентацией на индивидуализацию 
обучения, внедрение прогрессивных образо-
вательных технологий, включая проектные, 
цифровые, сетевые и другие, обеспечивает 
устойчивую технологическую платформу 
для достижения установленных требований 
к результатам освоения конкурентоспособ-
ных образовательных программ. 
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Аннотация. Представлен обзор литературы по вопросам повышения квалификации 
и подготовки преподавателей вузов к научно-педагогической деятельности. На основе 
анализа опыта российских и зарубежных университетов сформулированы принципы 
построения в вузе современной системы подготовки преподавателей, отвечающей на 
вызовы, связанные с происходящими и ожидаемыми изменениями в содержании и техно-
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Введение
Качество  научно-образовательной  дея-

тельности  современного  университета  за-
висит от многих факторов. Однако в первую 
очередь –  от  квалификации  профессор-
ско-преподавательского  состава  (ППС). 
Университеты,  ответственно  реализующие 
свою  миссию,  уделяют  должное  внимание 
подготовке  ППС  к  профессиональной  дея-
тельности и стимулируют участие препода-
вателей в различных программах повышения 
квалификации  (ПК).  Оптимальным  счита-
ется  чередование  предметных  стажировок 
с  совершенствованием  педагогического  ма-
стерства  преподавателей.  Это  соответству-
ет  традициям  российской  высшей  школы  и 

рекомендациям  международных  стандар-
тов CDIO (Standard 9 CDIO – Enhancement 
of Faculty Competence и Standard 10 
CDIO – Enhancement of Faculty Teaching 
Competence), направленных  на  обеспечение 
качества  базового  инженерного  образова-
ния и подготовку выпускников технических 
вузов к комплексной инженерной деятельно-
сти:  4П –  планированию,  проектированию, 
производству  и  применению  технических 
объектов,  процессов  и  систем  (Conceive – 
Design – Implement – Operate) [1]. 

В соответствии с «Законом об образова-
нии  в  Российской  Федерации»  педагогиче-
ские  работники  имеют  право  на  получение 
дополнительного  профессионального  об-
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разования по профилю педагогической дея-
тельности не реже чем один раз в три года1. 
С 2017 г. введён в действие профессиональ-
ный стандарт «Педагог профессионального 
обучения, профессионального образования 
и дополнительного профессионального об-
разования», утверждённый Министерством 
труда и социальной защиты Российской Фе-
дерации и описывающий основные трудовые 
функции, а также требования к знаниям и 
умениям преподавателей2. 

Успех преподавателей вузов во многом 
определяется целями и содержанием их об-
разовательной деятельности, а также психо-
лого-педагогической концепцией, лежащей 
в основе этой деятельности. При компе-
тентностном подходе к высшему образова-
нию, особенно в области естественных наук, 
техники и технологий (STEM – Science, 
Technology, Engineering, Mathematics), 
успешно применяется теория контекстного 
обучения, которая предполагает использо-
вание традиционных и новых педагогических 
технологий, ориентированных на моделиро-
вание предметного и социального содержа-
ния будущей профессиональной деятель-
ности выпускников вузов [2]. Теория кон-
текстного обучения во многом «созвучна» 
подходу CDIO, определяющему жизненный 
цикл разработки и применения технических 
объектов, процессов и систем в качестве кон-
текста базового инженерного образования 
(Standard 1 CDIO – The Context) [1]. Таким 
образом, для подготовки ППС вузов к соз-
данию и реализации образовательных про-

1 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
(ред. от 25.12.2018) «Об образовании в Россий-
ской Федерации». URL: http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_140174/72466f2c-
8cc0866b7dab921ae53b3ff96887e713/

2 Профессиональный стандарт «Педагог про-
фессионального обучения, профессионального 
образования и дополнительного профессио-
нального образования». URL: http://classinform.
ru/profstandarty/01.004-pedagog-professionalno-
go-obucheniia-professionalnogo-obrazovaniia-i-do-
polnitelnogo-professionalnogo-obrazovaniia.html

грамм в области STEM целесообразно при-
менять концепцию контекстного обучения, 
а также развивать подход CDIO, хорошо 
зарекомендовавший себя в инженерном об-
разовании, в том числе в российских универ-
ситетах [3]. Ниже представлен анализ опыта 
российских и зарубежных университетов в 
части повышения квалификации преподава-
телей и предложены принципы комплексной 
подготовки ППС различных категорий к 
работе в системе разделения труда с учётом 
жизненного цикла продуктов научно-педа-
гогической деятельности на основе эволю-
ции подхода CDIO [4].

Опыт повышения квалификации  
ППС в российских вузах

Вопросам повышения квалификации и 
подготовки ППС вузов к научно-педагоги-
ческой деятельности в отечественной ли-
тературе, посвящённой проблемам высшей 
школы, уделяется достаточное внимание. 
Рассмотрим ряд характерных примеров. В 
Самарском государственном университете 
путей сообщения для подготовки ППС раз-
работана и реализована структурно-функ-
циональная модель компетентности препо-
давателей, включающая научную (научно-
исследовательскую и научно-техническую) 
и педагогическую (учебно-воспитательную, 
специально-предметную, методическую и 
информационно-технологическую) деятель-
ность [5]. Коллегами из Астраханского го-
сударственного технического университе-
та создана модель, определяющая четыре 
вида ключевых компетенций преподавателя: 
функциональные (умение работать с инфор-
мацией, разработка проектов и управление 
ими, руководство командой, эффективная 
коммуникация и др.), научно-педагогические 
(аналитическое мышление, ясное и логичное 
изложение материала, объективная оценка и 
др.), личностные (стремление к самообразо-
ванию, навык самопрезентации, умение при-
нимать управленческие решения и др.) и эти-
ческие (умение соблюдать стандарты этики 
профессиональной деятельности, принять 
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на себя ответственность за результаты дея-
тельности) [6]. В Казанском национальном 
исследовательском технологическом уни-
верситете разработана программа ПК «Пе-
дагогическое мастерство преподавателей 
высшей школы», состоящая из модулей, на-
правленных на изучение актуальных трендов 
и новой парадигмы высшего образования, а 
также психологических основ деятельности 
преподавателей, дидактики высшей школы, 
современных образовательных технологий, 
методов организации педагогического взаи-
модействия преподавателей и студентов [7].

В Томском государственном педагогиче-
ском университете предложено осущест-
влять подготовку вузовских преподавате-
лей к различной совместной деятельности 
со студентами на уровне бакалавриата и 
магистратуры (авторитарной, лидерской, 
партнёрской) с использованием соответ-
ствующих моделей (учебно-методической, 
научно-педагогической) для выполнения 
преподавателями различных ролей (методи-
ста, исследователя, новатора) [8]. Аналогич-
ный подход к подготовке ППС к образова-
тельной деятельности предложен коллегами 
в Балтийском федеральном университете 
им. И. Канта. Разработанная ими «Си-
стема 3К» (коммуникация – кооперация – 
конструирование) основана на том, что в 
условиях единой целевой установки и раз-
личного содержания высшего образования 
на разных уровнях у преподавателей долж-
ны быть сформированы соответствующие 
компетенции [9]. В Астраханском государ-
ственном университете для подготовки и 
повышения квалификации преподавателей, 
не имеющих педагогического образования, 
разработан и реализован курс «Педагогика» 
с использованием опыта корпоративного 
обучения специалистов РГПУ им А.И. Гер-
цена. Курс ориентирован главным образом 
на подготовку ППС к инновационной об-
разовательной деятельности в условиях са-
мообучающейся организации. Особенность 
курса заключается в том, что для формиро-
вания готовности преподавателей к иннова-

ционной деятельности разработаны моти-
вационный, креативный, технологический 
и рефлексивный структурные компоненты, 
реализуемые на четырёх уровнях последо-
вательного развития: адаптивном, базовом, 
профессиональном и творческом [10]. Кон-
цепция повышения квалификации научно-
педагогических кадров вузов на основе идей 
корпоративного образования и сетевого 
подхода разработана в Пензенском государ-
ственном технологическом университете. 
В её реализации принимают участие ряд об-
разовательных структур и задействованы 
учебные программы предприятий и компа-
ний, обеспечивающих производственные 
потребности в высококвалифицированных 
специалистах [11].

Следует особо отметить опыт сотруд-
ничества российских технических вузов с 
Международным обществом инженерной 
педагогики (Internationale Geselschaft fur 
Ingenieurpadagogik, IGIP), которое зани-
мается разработкой стандартов ING PAED 
IGIP (ключевых компетенций для препода-
вателей инженерных вузов), программ ПК 
и сертификации преподавателей, а также 
распространением лучших педагогических 
практик в инженерном образовании [12]. 
Ключевые компетенции преподавателей 
сгруппированы в стандарте по следующим 
разделам: технические, педагогические, 
социальные, психологические, этические, 
дидактические, оценочные, организацион-
ные, коммуникативные и рефлексивные. На 
формирование «стандартных» компетенций 
направлены программы ПК преподавателей 
во многих инженерных вузах. В ряде стран, 
в том числе в России, созданы сертифициро-
ванные IGIP Центры инженерной педагоги-
ки, реализующие аккредитованные програм-
мы. Российский мониторинговый комитет 
IGIP, координирующий работу центров, 
создан на базе Московского автомобильно-
дорожного государственного университета 
(МАДИ) [13].

Концепция повышения квалификации и 
подготовки ППС к научно-педагогической 
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деятельности, разработанная в Томском 
политехническом университете (ТПУ), ис-
ходит из того, что современный преподава-
тель вуза должен обладать высокой профес-
сиональной компетенцией в сфере своего 
предмета, уметь творчески реализовывать 
инновационные педагогические техноло-
гии, иметь нравственные принципы и убеж-
дения, владеть навыками педагогической 
коммуникации, дискуссионной и речевой 
культуры, а также способностью постоянно 
совершенствовать свой профессиональный 
уровень. Особое внимание в ТПУ уделяется 
инновационной деятельности ППС, ориен-
тированной на разработку и реализацию об-
разовательных программ нового поколения 
в логике компетентностного подхода. Прио-
ритетным направлением является разработ-
ка программ подготовки магистров и кадров 
высшей квалификации в области техники и 
технологий, создание информационно-ме-
тодического обеспечения программ и фонда 
оценочных средств, применение технологий 
контекстного, проблемного и проектно-ор-
ганизованного обучения, а также внедрение 
инструментов e-Learning, создание образо-
вательных программ на английском языке. 
В рамках международного сотрудничества 
в ТПУ реализуются совместные программы 
ПК с ведущими зарубежными университета-
ми для подготовки ППС к образовательной 
деятельности на уровне мировых стандар-
тов. В течение многих лет университет со-
трудничает с Международным обществом 
инженерной педагогики и ориентируется 
на стандарты ING PAED IGIP. Для маги-
странтов, аспирантов и начинающих препо-
давателей в ТПУ предлагается программа 
«Преподаватель высшей школы», реализу-
ются модели формального и неформального 
профессионального роста преподавателей, 
организуются сетевые курсы ПК ППС. Та-
ким образом, в университете создана мо-
дульно-накопительная система повышения 
квалификации, которая позволяет препода-
вателям выстраивать индивидуальные траек-
тории профессиональной карьеры [14–16].

Современное уровневое высшее образо-
вание оказывает существенное влияние на 
состав и структуру компетенций вузовских 
преподавателей различных категорий. Тре-
бования к компетенциям профессоров, до-
центов и ассистентов различны при реали-
зации образовательных программ на уровне 
бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. 
Поэтому повышение квалификации пре-
подавателей различных категорий должно 
быть дифференцированным. В Казанском 
государственном энергетическом универ-
ситете разработан соответствующий алго-
ритм проектирования и реализации компе-
тентностно-ориентированной подготовки 
преподавателей вузов на четырёх этапах 
(подготовительном, диагностическом, обу-
чающем и аттестационном) [17]. Коллеги из 
Дальневосточного государственного тех-
нического рыбохозяйственного университе-
та справедливо обращают внимание на то, 
что в настоящее время в профессиональной 
деятельности преподавателей вузов доми-
нирует образовательная составляющая, а 
научно-исследовательской деятельности 
уделяется недостаточное внимание [18]. Это 
действительно так в большинстве россий-
ских вузов за исключением небольшой груп-
пы ведущих университетов. Предлагается 
расширить масштабы научной работы в ву-
зах до уровня, сопоставимого с показателя-
ми образовательной деятельности, с целью 
вовлечь всех преподавателей в научно-ис-
следовательскую работу, раскрыть их науч-
но-инновационный потенциал и выстроить 
образовательный процесс в вузах на основе 
новейших знаний. Для этого при повыше-
нии квалификации ППС, очевидно, следует 
уделять больше внимания подготовке препо-
давателей к проведению научных исследова-
ний, актуализации их тематики и примене-
нию результатов в учебном процессе. 

Особую важность представляет под-
готовка аспирантов – будущих учёных и 
преподавателей вузов к педагогической де-
ятельности на основе новейших научных 
достижений. Требования федеральных го-
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сударственных образовательных стандартов 
высшего образования (ФГОС ВО) включают 
«преподавательскую деятельность по обра-
зовательным программам высшего образо-
вания» в качестве одного из видов професси-
ональной деятельности, к которой готовятся 
выпускники аспирантуры. «Готовность к 
преподавательской деятельности по основ-
ным образовательным программам высшего 
образования» является одной из требуемых 
ФГОС ВО общепрофессиональных компе-
тенций выпускников аспирантуры. Педаго-
гическая практика для аспирантов в соот-
ветствии с требованиями ФГОС ВО является 
обязательной. 

Для повышения эффективности и ре-
зультативности педагогической практики 
в ряде вузов в основные образовательные 
программы аспирантуры включаются курсы, 
обеспечивающие теоретическую подготов-
ку аспирантов к проведению учебных заня-
тий со студентами в период педагогической 
практики, а также создание необходимых 
для этого образовательных ресурсов. Ана-
лиз лучших практик подготовки аспирантов 
к педагогической деятельности в российских 
вузах и университетах США и Европы, а 
также опыт реализации курса «Pedagogy of 
Higher Education» в Сколковском институте 
науки и технологий (Сколтехе), изложенный 
в [19], позволил автору разработать и реа-
лизовать курс «Практическая педагогика 
высшей школы» для подготовки аспирантов 
в Томском политехническом университете, а 
затем создать программу «Higher Education 
in a Global Context» для повышения квали-
фикации и подготовки преподавателей к на-
учно-педагогической деятельности на уров-
не международных стандартов в Кубанском 
государственном технологическом универ-
ситете. 

Важной проблемой, на которую, в частно-
сти, обращали внимание коллеги из Россий-
ского государственного технологического 
университета (МАТИ), является мотивация 
ППС вузов к повышению квалификации с 
целью улучшения качества преподавания 

[20]. Действительно, часто преподаватели 
российских вузов, перегруженные ауди-
торной работой, не имеют достаточно вре-
мени для внедрения современных, более 
эффективных образовательных технологий 
(проблемного и проектного обучения, элек-
тронных образовательных ресурсов и др.) 
и часто не заинтересованы в этом. Между 
тем требования к преподавателям со сторо-
ны студентов в части организации учебного 
процесса и технологий обучения, особенно 
к использованию ICT и e-Gadgets, сегодня 
существенно повышаются. Руководителям 
вузов необходимо создавать условия, сти-
мулирующие ППС к освоению новых мето-
дов обучения и применению их на практике 
и мотивирующие их к участию в программах 
ПК и подготовки к научно-педагогической 
деятельности на уровне современных тре-
бований национальных и международных 
стандартов. 

Ведущие российские университеты, как 
правило, разрабатывают и реализуют про-
граммы ПК не только для своих препода-
вателей, но и для ППС других вузов. Вос-
требованность программ университета пре-
подавателями других вузов является свиде-
тельством лидерских позиций университета 
и способствует повышению его рейтинга. 
Примерами университетов, программы по-
вышения квалификации которых востре-
бованы ППС других вузов, являются МГУ, 
НИУ ВШЭ, МИСиС, СПбГУ и некоторые 
другие3. Ведущие университеты предлагают 
широкий спектр программ ПК и подготов-

3 Программы дополнительного образова-
ния МГУ. URL: https://www.msu.ru/dopobr/
programs/; Дополнительное образование. НИУ 
ВШЭ. URL: https://ioe.hse.ru/proeducation; Кур-
сы повышения квалификации. МИСиС. URL: 
http://misis.ru/university/struktura-universiteta/
centers/ciop/courses-cp/; Инновационные под-
ходы к преподаванию естественнонаучных дис-
циплин в высшей школе XXI века. СПбГУ. URL: 
https://spbu.ru/postupayushchim/programms/
dopolnitelnyeprogrammy/innovacionnye-podhody-
k-prepodavaniyu. 



Практика модернизации 23

ки преподавателей, как правило – в области 
современных образовательных технологий, 
с опорой на отечественный, в основном на 
собственный, опыт. Анализ программ веду-
щих российских вузов показывает, что их 
сильной стороной является актуальность, 
то есть ориентированность на организаци-
онные (ФГОС ВО, сетевые образовательные 
программы, взаимодействие с работодателя-
ми и др.) и технологические (дистанционное 
обучение, е-образовательные ресурсы, про-
блемное и проектное обучение и др.) иннова-
ции в области высшего образования. Однако 
слабость программ проявляется в их фраг-
ментарности, избытке теории, недостатке 
практики, а также в отсутствии достойного 
внимания к международному опыту. 

Опыт подготовки преподавателей  
в зарубежных университетах

Ведущие университеты США и Европы 
подходят к подготовке преподавателей к на-
учно-педагогической деятельности систем-
но и с ориентацией на лучшие мировые прак-
тики. Как правило, университетами реализу-
ется комплекс мероприятий – долгосрочные 
программы ПК, короткие курсы, семина-
ры и тренинги для преподавателей и PhD-
студентов с целью их подготовки к будущей 
педагогической деятельности. В формате 
специальных курсов организована подготов-
ка к педагогической деятельности в Stanford 
University, University of California (Berkley), 
University of Chicago, Rice University, Indiana 
University, University of Texas at Austin и дру-
гих4. Семинары (workshops) по актуальным 

4 Graduate Pedagogy Course. URL: https://art.
stanford.edu/courses/2016-2017-arthist-405a; Peda-
gogy Course for First-Time GSIs. URL: http://gsi.
berkeley.edu/basics-for-gsis/pedagogy-course/; 
Pedagogy Program. URL: http://philosophy.uchi-
cago.edu/graduate/pedagogy.html; Certificate in 
Teaching and Learning. URL: http://cte.rice.edu/
for-graduate-students-postdoctoral-scholars/; Area 
Certificate in College Pedagogy. URL: https://col-
lege.indiana.edu/student-portal/graduate-students/
certificate-requirements/college-pedagogy-require-

вопросам педагогики высшей школы орга-
низуются для преподавателей и студентов, 
осваивающих PhD-программы в Princeton 
University, Washington University in St. Louis, 
University of Illinois и других5. Тренинги 
по организации и обеспечению образова-
тельной деятельности регулярно прово-
дятся в University of Michigan, Georgia State 
University и других университетах США6. 

В университетах Дании (University of 
Copenhagen, Aalborg University, Aarhus 
University и других) преподаются курсы 
ПК, обеспечивающие теоретическую подго-
товку к педагогической деятельности с ис-
пользованием новых технологий обучения, 
а также разработку и реализацию образо-
вательных ресурсов для студентов уровня 
undergraduate7. Шведские университеты 
(Chalmers University of Technology, Linköping 
University, Lund University, KTH, Uppsala 
University и другие) предлагают различные 
курсы, ориентированные на подготовку 
преподавателей к проектированию и реали-
зации образовательных программ, соответ-
ствующих международным стандартам. При 

ments.html; Graduate Student Development. URL: 
https://facultyinnovate.utexas.edu/initiatives/gsd 

5 Pedagogy and Professional Development Work-
shops for Graduate Students and Postdoctoral Fel-
lows. URL: https://mcgraw.princeton.edu/gradu-
ate-students/pedagogy-workshops; Preparation in 
Pedagogy Program. URL: https://teachingcenter.
wustl.edu/programs/graduate-students-postdocs/
professional-development/preparation-in-pedago-
gy-pip/; Pedagogy Workshops. URL: http://www.
kristinseemuthwhaley.com/pedagogy-workshops/

6 Pedagogical Training for PhD Students. URL: 
https://www.lsa/umich.edu/english/grad/pedago-
gy/pedphd/asp; General Pedagogy Training. URL: 
http://cetl.gsu.edu/services/graduate-student-ser-
vices/general-pedagogy-training/

7 Introduction to University Pedagogy. URL: 
http://www.ind.ku.dk/english/course_overview/
iup/; Basic Course in University Pedagogy. URL: 
http://www.learninglab.aau.dk/new-to-aau/ba-
sic-course-university-pedagogy/; Introduction to 
University Teaching for PhD Students. URL: http://
tdm.au.dk/en/courses/for-phd-students/introduc-
tion-to-university-teaching-for-phd-students/



Высшее образование в России • № 5, 201924

этом используются командные методы соз-
дания образовательных ресурсов на основе 
результатов новейших научных исследова-
ний, применяются проблемные и проектные 
методы обучения8.

Курсы, семинары и тренинги педагоги-
ческой направленности для преподавателей 
в ведущих зарубежных университетах раз-
рабатываются и реализуются специализи-
рованными подразделениями, такими как 
Center for Teaching Excellence (Rice Univer-
sity), Faculty Innovation Center (University of 
Texas at Austin), McGraw Center for Teaching 
and Learning (Princeton University), Center for 
Excellence in Teaching and Learning (Georgia 
State University), Engineering Education Re-
search – Centre for Competence and Know- 
ledge Building in Higher Education (Chalmers 
University of Technology), Educational Con-
sulting Services (University of Toronto) и др. 
Лучшим практикам организации программ 
повышения квалификации и подготовки пре-
подавателей к научно-педагогической дея-
тельности в университетах – мировых лиде-
рах посвящено фундаментальное исследова-
ние, выполненное в Institute for International 
Studies in Education (University of Pittsburgh) 
[21]. Авторами представлены кейсы ведущих 
университетов Великобритании, США, Ав-

8 Pedagogical Courses for PhD Students and Facul- 
ty. URL: https://www.chalmers.se/clc/EN/educa-
tion/pedagogical-courses-for; University of Toronto. 
URL: https://www.cpd.utoronto.ca/educators/
faculty-development/; Learning and Knowledge – 
Advanced Course in Higher Education Pedagogy, 
6 credits. URL: http://liu.se/didacticum/kurser/
learning-and-knowledge-basic-course-in-higher-
education-pedagogy-6-credits?l=sv; Faculty-wide 
PhD Courses. URL: http://www.lth.se/english/staff/
teaching-and-research/phd-studies/phd-courses/
faculty-wide-phd-courses/; Courses in Teaching and 
Learning in Higher Education. URL: https://www.
kth.se/en/ece/avdelningen-for-larande/herd/utbild-
ning/hogskolepedagogiska-kurser-1.348573; Peda-
gogical Training for Undergraduate Teaching. URL: 
https://dn.uppsalastudentkar.se/content/rules-and-
rights/phd-handbook/phd-research-degree/peda-
gogical-training-undergraduate

стралии и Китая (University of Pennsylvania, 
University of Pittsburgh, Carnegie Mellon Uni-
versity, University of Oxford, London School 
of Economics and Political Science, Australian 
National University, University of Melbourne, 
University of Hong Kong), занимающих вы-
сокие позиции в трёх наиболее престижных 
мировых рейтингах (ARWU, THE и QS). 

На основе case studies сформулированы 
рекомендации, направленные на обеспе-
чение эффективной и устойчивой работы 
университетских центров повышения ква-
лификации и подготовки преподавателей. 
Рекомендации касаются, в частности, адми-
нистративной поддержки центров со сто-
роны высшего руководства университетов, 
организации тесного взаимодействия и со-
трудничества центров с учебно-научными 
подразделениями, использования баз дан-
ных о преподавателях и их профессиональ-
ной карьере, индивидуализации траекторий 
подготовки преподавателей с учётом их по-
требностей в тех или иных компетенциях, 
применения методов командной работы об-
учающихся, диверсификации программ по 
длительности, видам учебных занятий (лек-
ции, семинары, тренинги, исследовательские 
и педагогические практики, peer reviews и 
др.), оптимального соотношения face-to-face 
и online-технологий обучения, использова-
ния традиционных и электронных учебных 
материалов, мотивации преподавателей к по-
вышению педагогического мастерства и др. 

В зарубежной литературе, посвящённой 
проблемам высшего образования, активно 
обсуждаются вопросы, связанные с рацио-
нальным сочетанием двух основных видов 
профессиональной деятельности универси-
тетских преподавателей: научных исследо-
ваний и преподавания [22–24], с педагоги-
ческой подготовкой PhD-студентов [25; 26], 
ключевыми компетенциями преподавателей 
и способами их формирования на необходи-
мом уровне [27; 28] и др. Сильной стороной 
программ повышения квалификации препо-
давателей в университетах Европы являет-
ся их ориентация на интернационализацию 
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(Болонский процесс) и международные 
стандарты высшего образования. 

Следует ещё раз отметить роль уже упо-
минавшегося Международного общества по 
инженерной педагогике в подготовке пре-
подавателей технических вузов. Рабочей 
группой IGIP «Teaching Best Practices» на 
ближайшие два года определены следующие 
приоритетные направления деятельности: 
более глубокое изучение процессов подго-
товки специалистов с высшим образованием 
в области STEM, переосмысление филосо-
фии и принципов инженерно-педагогиче-
ской науки для повышения эффективности 
высшего STEM-образования, разработка 
методов оценки сформированности компе-
тенций выпускников образовательных про-
грамм и организация обратной связи, меж-
дисциплинарное, проблемное и проектное 
обучение, online-технологии в подготовке 
специалистов по направлениям STEM. 

Важную координирующую функцию в 
Европе выполняет агентство EACEA (Edu-
cation, Audiovisual and Culture Executive 
Agency), разработавшее рекомендации по 
непрерывному профессиональному разви-
тию академического персонала, работающе-
го в высшей школе (Continuing Professional 
Development for Academic Staff Working in 
Higher Education)9. Европейским универ-
ситетам рекомендована непрерывная дея-
тельность по профессиональному развитию 
академического персонала, её стратегиче-
ское планирование, выделение достаточных 
ресурсов для удовлетворения потребностей 
персонала как в научных исследованиях, так 

9 Continuing Professional Development for Aca-
demic Staff Working in Higher Education / Educa-
tion, Audiovisual and Culture Executive Agency 
(EACEA). September 2018. URL: https://eacea.
ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/
continuing-professional-development-academic-
staff-working-higher-education-84_en; The UK Pro-
fessional Standards Framework for teaching and sup-
porting learning in higher education. URL: https://
www.heacademy.ac.uk/system/files/downloads/
ukpsf_2011_english.pdf

и в развитии методов преподавания. Время, 
затрачиваемое персоналом на развитие сво-
их профессиональных компетенций, реко-
мендовано учитывать при определении об-
щей рабочей нагрузки персонала. 

В Европе существует ряд организаций и 
сетей, содействующих профессиональному 
развитию университетских преподавателей. 
Характерным примером является Staff and 
Educational Development Association (SEDA) 
в Великобритании10. SEDA Professional 
Development Framework (SEDA-PDF) разра-
ботаны стандарты UKPSF, которые исполь-
зуются для проектирования и реализации 
программ совершенствования педагогиче-
ского мастерства, аккредитации программ 
и сертификации преподавателей, освоивших 
эти программы. Стандарты UKPSF имеют две 
размерности: области профессиональной 
деятельности и ролевые дескрипторы пре-
подавателей. Областей профессиональной 
деятельности выделено пять: А1 – планиро-
вание учебных мероприятий, А2 – реализа-
ция учебных мероприятий, А3 – оценивание 
результатов обучения и обратная связь со 
студентами, А4 – создание эффективной 
образовательной среды, А5 – исследования 
и формирование содержания образования. 
Дескрипторы, описывающие различные 
роли преподавателей, распределены по че-
тырём категориям: D1 (Associate Fellow) – 
начинающие исследователи (PhD-студенты, 
постдоки и др.), выполняющие функции по-
мощника преподавателя (teaching assistant) 
и способные работать лишь в двух областях 
профессиональной деятельности (А2, А3); 
D2 (Fellow) – начинающие преподаватели, 
способные работать в областях А2-А4; D3 
(Senior Fellow) – опытные педагоги, спо-
собные работать во всех областях про-
фессиональной деятельности, в том числе 
выполнять роль наставника начинающих 
преподавателей; D4 (Principal Fellow) – вы-
сококвалифицированные преподаватели и 

10 Staff and Educational Development Association 
(SEDA). URL: https://www.seda.ac.uk/
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исследователи, способные определять стра-
тегию и быть лидером в науке и высшем об-
разовании, в том числе за пределами своего 
университета11. Таким образом, стандарты 
UKPSF ориентируют университеты на соз-
дание программ повышения квалификации 
и подготовки преподавателей к професси-
ональной деятельности с учётом их роли в 
учебном процессе. Следует заметить, что 
разработки британских экспертов в обла-
сти управления компетентностью персонала 
вузов широко востребованы европейским 
академическим сообществом, как и другие, 
направленные на обеспечение качества выс-
шего образования.

С учётом опыта, накопленного россий-
скими и зарубежными университетами в об-
ласти повышения квалификации и подготов-
ки преподавателей к научно-педагогической 
деятельности, а также новых вызовов, свя-
занных с четвёртой индустриальной рево-
люцией и развитием цифровой экономики, 
происходящими и ожидаемыми изменения-
ми в содержании и технологиях подготовки 
специалистов с высшим образованием, в пер-
вую очередь в области STEM, необходимо 
совершенствовать систему формирования 
компетенций ППС вузов. 

Основными принципами построения в 
университете системы подготовки препода-
вателей, отвечающей современным требова-
ниям, могут быть следующие:

– компетенции преподавателей целена-
правленно ориентируются на производство 
основных продуктов университета – резуль-
татов научной, инновационной и образова-
тельной деятельности (knowledge triangle) – 
с учётом их жизненного цикла;

– подготовка преподавателей различных 
категорий (профессоров, доцентов, асси-
стентов) осуществляется дифференциро-
ванно с учётом системы разделения труда, 
обеспечивающей максимальную производи-

11 The UK Professional Standards Framework for 
teaching and supporting learning in higher education. 
URL: https://www.heacademy.ac.uk/system/files/
downloads/ukpsf_2011_english.pdf

тельность и качество продукции универси-
тета;

– структура и содержание модулей ком-
плексной программы ПК формируются на 
основе декомпозиции планируемых компе-
тенций преподавателей, необходимых для 
производства новых научных знаний, соз-
дания технических и технологических инно-
ваций, разработки и реализации образова-
тельных программ на различных этапах их 
жизненного цикла;

– планирование компетенций преподава-
телей различных категорий, формирование 
структуры и содержания модулей програм-
мы ПК осуществляются на основе эволюции 
подхода CDIO и его адаптации к уровневому 
образованию;

– содержание модулей программы ПК 
формируется с учётом национальных и меж-
дународных стандартов и лучших практик 
ведущих российских и зарубежных универ-
ситетов – мировых лидеров высшего STEM-
образования;

– при проектировании и реализации про-
граммы ПК оптимально используются on-
campus и online-технологии, привлекаются 
лучшие эксперты российских и зарубежных 
университетов, а также мировые информа-
ционные ресурсы;

– преподаватели различных категорий 
(профессора, доценты, ассистенты) осваи-
вают модули комплексной программы ПК в 
соответствии с их приоритетами и потреб-
ностями в развитии компетенций, необходи-
мых для участия в системе разделения труда 
при производстве основных продуктов на-
учно-педагогической деятельности универ-
ситета. 

Подготовка преподавателей университета 
на основе эволюции подхода CDIO 

Прообразом системы подготовки ППС 
вузов, соответствующей перечисленным 
выше принципам, может служить сетевая 
программа ПК «CDIO Академия», разрабо-
танная и реализованная в 2014–2016 гг. ТПУ 
совместно со Сколтехом при участии ряда 
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российских (СФУ, УрФУ, МФТИ, АГУ) и за-
рубежных (MIT, Chalmers, TU Delft, DTU) 
университетов – членов Worldwide CDIO 
Initiative [29; 30]. Особенность программы 
«CDIO Академия» заключается в комплекс-
ной подготовке ППС к разработке, проекти-
рованию, реализации и оценке качества ин-
женерного образования на всех этапах жиз-
ненного цикла образовательных программ 
по аналогии с циклом CDIO для комплексной 
инженерной деятельности. Содержание про-
граммы «CDIO Академия» основано на луч-
ших практиках применения международных 
стандартов CDIO в ведущих российских и 
зарубежных университетах. Программа ори-
ентирована на разработку реальных образо-
вательных ресурсов и завершается созданием 
образовательных продуктов для практиче-
ского использования. В 2014–2015 гг. про-
грамма «CDIO Академия» была реализована 
с использованием технологии blended learning 
в LMS Moodle, а в 2016 г. разработана полно-
стью online-версия программы в формате 
MOOC на платформе EdX.

Международные стандарты CDIO, как 
показала практика их применения в россий-
ских и зарубежных университетах, эффек-
тивно используются для разработки и реа-
лизации программ базового инженерного 
образования на уровне бакалавриата, ори-
ентированного на подготовку выпускников к 
комплексной инженерной деятельности. Для 
успешного применения на уровне магистра-
туры (подготовка выпускников к инноваци-
онной деятельности) и аспирантуры (под-
готовка выпускников к исследовательской 
деятельности) подход CDIO был развит до 
версии CDIO++ [4; 31]. В результате эволю-
ции подхода CDIO возникла триада CDIO–
FCDI–FFCD, которая адаптирована к трём 
уровням высшего образования: бакалаври-
ату, магистратуре и аспирантуре – и, соот-
ветственно, с учётом различных требова-
ний к компетенциям выпускников в системе 
разделения труда в инженерной профессии 
[32]. В модели FCDI (Forecast – Conceive – 
Design – Implement) этап Operate (Приме-

нение) исключён из жизненного цикла как 
не приоритетный для магистратуры, а этап 
Forecast (Прогнозирование) включён как 
имеющий важное значение для подготовки 
магистрантов к инновационной деятельно-
сти. В модели FFCD (Foresight – Forecast – 
Conceive – Design) этап Implement (Про-
изводство) исключён из жизненного цикла 
как не приоритетный для аспирантуры, а 
этап Foresight (Предвидение) – включён как 
имеющий важное значение для подготовки 
аспирантов к исследовательской деятельно-
сти и созданию научных основ инновацион-
ного развития. 

Подход CDIO++, успешно используемый 
для проектирования программ уровневого 
инженерного образования (бакалавриат – 
магистратура – аспирантура) с учётом раз-
деления труда в инженерной профессии [33], 
может быть применён к разработке про-
грамм повышения квалификации и подго-
товки ППС различных категорий (ассистент 
/доцент /профессор) к научно-педагогиче-
ской деятельности с учётом разделения тру-
да в профессии вузовского преподавателя. 

На основе модели CDIO–FCDI–FFCD 
определяются основные виды научно-педа-
гогической деятельности ППС, направлен-
ные на производство образовательных про-
дуктов12 университета с учётом их жизнен-
ного цикла: 

• П1 – Предвидение (Foresight) – науч-
но-образовательный форсайт, исследования 
и разработки в предметной области, инте-
грация науки, инноваций и образования;

• П2 – Прогнозирование (Forecast) – 
прогнозирование наиболее востребованных 
образовательных продуктов на основе ана-
лиза рынка высшего образования и потреб-
ностей заинтересованных сторон (работода-
телей и др.);

• П3 – Планирование (Conceive) – пла-
нирование создания наиболее востребован-
ных образовательных продуктов;

12 Образовательный продукт (ОП) – образова-
тельная программа, курс, дисциплина.
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• П4 – Проектирование (Design) – про-
ектирование образовательных продуктов;

• П5 – Производство (Implement) – про-
изводство образовательных продуктов;

• П6 – Применение (Operate) – реализа-
ция образовательных продуктов.

Для подготовки ППС к данным видам на-
учно-педагогической деятельности в опре-

Таблица 1
Результаты освоения модулей программы ПК

Модуль П1 – Способность осуществлять форсайт предметной области (новые научные знания, инновации 
в технике и технологиях, актуальная R&D-проблематика, тенденции и др.) и актуализировать 
тематику научных исследований и разработок на основе результатов форсайта,
– способность осуществлять форсайт сферы высшего образования в предметной области (про-
блемы, приоритеты, ключевые компетенции выпускников, инновационные образовательные 
технологии и др.) и актуализировать образовательный продукт с учётом результатов форсайта,
– способность применять методы форсайта при проектировании и реализации образовательного 
продукта с использованием опыта и лучших практик ведущих университетов мира 

Модуль П2 – Способность вести актуальные научные исследования и выполнять инновационные разработки 
в предметной области,
– способность использовать результаты исследовательской и инновационной деятельности в 
образовательном продукте,
– способность реализовывать в образовательном продукте принцип knowledge triangle с исполь-
зованием опыта и лучших практик университетов – мировых лидеров

Модуль П3 – Способность осуществлять мониторинг рынка высшего образования в предметной области 
(уровни, направления, профили, формы, масштабы, география, конкуренты и др.),
– способность осуществлять мониторинг рынка интеллектуального труда в предметной области 
(отрасли, работодатели, уровни, направления, профили, масштабы, география, конкуренты и др.),
– способность формировать научную основу, разрабатывать концепцию и планировать создание 
образовательного продукта, востребованного и конкурентоспособного на рынке образователь-
ных услуг и интеллектуального труда (по результатам мониторинга)

Модуль П4 – Способность формулировать цели и планировать результаты освоения образовательного про-
дукта,
– способность определять индикаторы, методы и средства оценки достижения целей и заплани-
рованных результатов освоения образовательного продукта,
– способность разрабатывать структуру, содержание и технологии реализации образовательного 
продукта, соответствующие национальным и международным стандартам и обеспечивающие 
максимально эффективное достижение целей и запланированных результатов освоения об-
разовательного продукта, в том числе – с оптимальным использованием метода blended learning 
(комбинация on-campus- и online-обучения) 

Модуль П5 – Способность создавать материальные научно-образовательные ресурсы образовательного про-
дукта, обеспечивающие освоение on-campus-компоненты образовательного продукта с учётом 
лучших практик ведущих университетов – мировых лидеров, 
– способность создавать электронные научно-образовательные ресурсы образовательного про-
дукта, обеспечивающие освоение online-компоненты образовательного продукта с учётом лучших 
практик ведущих университетов – мировых лидеров,
– способность интегрировать on-campus и online-научно-образовательные ресурсы образователь-
ного продукта

Модуль П6 – Способность реализовывать образовательный продукт методом blended learning с учётом опыта 
ведущих университетов – мировых лидеров,
– способность контролировать и оценивать достижение целей и запланированных результатов 
освоения образовательного продукта с привлечением всех заинтересованных сторон (стейкхол-
деров),
– способность оценивать качество образовательного продукта с применением национальных и 
международных критериев, планировать и осуществлять процесс непрерывной модернизации 
образовательного продукта на основе результатов аудита
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делённой предметной области планируются 
результаты освоения программы ПК по мо-
дулям (Табл.1). 

Структура и содержание модулей ПК 
определяются в соответствии с планируемы-
ми результатами их освоения (Рис. 1). 

Следует обратить внимание на то, что при 
подготовке ППС к планированию, проек-
тированию и реализации образовательных 
продуктов (модули П4 – П6) внимание пре-
подавателей предполагается сфокусиро-
вать на технологиях смешанного обучения 
(blended learning) как наиболее перспектив-
ных для высшего STEM-образования в ус-
ловиях становления и развития цифровой 
экономики [34].

Для планирования ресурсов программы 
ПК необходима количественная оценка сло-
жившихся в университете приоритетов ППС 
различных категорий по видам деятель-
ности. Традиционно для профессоров как 
наиболее квалифицированных работников 
особо приоритетными являются исследова-
ния и формирование научных основ обра-
зовательных продуктов. Непосредственное 

участие профессоров в образовательной 
деятельности, как правило, ограничивается 
чтением лекций и выполнением некоторых 
других наукоёмких видов учебной работы, 
таких как руководство научно-исследова-
тельской работой аспирантов. Доценты, 
занимаясь наукой и инновациями, активно 
участвуют в учебно-методической работе: 
обеспечивают и ведут практически все виды 
учебных занятий со студентами на уровне 
бакалавриата и магистратуры. В меньшей 
степени доценты участвуют в подготовке 
аспирантов. Ассистенты, уделяя опреде-
лённое внимание научным исследованиям и 
другим видам деятельности, большую часть 
времени проводят в учебных аудиториях, 
занимаясь со студентами, осваивающими, 
главным образом, программы бакалавриа-
та и реже – магистратуры. Иными словами, 
работая вместе на общий результат – соз-
дание и реализацию качественных образо-
вательных продуктов, профессора, доценты 
и ассистенты вносят свой вклад в их произ-
водство в соответствии с уровнем квалифи-
кации согласно приоритетам. Приоритеты 

Рис. 1. Модульная структура программы повышения квалификации
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оцениваются экспертным путём по доле 
интеллектуально-временных ресурсов, за-
трачиваемых преподавателями различных 
категорий на участие в том или ином виде 
научно-педагогической деятельности. На 
рисунке 2 в качестве примера приведена диа-
грамма, иллюстрирующая оценку приорите-
тов в системе разделения труда ППС, кото-
рую можно считать близкой к оптимальной 
для современного университета.

Структура ППС по категориям в универ-
ситетах отличается. Она зависит от струк-
туры учебных поручений, которые, в свою 
очередь, определяются структурой обра-
зовательных программ по уровням высше-
го образования, а также сложившимися 
приоритетами преподавателей различных 
категорий. При структуре ППС, обеспечи-

вающей рациональное разделение труда и 
непрерывное воспроизводство кадров уни-
верситета (профессора – 10%, доценты – 
60%, ассистенты – 30%), и приоритетах пре-
подавателей различных категорий согласно 
рисунку 2 кадровый потенциал вуза распре-
деляется по видам деятельности, как показа-
но на рисунке 3. 

Такое распределение кадрового потен-
циала университета указывает на то, что 
около трети усилий вуза сосредоточено на 
создании научных основ для производства 
образовательных продуктов, около трети – 
на их производстве и порядка 40% – на ре-
ализации образовательных продуктов. Рас-
пределение кадрового потенциала в различ-
ных университетах может различаться. Это 
необходимо учитывать при планировании 

Рис. 2. Приоритеты ППС различных категорий по видам деятельности, (%)

Рис. 3. Распределение кадрового потенциала университета по видам деятельности, (%)
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ресурсов программы ПК по модулям, со-
держание которых направлено на формиро-
вание компетенций ППС различных катего-
рий, участвующих в соответствующих видах 
деятельности.

Все модули и разделы программы ПК 
являются актуальными и представляют ин-
терес для всех преподавателей. Однако сте-
пень их актуальности для ППС различных 
категорий различна. Например, для про-
фессоров, особенно руководителей науч-
ных школ, исключительно важной является 
способность осуществлять форсайт в пред-
метной области (П11) с целью актуализации 
тематики научных исследований и разрабо-
ток, а также форсайт сферы высшего обра-
зования в этой области (П12) с целью созда-
ния перспективных конкурентоспособных 
образовательных продуктов. Не менее важ-
ным для профессоров является лидерство в 
реализации принципа knowledge triangle при 
создании образовательных продуктов (П23). 

Мониторингом рынка высшего образо-
вания в предметной области (П31), а также 
мониторингом рынка интеллектуального 
труда (П32) руководят в университете, как 
правило, ведущие доценты. Они же опреде-
ляют цели, планируют результаты (П41) и 
лидируют в коллективе разработчиков при 
формировании структуры и содержания 
образовательных продуктов (П43). Для до-

центов актуальна также способность адек-
ватно оценивать качество образовательных 
продуктов с применением национальных и 
международных критериев, планировать и 
осуществлять процесс непрерывной модер-
низации образовательных продуктов на ос-
нове результатов аудита (П63). 

Ассистентам важно научиться методоло-
гии научных исследований и инновационных 
разработок (П21), умению использовать ре-
зультаты исследовательской и инновацион-
ной деятельности в образовательных продук-
тах. Им также необходимы навыки создания 
научно-образовательных ресурсов с учётом 
лучших практик ведущих университетов – 
мировых лидеров (П51), а также примене-
ния современных методов обучения (П52) 
и оптимального использования on-campus 
и online-технологий (П53). Ассистенты, как 
правило, в большей степени привлекаются 
к реализации образовательных продуктов, 
осуществляют контроль учебного процесса, 
оценивают достижение целей и запланиро-
ванных результатов обучения студентов. Для 
этого им исключительно важна соответству-
ющая подготовка по всем разделам модуля 
П6 (П61–П63). На рисунке 4 изображена ди-
аграмма, иллюстрирующая различную сте-
пень актуальности модулей программы ПК 
по разделам для различных категорий ППС 
гипотетического университета. 

Рис. 4. Степень актуальности модулей программы ПК по разделам  
для различных категорий ППС (1 – значительная, 2 – высокая, 3 – очень высокая)
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Востребованность модулей программы 
ПК (Рис. 5) определяется суммарной акту-
альностью их разделов для различных ка-
тегорий преподавателей (Рис. 4) с учётом 
распределения кадрового потенциала уни-
верситета (Рис. 3). 

Ресурс программы ПК по модулям опре-
деляется их востребованностью различными 
категориями ППС с учётом доли каждой ка-
тегории в общем контингенте ППС. Как сле-
дует из диаграммы на рисунке 6, в условиях 
принятых допущений о структуре ППС, 
оценке приоритетов для профессоров, до-
центов и ассистентов по видам научно-педа-
гогической деятельности, а также о степени 
актуальности разделов программы ПК, ре-
сурс программы по модулям распределяется 
весьма равномерно. Это означает, что может 
быть спроектирована комплексная про-
грамма ПК, структурно сбалансированная 

по уровням подготовки ППС к основным 
видам научно-педагогической деятельности 
с целью достижения максимальной произ-
водительности труда при реализации миссии 
университета. 

Заключение
На практике при создании в университе-

тах программ повышения квалификации и 
подготовки преподавателей к научно-педа-
гогической деятельности на основе подхода 
CDIO++ реальная структура ППС различ-
ных категорий, их приоритеты, оценка ак-
туальности модулей программы, распреде-
ление кадрового потенциала вуза по видам 
деятельности, востребованность модулей и 
распределение ресурса программы ПК мо-
гут отличаться от приведённых выше. Не-
изменным остаётся принцип – подготовка 
преподавателей к работе в коллективе на 

Рис. 5. Востребованность модулей программы ПК, (%)

Рис. 6. Распределение ресурса программы ПК по модулям, (%)
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общий результат в системе разделения тру-
да (CDIO – FCDI – FFCD) с ответственно-
стью за вклад каждого соразмерно квали-
фикации и роли преподавателя в процессе 
создания и реализации образовательных 
продуктов на всех этапах их жизненного 
цикла. Проектирование модулей программы 
ПК целесообразно осуществлять с привле-
чением ведущих российских и зарубежных 
экспертов, имеющих опыт работы в универ-
ситетах, реализующих все уровни высшего 
STEM-образования. Длительность освоения 
каждого модуля зависит от объёма матери-
ала и технологии (on-campus, online, blended 
learning). Подготовка ППС разных катего-
рий с использованием модулей программы 
может осуществляться комплексно либо 
поэтапно в зависимости от потребностей 
преподавателей. При выборе модулей оцен-
ка степени их актуальности может произ-
водиться индивидуально как самими препо-
давателями (самооценка), так и в результате 
внешней экспертизы. Предполагается, что 
при освоении модулей программы ПК пре-
подаватели выполнят реальные проекты для 
совершенствования научно-педагогической 
деятельности по наиболее актуальным для 
них разделам. 

Концепция программы повышения квали-
фикации и подготовки ППС к научно-педа-
гогической деятельности на основе подхода 
CDIO++ впервые обсуждена в Томском го-
сударственном университете с участием 
руководителей вуза и структурных подраз-
делений, а также ведущих преподавателей 
в рамках реализации авторской програм-
мы «Международные стандарты и лучшие 
практики высшего образования (STEM)». 
Принято решение создать рабочую группу и 
привлечь экспертов из других университетов 
для разработки модулей программы ПК. Ав-
тор будет признателен читателям журнала 
за замечания и предложения относительно 
применения подхода CDIO++ для создания 
и модернизации вузовских систем повыше-
ния квалификации и подготовки ППС к на-
учно-педагогической деятельности.
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yet to be defined. Meanwhile, the future of the young people is also tied to the HEIs’s destiny as well 
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Introduction
The burning issue regarding the today’s Rus-

sian higher education (HE) focuses on the rela-
tionships between the universities and the cities, 
where they are located. Successful development 
of both higher education institutions (HEIs) 
and the cities depends on the level of strength 
and efficiency of these relationships. The more 
actively the universities are involved in solv-
ing economic, social, cultural problems refer-
ring to urban life, the more likely they are to 
get support from the city in order to promote 
their development. On the other hand, the cit-
ies themselves that become hosts for promising 

and successfully developing universities possess 
good prerequisites for attracting talented and 
motivated youth to study and get new impulses 
for growth. Meanwhile, there is a serious prob-
lem that deals with conservation of existing 
HEIs within these cities in provincial Russia and 
the cities themselves [1–3].

What is meant by provincial Russia is the 
huge territory of the country, outside the two 
capitals (Moscow and St. Petersburg) and met-
ropolitan areas. In Russian social science the is-
sues of physical and social space development of 
the country have been traditionally considered 
from the perspective of comparing and con-
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trasting the capital regions and the provinces 
[4]. For analysis of the modern HE space in Rus-
sia, this particular approach seems to be quite 
relevant. It reflects specific policy and manage-
ment practices referring to HEIs located in dif-
ferent territories.

This localization is closely linked to the so-
cial differentiation of HEIs, social and status 
inequalities between the capital and provincial 
HEIs [5]. Today, the official policy and ma- 
nagement practices are primarily focused on the 
HEIs located in metropolitan centers, while HE 
in provinces receives poor support. The shut-
ting down (liquidation or transformation into 
branches and structures of the larger universi-
ties) about 300 HEIs and more than 800 branch-
es of universities (in 2013–2017), most of which 
were located in the provincial cities serves as an 
evidence to the previous thesis1.

We have taken into consideration the situa-
tion with HE and HEIs not just in the provin-
cial regions of Russia, but in the Russian pro-
vincial cities. Almost half of the 600 (state) and 
175 (private) HEIs are located in such cities. 
Statistical data analysis conducted in 2017 re-
veals that there are 65 medium (up to 100,000 
inhabitants), big (100,000–250,000) and even 
large (250,000–500,000 inhabitants) cities, 
where only one or two universities are function-
ing. There is the same number of cities with the 
population exceeding 100,000 people, where 
there is not a single HEI2.

The relationship between the HEIs and cit-
ies is strongly manifested in the province. That 
is what makes the situation different referring to 
the HE in provincial Russia and the one in the 
capitals and metropolitan regions. Our study 
was based on the hypothesis that the preserva-
tion of HEIs in big and medium cities of the Rus-
sian province becomes a source of strengthening 

1 Information and analytical materials based on 
the results of monitoring effectiveness of higher edu-
cation institutions, 2017. Available at: http://indica-
tors.miccedu.ru/monitoring/?m=vpo (In Russ.)

2 Russian largest cities by population in 2018. The 
list of the Russian Federation. Available at: http://
www.statdata.ru/largest_cities_russia (In Russ.)

and self-development of those cities and regions 
where they are located, as well as the HE of the 
country. Conversely, the weakening and de-
struction of the HE in provincial cities leads to 
stagnation and depression of these cities. This, 
ultimately, leads to the reduction of potential of 
the non-capital cities and regions, deformation 
of the space development of the country.

The purpose of the article is to reveal the 
relationship between the HE and the cities of 
provincial Russia in order to solve the problems 
related to their joint development. The subject 
of analysis is the relationship and dependency 
between contradictive processes in HE and var-
ious trends (constructive and destructive) that 
characterize the dynamics of the cities.

The empirical basis,  
research design, and methodology

Two empirical studies in HEIs and cities of 
the Ural Federal District (UFD) were carried 
out by the research team of sociologists of the 
Ural Federal University in 2016–2018 in order 
to analyze the problems mentioned above and 
test the hypotheses. The first study was devoted 
to the examination of multi-dimensional rela-
tions between the universities and medium, big 
and large cities of the UFD. The second one dealt 
with the issues of formation of the non-linear 
model of HE in the UFD.

This district is one of the 8 Federal districts of 
Russia with a population of 12.3 million people. 
115 cities and 53 autonomous HEIs are located 
in this area. The majority of them (39) are lo-
cated in two cities-“millionaires” (Yekaterin-
burg and Chelyabinsk), and in one extra-large 
city (Tyumen). The research team studied the 
HEIs in the cities of the UFD with a population 
of up to 400,000 people. Some HEIs in these cit-
ies possess the status of autonomous HEIs (14), 
other – branches of HEIs (38). The total num-
ber of students in these autonomous HEIs is 
54,600 people, the amount of teachers working 
in them is 3110. There are about 16,000 students 
enrolled in the branches.

We investigated the cases of four cities (Nizh-
ny Tagil, Surgut, Tobolsk, Ishim), which includ-
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ed the analysis of demographic statistics, statis-
tics on HEIs and the cities, as well as the content 
of the web-sites and forums. Three cities of the 
four turned out to be problematic referring to 
the development HE. That is where the autono-
mous HEIs were transformed into the branches 
of other universities. This, in turn, affected the 
situation in their cities.

For further interpretation of the situations 
observed in the framework of the case study, 
materials of the second research were used. 
80 half-formalized depth interviews among 
experts (representatives of academic commu-
nity, administration of HEIs, 2016), two mass 
surveys – teachers and students of the Ural 
HEIs (representative sample of the teach-
ers – 810 people, students – 1860 people, quota 
sampling, 2017) have been carried out. We also 
used the results of the documentary analysis of 
web-sites, and social media pages related to the 
problems of HE (2018).

Moreover, in the framework of the se- 
cond study a long-year research (2011–2017) 
of students’ educational motivation and their 
readiness to study at HEI was completed. It 
was based on the surveys of teachers linked to 
the typology of students. Data on more than 200  
academic groups (about 4,000 students) have 
been summarized.

literature review
Examining the interactions between univer-

sities and cities in the world science referring to 
the HE has turned into a special research trend. 
The broadest interpretations of the problem al-
low to perform works on various understand-
ings of “the third mission” of universities. In this 
respect, the conception of the social function of 
the university seems to be of high importance. 
Thus, according to D. Charles conception, the 
universities are considered as structures em-
bedded in various types of urban communities. 
A complex political context is being formed 
around the universities, which forces them to 
pay attention to the possible difficulties of in-
teraction with territorial authorities of various 
levels [6].

An important tool for the analysis of the in-
teraction between HE and the city is the con-
ception of the “Coordination Triangle” [7]. It 
allows to explore the interaction of the state, 
the academic community and the market at the 
city level. Clark’s ideas were implemented in the 
study of the relationship between the authori-
ties and the HE [8].

The important methodological principles 
in studying the relations between the universi-
ties and the cities were mentioned in the Triple-
Helix Model [9] and Quadruple-Helix Model 
[10]. These conceptions offer classic models of 
collaboration, which is necessary for the cities 
and regions in order to promote their innovative 
growth. According to the researchers, interac-
tion between universities, business, state and civil 
society plays an important role in creation and 
distribution of various goods and values [11].

The problems linked to the universities’ inte-
gration into the urban environment have been 
investigated by other scientists. P. Benneworth 
and his co-authors marked out the follow-
ing barriers: orientation of universities on the 
global context of HE, bureaucratization of uni-
versity’s life, lack of scientific interest to the city 
and its problems among the university staff, low 
level of awareness regarding the urban environ-
ment, fear of urban stakeholders of the univer-
sity “experiments” and their lack of faith in their 
usefulness for the city residents [12].

Some researchers draw attention to the con-
flict relations between the students and the city 
community, which take form of the feeling of 
displacement [13]. Researchers are elaborating 
the problem of the new kind of gentrification of 
the urban space by the students – studentifica-
tion [14; 15].

The influence of universities is regarded not 
only in negative, but also in a positive way. Ac-
cording to the researchers, the universities play 
a special role in the cities’ development due to 
the high quality of human capital. The univer-
sity communities are highly professional and 
internally motivated, they, therefore, represent 
a powerful human resource for the city devel-
opment [16; 17].
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The studies of the universities and university 
cities as parts of urban agglomerations form a 
special scientific area. The authors show how 
the development of urban space and urban in-
frastructure is carried out by the universities 
[18], how the lobbying takes place, and how 
the political support in the urban community is 
being received by the universities [19]. In addi-
tion, universities that have adopted the role of 
economic drivers and civic leaders, mitigate so-
cial contradictions that are present in the urban 
community [20].

We consider the studies, revealing the links 
between HE and the strategy of development of 
medium and big cities, of high significance. Here, 
the cities and universities are regarded as media-
tors, which provide public goods (health, image, 
education) [21]. Special emphasis is placed on 
such social functions of universities as creation 
and preservation of human capital, construc-
tion of social hierarchy in the urban community 
[22], promotion of traditional economy and the 
knowledge economy, in particular [23].

Partnership between the universities and ac-
tors of urban society form a particular research 
field. Some studies have been carried out on the 
interaction between universities and city au-

thorities [24; 25], scientific and educational or-
ganizations in the cities [26].

Summing up the results of the studies, men-
tioned above, we can draw two conclusions. The 
first one is that HE and scientific researches can 
stimulate interaction of different social actors 
to change the mindset of the city community, 
creativity of the city authorities [27]. The sec-
ond conclusion refers to the multiple effects of 
preservation and development of universities in 
the cities. Recently, the evolution of the of uni-
versity campuses – from country to city – was 
recorded by the scholars. The consequences of 
this process are manifested in the optimization 
of material environment and physical space of 
the city and in the development of social space 
and its social structures.

In the Russian social sciences the emphasis 
is usually placed on the interaction between 
the universities and the regions, but not the 
cities. A large number of studies were devoted 
to this issue [28–31]. However, the relation-
ship between the universities and the cities, 
particularly in the provinces, remains to be 
almost an unknown topic [32; 33]. There are 
no serious theoretical works or empirical 
studies dealing with this problem. Bearing in 

Fig. 1. Typology of the Russian HEIs
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mind this fact, we link it to the relevance of 
our research.

The structure of hE in Russia
The current system of HE in Russia includes 

types of HEIs with different scale, type of own-
ership, status and place which they occupy in 
the structure of HE (Fig. 1).

Various types of HEIs carry out different 
missions and possess different range of activity 
and potential. HEIs of different types are struc-
turing the space of Russian HE, creating zones 
of condensation and depression of educational 
and scientific activity. There are also vectors of 
tensions and polarity in the relations between 
HEIs. In order to study the interrelation of the 
universities and the cities we pay a special at-
tention to the typology of HEIs by the three 
zones which we call a core, semi-periphery and 
periphery.

About 50 universities which rank high ac-
cording to the Russian national ratings are the 
core. This area includes two national universities 
(The Moscow State University and St. Peters-
burg State University), some federal, national 
research ones, flagship universities and also se- 
veral HEIs which don’t possess such statuses and 
are located mainly in cities-“millionaires” and 
very large cities. Out of 50 universities 30 strug-
gle to get into the “5-100 National Project”, 
which implies granting state support to the 
strongest universities in order to ensure their 

development by 2020 and reaching (at least five 
of them) top positions among 100 best universi-
ties according to world ranking. About 20 more 
Russian universities try to get closer to this posi-
tion in order to be included in this project.

The second big group of the universities 
located in a semi-periphery contains about 
250 HEIs. They are situated in the capitals, cit-
ies-“millionaires” and extra-large cities with the 
population over 500,000 people. The majority of 
them are trying to get closer to the leading HEIs.

Lastly, there are HEIs (they are about 300) 
which we regard as periphery of the Russian 
HE. Some of them are located in very large cit-
ies. Over 110 HEIs are located in medium, big 
and large cities of the Russian province. These 
are the most problematic HEIs. Many of them 
have come under pressure of the Federal Minis-
try of Science and HE.

Typology of the Russian HEIs and their 
structuring by areas – core, semi-periphery 
and periphery – enables us to reveal high level 
of inequality between HEIs of different types. 
Serious gaps which are being manifested in the 
amount of funding, organizational and other 
forms of support from the state, exist not only 
between the HEIs groups (the ones of status and 
non-status, state and private, capital and pro-
vincial). Serious gaps could be marked out even 
referring to the HEIs of the same group.

Thus, the space of HE in Russia is uneven, 
broken off, and the HE system becomes dishar-

Table 1
Ratio of the Universities and Cities in Russia*

Type  
of the city

Population
Number of 
cities of this 

type in Russia

Number of cities 
with autonomous 

HEIs

Types of HEIs

Federal
National 
research

Flagship Others

“Millionaire”
More than 1 mln 
inhabitants

15 15 4 23 10 278

Extra large
From 500,000  
up to 1 mln inhabitants

22 22 1 4 8 95

Large
From 250,000 up to 
500,000 inhabitants

41 37 5 2 11 84

Big
From 100,000 up to 
250,000 inhabitants

92 31 – – 4 40

Medium Up to 100,000 inhabitants 520 15 – – – 15
* Data Source: 6; 7.
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monious. We believe that the high level of ine-
quality which is typical for the system of Russian 
education in general [34], is caused not only by 
the objective reasons, but is also a result of dif-
ferent relation of the federal authorities to the 
provincial HEIs.

Consider the ratio of the universities and the 
cities in Russia. Types of HEIs correspond to 
the types of the cities in which they are located 
(Tab. 1).

Table 1 shows that there are only 170 cities 
in Russia with population starting from 100,000 
inhabitants and more. Out of this number about 
105 cities have HEIs (from one and more). Only 
15 medium cities have autonomous HEIs.

Among the most problematic are the HEIs 
of the periphery. These are located in provin-
cial Russia, in the cities with population not ex-
ceeding 500,000 people. Normally, there are no 
more than 1–2 HEIs in such cities. The future of 
these universities is quite uncertain. At any time 
the license for implementation of particular 
educational program can be revoked (including 
Master and Postgraduate studies), the universi-
ty can be deprived of the state accreditation, the 
status of autonomous HEIs can be taken away 
or the university can be turned into а branch or 
structural division of other stronger university.

The problem is aggravated by the fact that 
the future of the cities, where the HEIs are lo-
cated, to a large degree depends on the future 
of the HEIs. The link connecting the universities 
and the cities is formed by the youth. Statisti-
cal data demonstrate that shutting down of the 
HEI in the city or its transformation into branch 
of the other university very quickly leads to 
educational emigration of the youth. Young 
people (especially graduates of schools and col-
leges) move en masse to the capital cities, cities-
“millionaires” and extra-large cities in order to 
receive HE. Quite often, entire families together 
with the children of high school age would move 
away from the cities, where autonomous HEIs 
are being shut down. Parents in such families (as 
a rule, highly qualified professionals) are con-
cerned about their children’s future and do not 
see any opportunities for them to develop and 

apply their professional skills in the city, where 
the HEI is closed down.

The process of educational migration leads 
to reduction of population in medium, big and 
even large cities of provincial Russia. What is 
happening after all is the decrease of social, eco-
nomic and socio-cultural capacity of the city 
and its transformation into the depressive zone, 
which requires subsidized financing. Thus, the 
following pattern could be traced: the university 
is being shut down (or turned into a branch) – 
loss of the human capital occurs (especially re-
ferring to the youth) – fast desolation of the city 
is going on (when the city is losing its appeal and 
the future).

The case of Nizhny Tagil: what happens  
to the city, where the university is shut down

The case of Nizhny Tagil can serve as a strik-
ing example of the implementation of the pat-
tern, mentioned above. The city of Nizny Tagil 
is one of the largest industrial centres not only 
in the UFD, but also in the entire Russia. In 2013 
the Nizhny Tagil Social and Pedagogical Aca- 
demy was restructured and turned into a branch 
of one of the ordinary universities of Yekaterin-
burg. How did this effect life of the city?

Many residents regarded the reorganization 
of the Academy as a challenge to the independ-
ence, cultural identity, and to their future:

There are more than 20 universities in Yeka-
terinburg, and there was the only one and this 
one was shut down. Such a hard blow to the im-
age of the city!!! A city with 380,000 inhabit-
ants! We have been deprived of our dignity: the 
single university has become another low quality 
branch and the city has turned into an appendage 
of Yekaterinburg! We are the second capital of 
the area, aren’t we? (O., social networks’ user)

Besides affecting negatively socio-cultural 
memory and identity of the residents, the situ-
ation with academy reinforced negative social 
and demographic trends3. Within last five years 

3 Looking through the demographic gap. The 
scientist warns Nizhny Tagil about the demograph-
ic catastrophe, 2016. Available at: https://vseno-
vostint.ru/2016/08/09/vsmatrivayas-v-demogra-
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the population of the city decreased by more 
than 30,000 people, or by 10%. Migration of 
youth, which considerable part is made by high 
school graduates seems to be incredibly dis-
turbing. Starting from 2012, the number of such 
graduates increased from 24% to 75%. About 
two thirds of youth of student’s age left Nizhny 
Tagil in 2016 and 2017, having chosen HEIs out-
side their hometown4.

The connection between reorganization of 
Academy and migration of youth is obvious. It 
is mentioned in the statements of both – ordi-
nary residents of Nizhny Tagil and high school 
graduates and representatives of municipal au-
thority. Here are some examples published in 
the media and social networks:

1) The situation with development of the HE 
system in Nizhny Tagil is critical. The number 
of training places declined, most educational 
institutions have been turned into branches and 
have lost their autonomy. It is the main prob-
lem for the city. It turns out that the higher the 
quality of training at school, the more chances 
are that graduates will leave their hometown 
and will start looking for academic opportuni-
ties in other cities. It is necessary to reverse this 
trend, and raise the prestige of education in our 
city. (S. Nosov, mayor of Nizhny Tagil, 2017)

2) I do not really enjoy life in Nizhny Tagil. 
It does not go in line with my ambitions. There 
is no good infrastructure and no universities. 
I would continue to live here, if there were a 
university with good reputation. (V.M., high 
school graduate)

Today the number of the entrants from Nizh-
ny Tagil coming to study at the branch is five 
times lower. Their places are occupied by the 
residents of neighbouring settlements. Nizhny 
Tagil is under the risk of being left absolutely 
without talented youth. The official forecast 

ficheskuyu-yamu-uchyonyiy-urbanist-preduprezh-
daet-chto-v-nizhnem-tagile-nastupaet-demografich-
eskaya-katastrofa/ (In Russ.)

4 The citizens of Nizhny Tagil sound the alarm: 
two thirds of high-school graduates are leaving the 
city, 2017. Available at: https://newdaynews.ru/
ekb/592958.html (In Russ.)

of social and economic development of the city 
proves that by 2030 there won’t be enough la-
bour force even for the local enterprises.

The presented case of Nizhny Tagil illustrates 
a typical situation with the HE in medium, big 
and large cities of provincial Russia. However, 
there are 65 more cities with the population 
over 100,000 people where there are no HEIs 
at all, and in some of them – not even a branch. 
These cities are also subjects for a slow decline 
(or, perhaps, not slow, minding stagnation of 
Russian economy).

Scylla and Charybdis of the state policy  
in the sphere of the hE in Russia

The main cause of universities, crisis in the 
Russian provincial cities is the state policy im-
balances regarding the HE. The ones that are at 
stake are the universities of the core area that 
possess high potential. Under the economic 
stagnation the state redistributes financial re-
sources by reducing them within the HEIs of 
semi-periphery and periphery.

As a result, a contradictory situation takes 
place. On the one hand, the HE is hounded by 
Scylla – the danger of leading HEIs’ competi-
tiveness going down. On the another hand, there 
is another threat, represented by Charybdis, 
which is the risk of the higher education col-
lapse in provincial Russia. This is going to deto-
nate the devastation of the basic elements of the 
society – the regions and the cities. The huge 
Russian territory demands a large number of 
the centres to foster its preservation and equal 
development. The cities, where educated youth 
is living today, should become such centres.

The country’s development today relies not 
on the rural settlements, but rather on the cit-
ies with the population from 100,000 up to 
500,000 inhabitants. There are 155 such cities in 
the country (that makes 91% of 170 cities with 
the population over 100,000). In many of them 
considerable part of the population is made 
up by the persons younger than 30 (30%, and 
sometimes more). Our study shows that the fu-
ture of the youth to a large degree depends on 
the opportunity to receive HE and become suc-
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cessfully employed upon graduation. The case 
of Surgut city has shown that preservation and 
successful functioning of the universities make 
possible to retain up to 40–50% of high school 
graduates.

By being enrolled in the local HEIs, the 
graduates ensure their adequate functioning 
and reproduction of the city’s population. Of 
course, there are cases when the most talented 
high school graduates still decide to leave the 
city and continue their studies outside of Surgut 
in top Russian and world universities. However, 
this is quite natural: the best graduates should 
be pursing their academic career in the out-
standing HEIs. The issue is that it should not 
have a serious impact on the city’s development. 
This is exactly what happening in Surgut.

The case of Surgut shows what important 
regulating function is being performed by the 
state policy in the sphere of the HE for preserva-
tion of the city. It is worth mentioning, that both 
Surgut HEIs are of regional submission. The re-
gional government has already held and still do 
hold ambitions for rating indicators’ increase 
[35] as well as projects on their reorganization. 
Since 2009, the idea emerged on bringing two 
universities together in order to provide their 
optimization. The project on creation of the 
united university campus for both HEIs of this 
city has now been approved. At the same time, 
HEIs maintain their status and keep autonomy. 
In many respects, positive role in this situation 
was played by the rectors, who expressed their 
opinion more than once during public hearings, 
in the personal addresses to the governor of the 
district. The leaders of the district demonstrated 
a strong ability and managerial flair to listen and 
understand these views. Thus, the cases of Sur-
gut and N. Tagil show how important the sup-
port of the regional and city authorities could 
be for the provincial HEIs, which receive li- 
mited attention of the state. This kind of support 
was provided for the HEIs of Surgut.

We can conclude that it is crucial to assure 
kind and wise attitude of the local authorities to 
the provincial HEIs. Today many of them can be 
shut down since they do not meet high national 

and international standards for HE. However, 
these decisions may have tragic and irreversible 
consequences. The lack of the necessary state 
support for the HE in province cities enhances 
the risk of devastation of the huge and poorly 
developed space, and, respectively, territorial 
vulnerability and safety of the entire country.

Foreign experience shows the way in which 
the universities can become the basis for deve- 
lopment of modern cities. The strategy of social 
and economic growth of some of them is related 
to the transformation of HE into a main social 
and economic profile of the city. These cities 
specialize on university education as others do 
on metallurgy, trade, tourism, etc. The growth 
of such cities is achieved through active edu-
cational internal mobility, immigration of the 
large number of foreign students, involvement 
of world-class outstanding scientists.

No doubt, it seems to be a very interesting 
and attractive development model regarding 
not only capital, but also provincial cities. Un-
fortunately, there are no such cities in Russia. 
And hardly they can appear in the country in 
the near future. Therefore, other model of de-
velopment due to the deep integration of the 
universities into socio-cultural and economic 
space of the city is suitable for medium, big and 
large cities of the Russian province.

Such approach is based on sustainable, tho- 
rough and flexible support of the provincial 
universities. It implies mobilization of their own 
abilities, use of resources of the local communi-
ties and stakeholders. Refocusing the educational 
policy of the federal centre should become the 
basic condition for implementation of this model. 
In the framework of this policy, specific situation 
and tendencies of the concrete cities develop-
ment should be taken into consideration. These 
are the qualities that the educational policy of 
the federal centre is missing at the moment.

Our study has shown what barriers can arise 
while introducing the model of mutual preser-
vation and development of the cities and uni-
versities in province. Two main types of barriers 
can be marked out: 1) rather passive attitude of 
the provincial universities struggling for preser-
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vation; 2) the city, regional and federal authori-
ties are not providing these HEIs with sufficient 
support.

Let us take a look at the first barrier. In the 
framework of expert interviews informants have 
mentioned that the scientific and pedagogical 
community and university management cannot 
resist any decisions of the Federal Ministry of 
Science and HE. HEIs barely got any autonomy 
regarding key issues of university management. 
Their autonomy to a large degree is limited or 
strictly regulated referring to educational and 
scientific activities. The experts consider that 
creation of organic HE system in the macro-
region could be maintained through delegating 
some of the administrative functions to the UFD 
level:

We are the federal state, and the federal prin-
ciple of the state structure is a sign of strength, 
not weakness. In all federal countries – Ger-
many, Canada, the USA – who runs the HEIs? 
The region! … There is a canton, a state, there 
are territories, whatever. Why not give HEIs 
to the regions? Let the region manage it. We 
could start from those regions with sufficient 
budgets, not the subsidized ones. There are ten 
of them in Russia. … This would be interesting 
for our country. (G.K., Academic Adviser at 
the University)

Meanwhile, according to our research, 76.8% 
of teachers believe that today the main type of 
HE management in Russia is pressure «from 
above», bureaucratization and the forced dy-
namics of changes within the HEIs. They don’t 
think, that in the nearest future sources of self-
development of HE system and the universities 
will be updated. 83.7% of teachers believe that 

the preservation of former model of administra-
tive vertical will be present in the near future 
(Tab. 2).

The position of provincial HEIs has been se-
verely weakened due to low quality of the stu-
dents. This problem, typical for many Russian 
HEIs, is especially the case for the provincial 
HEIs. The HEIs of the core as vacuum cleaners 
suck out talented and motivated young people 
from the province. Therefore, their share in the 
provincial universities is low.

Our study of the students’ motivation shows 
that 4 groups could be marked out based on 
2 criteria – motivation for education and readi-
ness for education in HEI (Fig. 2).

We will highlight the fact that the third and 
the fourth typological groups altogether con-
stitute nearly half of the entire student body. 
Those students pose a threat as their influence 
becomes “contagious”, corrupting and demo-
tivating. According to our research nearly half 
of students (48.2%) are quite content with the 
knowledge they receive during the class hours. 
13% of the respondents do not really consider 
this knowledge valuable at all, since for their 
future life and career getting a diploma is just 
enough. Less than one third of the total amount 
of students of the Ural HEIs (29.4%) stated that 
the knowledge they get at the university is re-
ally valuable for them. They try not to miss any 
opportunity to be immersed in scientific studies 
and self-education. Thus, our researches show 
that the problem of preservation of the univer-
sities in the cities of provincial Russia deals with 
such an issue as motivation for study at the uni-
versity, particularly for studying at the Univer-
sity, not just getting a diploma.

Table 2
Opinion of Teachers on Type of Management of hE*, in % from the total amount of respondents

In your opinion, which management type will become a priority in future?
In near  
future

In the distant  
future

Pressure «from above», bureaucratization and forced dynamics of changes within the HEIs 83,7 24,1

Development of strategic initiatives “from below” on the university level and social partners’ 
level

16,3 75,9

Total 100,0 100,0

* Data Source: the authors’ research.
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We are going to take a look at the second 
barrier that hinders strengthening of the univer-
sities in provincial cities, which is weak support 
by their cities’ authorities. Why is this happen-
ing? Our research shows that many universi-
ties of the UFD still represent “an ivory tower”. 
They barely fulfil their “third mission”, have 
been pretty much keeping to themselves, are 
concerned about their own problems, educa-
tional process, scientific research, publications, 
etc. They are not actively included in interaction 
with the city authorities, city communities, are 
not involved in satisfying the cities’ needs.

In turn, the representatives of city communi-
ties are not taking an active interest in the uni-
versities’ life. The only exception is the case of 
the strongest and resource-based HEIs that are 
capable of implementing large-scale regional 
and city social and economic projects. Within 
the UFD these are the universities that consti-
tute the core zone (there are only four of them).
The rest of the HEIs, that are part of semi-pe-
riphery and periphery are barely involved in the 
life of the Ural cities.

The representatives of authorities and busi-
nesses explain such lack of involvement by the 
fact that HEIs, being subsidized by the federal 
budget, are not really connected with the city, 
in terms of financing and organization. Some 
leaders declare their readiness to provide HEIs 
with financial support, through the city budget. 

However, they won’t be able to implement this 
idea, as there is no regulatory framework that 
will enable to carry out such an action. Thus, 
any kind of financial aid to the universities will 
be regarded as non-earmarked funding and may 
lead to judicial process.

Expert interviews with authorities and busi-
nesses have shown that continuous and produc-
tive interaction of HEIs with stakeholders can 
only be possible when there are personal inter-
est and personal relationships between the heads 
of the universities, authorities and enterprises. 
Quite often, this happens when the heads’ chil-
dren are enrolled in these universities or they 
themselves graduated from these HEIs.

Discussion of the research results: 
differentiation or inequality of the 

universities?
As our study has proved, the problem of inter-

relation of the cities and the universities in pro-
vincial Russia is closely linked to the problem of 
inequality of the universities within the HE sys-
tem. Our conclusion is an answer to the question: 
what does the state educational policy have to be 
focused on? Is it necessary to increase inequal-
ity of HEIs and encourage competition among 
them? Or, does it have to be directed at differen-
tiation (and differentiated support, respectively) 
of the HEIs which hold different positions and 
fulfil various missions within the HE space?

Fig. 2. Typology of students of the Russian provincial HEIs
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We are more inclined to the second option, 
based on the results of our own research and 
international experience related to the deve- 
lopment of HE systems. Deep differentiation 
of HE is an absolutely normal and widespread 
phenomenon in modern world. Actually, it is 
a world trend. A famous American expert on 
HE G. Rozovsky, characterizing the system of 
the universities in the USA, which appears to 
be the most developed in the world, states the 
following: «The label “American universities” 
has little meaning when our country is home to 
more than 4,000 tertiary institutions, ranging 
from those that might actually be the envy of 
the world to those barely distinguishable from 
high schools – with a tremendous variety in be-
tween» [36, p. 60]. The author provides data re-
ferring to the number of the top American state 
and private universities. There has been around 
125 of them, speaking about recent years.

In Russia, the total number of universities 
is lower, than in the USA (at least, by 6 times), 
and there are less differences between them, in 
comparison with the American ones. However, 
some specificity can be attributed to the Rus-
sian universities: there is close connection with 
the nearest social space. While the American 
universities are mainly located in campuses, the 
Russian ones are situated in the cities. This se-
riously affects the processes happening within 
the universities, and vice versa. The smaller is 
the city and the HEI itself which is located in 
the city, the more they depend on one another. 
This dependence becomes risky for the city in 
case when autonomous HEI is being shut down, 
merging with other institution occurs or it is be-
comes a branch of a different university.

We believe that the problem of the universi-
ties and the cities in the Russian province may be 
solved through formation of non-linear model 
of HE [37]. This model differs from the domi-
nant linear model by the following: changes 
regarding the type of management within the 
HEIs and doing away with authoritarian princi-
ples; developed structure of network intercon-
nections among the HEIs of the macro-region 
based on their typology; active use of new forms 

and formats of HE; transition to new types of 
relations between HEIs and various types of 
economic and social stakeholders that acquire a 
status of their partners; synthesis of educational, 
scientific, entrepreneurship innovativeness.

Transformation of the state educational 
policy regarding provincial universities should 
become the most important prerequisite for the 
formation of the non-linear model of HE within 
the UFD. Summarizing the data of expert inter-
views, we can come up with some concrete prin-
ciples of such policy.

1. First of all, a unified approach should not 
be applied to all provincial universities. Instead, 
a differentiated approach should be introduced 
as a tool to define the future and set the develop-
ment strategy regarding each HEI. The primi-
tive method of shutting down of the “inefficient” 
HEIs should be replaced by the methods of 
anti-crisis university management. The system 
working on diagnostics and prevention must 
be carried out within each HEI, in cooperation 
with the experts. Moreover, while elaborating 
efficiency criteria for the semi-periphery and 
periphery universities it is necessary to consider 
their functions on formation, preservation and 
development of the medium, big and large cities 
of the Russian province.

2. Considering rather rigid standard basis 
of functioning of the Russian HEIs, it is neces-
sary to provide a legislative framework that 
will enable regional and city stakeholders and 
authorities to assist the universities. Almost all 
the experts mentioned the need for elimination 
of legislative barriers regarding financial and or-
ganizational support of the provincial HEIs that 
are regulated federally. Today, all the power 
and competences concerning HEIs of provin-
cial regions are concentrated within the federal 
centre. Not delegating authority to the regions 
and the cities, where these problematic univer-
sities are located, will make any attempts to save 
them inefficient.

3. The increase of university autonomy refer-
ring to the management, educational, and scien-
tific fields needs to become the crucial principle. 
This will enable provincial universities to take 
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initiative and be actively involved in searching 
for the ways to increase their efficiency. This will 
be implemented via deep and flexible integration 
into socio-cultural, social and economic space of 
province cities. In the conditions of relative au-
tonomy the restoration and building-up of the 
potential of provincial low-status universities 
by their introduction in the network interaction 
with other HEIs, business, enterprises, authori-
ties will become possible.

Thus, the problematic provincial HEIs 
should receive comprehensive assistance from 
the state. However, help and support provided 
by the state is just one of strategy directions 
aimed at saving them. The other equally impor-
tant aspect is stimulation of activity of provin-
cial HEIs and various subjects of the city life.

The studies that we have conducted in the 
HEIs of the medium, big and large cities of the 
UFD have proved that there is a need for elabo-
ration of university programs regarding inter-
action with the city – its authorities, business 
community, state and commercial enterprises, 
non-profit organizations, and cultural communi-
ties. We assume that for each HEI it is important 
to have a special program with the code name 
“The University – to the City”. Its content has to 
be defined regarding the specifics of the city life, 
requirements for the development of particular 
areas, possible involvement of the students and 
teachers in the solution of city problems.

At the same time, it was mentioned by the ex-
perts that a strategic plan has to be included into 
a sub-programme with a code name “The City – 
to the University”. The city strategy has to pro-
vide a legal framework where interaction with 
HEIs would be seen as a development mechanism 
of the municipalities. This will allow even provin-
cial cities to act as agents of social, economic and 
socio-cultural development of the UFD.

All steps and decisions mentioned here are ac-
tually the specification of “the third mission” of 
universities, where one of the vectors is close co-
operation with the cities. Traditional interpreta-
tion of “the third university mission” assumes that 
they fulfil a socially important function of “serv-
ing society”. Regarding the studied problem of 

provincial HEIs, we can consider “the third mis-
sion” as serving the city and the city community.

Conclusion
In the framework of our research we tried 

to look at the consequences of transforma-
tion of HE in Russia in order to provide social, 
economic, demographic and socio-cultural de-
velopment of the universities and the cities of 
the Russian province in their interrelation. It 
is obvious, that under the conditions of social 
and economic uncertainty the universities in the 
medium, big and large cities of the province can 
become a key to their preservation, and the cit-
ies (their authorities and city communities) are 
going to turn into important factors of preser-
vation and development of HEIs.

Based on the cases of several cities within the 
UFD we have found that there is a need for feed-
back between the city and the HEI, as well as the 
need to overcome dissociation. While studying HE 
in the cities within the UFD we can reaffirm the 
existence of the correlation between degradation 
of HEIs and negative trends arising during certain 
periods of time – emigration of youth, and as a re-
sult – social and economic decline of the city.

The main conclusion that we made in the 
course of our research is that conservation of HE 
in the Russian medium, big and large cities is pos-
sible provided that these cities are preserved. The 
effective system of interaction between the HEIs 
and the cities has to be elaborated. It will become 
a significant and necessary condition of construc-
tive functioning of the cities, opportunity to meet 
the demand of their residents, especially young 
people, for HE. Existence and development of 
the universities is always a symbol of prestige of 
the cities, a way to become more attractive for 
the youth and population in general.
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Аннотация. В статье рассматривается одна из актуальных проблем отечественного 
высшего образования – отношения между университетами и городами, в которых они рас-
положены. Акцент делается на сложных вопросах взаимосвязи вузов и городов в провинции. 
Авторы приводят различные классификации российских вузов и городов и предлагают вы-
делять вузы, относящиеся к ядру (высокостатусные), полупериферии (среднестатусные), 
периферии (низкостатусные). Наиболее проблемным оказывается положение периферий-
ных вузов, расположенных в основном в провинциальных городах. В последние годы прекра-
тили своё самостоятельное существование более 200 вузов, значительная часть которых 
принадлежит к периферийной группе; под вопросом судьба еще некоторых. Между тем за 
ними стоят судьбы молодёжи, в целом населения городов, в которых находятся эти вузы. 
На основе анализа материалов эмпирических исследований в Уральском федеральном округе 
удалось установить, что ликвидация самостоятельных вузов, превращение их в филиалы и 
ослабление таким путём высшего образования в средних, больших и даже крупных городах 
российской провинции ведёт к стагнации и депрессивному состоянию этих городов. Один 
из основных факторов такой ситуации – массовая образовательная эмиграция молодёжи, 
которая ведёт к истощению человеческого капитала городов провинциальной России и сни-
жению их потенциала. И наоборот, сохранение самостоятельных вузов в этих городах яв-
ляется важной предпосылкой как их укрепления и роста, так и развития университетов в 
них. В статье рассматриваются некоторые пути позитивного решения проблем взаимо- 
связи провинциальных российских вузов и городов, которые могли бы привести к их сохране-
нию и развитию в условиях экономической и социальной неопределённости.

Ключевые слова: высшее образование, университеты, города, провинциальная Россия, 
периферийные вузы, образовательная миграция молодёжи, человеческий капитал
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Аннотация. В статье обсуждается система формирования и оценки преподавательских 
(педагогических) компетенций выпускников университетских аспирантур. Рассматрива-
ется опыт российских вузов по проведению итогового государственного экзамена в аспи-
рантуре. Анализируются варианты распределения оцениваемых компетенций между двумя 
частями государственной итоговой аттестации аспирантов: государственным экзаменом 
и защитой научного доклада. Подробно обсуждается разработанная и реализованная в Уни-
верситете Лобачевского система поэтапной подготовки аспирантов к преподавательской 
деятельности в высшей школе: 1) теоретическая подготовка в рамках дисциплины «Пси-
хология и педагогика высшей школы», 2) педагогическая практика, 3) подготовка учебно-
методической разработки, основанной на результатах диссертационных исследований 
аспиранта, и её защита на итоговом государственном экзамене. Приводятся оценки прак-
тико-ориентированного формата государственного экзамена выпускниками аспирантуры.
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Введение
Из всех преобразований, характерных 

для современной российской высшей шко-
лы, наиболее радикальными являются из-
менения в системе подготовки и аттестации 
аспирантов. Если раньше аспирантура от-
носилась к послевузовскому профессио-
нальному образованию, то с 2014 г. она ста-
ла третьим уровнем высшего образования. 
Такое изменение статуса повлекло за собой 
перестройку всех аспектов функционирова-
ния аспирантуры, в том числе форм и мето-
дов проведения государственной итоговой 
аттестации выпускников (ГИА).

Новая модель организации аспирантуры 
предусматривает подготовку специалистов 

с двойной квалификацией: «Исследователь. 
Преподаватель-исследователь». Формально 
это означает, что все выпускники, незави-
симо от направления их подготовки, формы 
обучения, планируемых профессиональных 
траекторий должны быть готовы не только 
к исследовательской, но и к преподаватель-
ской деятельности в высшей школе. Далее в 
этой статье, если это отдельно не оговорено, 
речь пойдёт о вузовских аспирантурах. В 
этой связи согласимся, что «необходимость 
обеспечивать готовность к преподаватель-
ской деятельности по программам высшего 
образования всех без исключения аспиран-
тов серьёзно затрудняет проектирование и 
реализацию образовательных программ в 
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научных организациях» [1]. Поэтому орга-
низация такой подготовки в научно-иссле-
довательских институтах вряд ли целесо- 
образна. 

Опросы аспирантов ведущих российских 
университетов показывают, что для мно-
гих преподавательская деятельность в выс-
шей школе является одним из желательных 
карьерных треков [2]. Поскольку воспро-
изводство кадрового потенциала высшей 
школы «на основе научно-предметной, пси-
холого-педагогической и культурно-про-
светительской подготовки» [3] – одна из 
важнейших функций аспирантуры, необхо-
димость формирования преподавательских 
(педагогических) компетенций в вузовских 
аспирантурах не вызывает сомнений. Одна-
ко с учётом относительно небольшого объ-
ёма образовательной компоненты аспирант-
ской программы1 и безусловной приоритет-
ности научно-исследовательской работы, 
нацеленной на подготовку к кандидатской 
степени, задача по формированию педаго-
гических компетенций должна решаться на 
основе принципов лаконичности, практико-
ориентированности и превалирования само-
стоятельной работы аспирантов.

Проблема повышения качества педагоги-
ческой подготовки аспирантов в последние 
годы является предметом исследований и 
дискуссий как в России [4–7], так и за ру-
бежом [8–11]. Согласно последним данным, 
представленным в отчёте Ассоциации ев-
ропейских университетов [11], задача фор-
мирования соответствующих компетенций 
находится в центре внимания 45% универ-
ситетов Европы (34% считают их важными 
и 11% – чрезвычайно важными). Однако 
если вопросы организации теоретической и 
практической подготовки («чему учить, как 
учить») достаточно проработаны (напри-

1 Согласно федеральным государственным об-
разовательным стандартам аспирантуры удель-
ный вес образовательной составляющей равен 
20% и 15% от общей трудоёмкости аспирантской 
программы при трёх- и четырёхлетнем обучении 
соответственно.

мер, в рамках программ дополнительного 
профессионального образования «Препо-
даватель высшей школы» [12]), то эффектив-
ность процедур оценивания преподаватель-
ских компетенций аспирантов, насколько 
нам известно, подробно не обсуждалась. В 
настоящей статье рассматривается кейс На-
ционального исследовательского Нижего-
родского государственного университета 
им. Н.И. Лобачевского в этой области. 

Формирование преподавательских 
компетенций аспирантов

«Идеальный вузовский преподаватель», 
по мнению коллег, должен обладать следую-
щими качествами: высокий уровень научных 
исследований и достижений в профильных 
дисциплинах, широкие общекультурные 
знания, достаточная психолого-педагоги-
ческая подготовка, владение методологиче-
ским аппаратом и коммуникативной техни-
кой, креативный и нравственный потенциал 
[13]. В работе [14] отмечается, что препода-
ватель высшей школы должен также владеть 
новыми навыками, связанными с общими 
трендами в сфере образования: интеграцией 
образовательного пространства, коммер-
циализацией научной сферы, конкуренцией 
между университетами, информатизаци-
ей образования, распространением online-
образования и др. Получается, что «взращи-
вание» высококвалифицированного научно-
педагогического работника в современных 
реалиях является нетривиальной задачей. 
Поэтому в ряде ведущих университетов мира 
аспирантам предлагают специальные курсы, 
направленные на развитие педагогического 
мастерства, в их числе: общая педагогика 
и психология; педагогические технологии; 
нормативная база высшего образования; 
проектирование, реализация и оценка каче-
ства образовательных программ; педагоги-
ческие стратегии; стили педагогического об-
щения и др. [5; 8–10]. Формирование спектра 
преподавательских компетенций в аспиран-
турах российских вузов, как правило, обе-
спечивается дисциплинами психолого-пе-
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дагогического цикла («Педагогика высшей 
школы», «Психология и педагогика высшего 
образования») и педагогической практикой. 
В некоторых вузах в программу включены 
курсы «Педагогические технологии», «Нор-
мативная база высшего образования», «Ор-
ганизация эффективного педагогического 
общения» и др. [4; 5]. Встречаются курсы с 
оригинальным дизайном и содержанием, 
например «Pedagogy of Higher Education» в 
Сколковском институте науки и технологий 
[5]. Курс преподаётся на английском языке, 
состоит из 10 разделов, которые посвящены 
не только дидактике и методике преподава-
ния, но и наиболее значимым мировым трен-
дам в науке об образовании: управлению ка-
чеством образования, стандартизации обра-
зования, планированию и проектированию 
образовательных программ и т.д.

В ННГУ реализуется курс «Психология 
и педагогика высшей школы». При проекти-
ровании этой дисциплины упор делался не 
на передачу аспирантам готовых знаний, а 
именно на формирование компетенций, по-
нимаемых как умение и желание применять 
полученные знания в любой, в том числе  
нестандартной, ситуации [15; 16]. Формиро-
вание компетенций достигается на основе 
доминирования самостоятельной работы и 
регулярного мониторинга хода её выполне-
ния. При этом для итоговой оценки по дис-
циплине используется балльно-рейтинговая 
система, суммирующая баллы за выполне-
ние аспирантами практических заданий по 
разным разделам курса и работу на занятии. 
Закрепление педагогических компетенций 
происходит в ходе обязательной педагоги-
ческой практики, которая включает:

•  проведение практических занятий (се-
минаров, лабораторных работ и т.д.);

•  участие в осуществлении текущей и 
промежуточной аттестации студентов бака-
лавриата (проведение коллоквиумов и кон-
трольных работ; участие в приёме зачётов и 
экзаменов);

•  консультации по преподаваемой учеб-
ной дисциплине;

•  организацию самостоятельной работы 
студентов.

Таким образом, в ходе практики аспирант 
получает опыт в выполнении методической, 
учебной и организационно-воспитательной 
деятельности [17]. Многоплановая по фор-
ме и содержанию самостоятельная работа 
аспирантов в процессе освоения дисципли-
ны «Психология и педагогика высшей шко-
лы» и последующая педагогическая практи-
ка нацелены на освоение уровней «знать» 
и «уметь» в наборе педагогических компе-
тенций. Вместе с тем в результате обучения 
у выпускников аспирантуры должна быть 
сформирована целостная система препо-
давательских компетенций на уровне «вла-
деть». Оценка этих компетенций, на наш 
взгляд, должна проводиться на итоговом вы-
пускном экзамене в рамках государственной 
аттестации. 

Государственный экзамен как 
инструмент проверки сформированности 

преподавательских компетенций
Утверждённый Минобрнауки РФ Поря-

док проведения государственной итоговой 
аттестации по программам аспирантуры 
(далее Порядок)2 предусматривает два этапа 
аттестации: государственный экзамен и за-
щиту научного доклада об основных резуль-
татах подготовленной научно-квалификаци-
онной работы (диссертации). Как правило, 
трактовка требований к процедуре защиты 
научно-квалификационной работы сомне-
ний не вызывает [18]. Однако форма и содер-
жание государственного экзамена Поряд-

2 Приказ Минобрнауки России от 18.03.2016 
№ 227 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образо-
вательным программам высшего образования – 
программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам 
ординатуры, программам ассистентуры-стажи-
ровки» (Зарегистрировано в Минюсте России 
11.04.2016 № 41754). URL: https://minjust.consul-
tant.ru/documents/19231?items=1&page=1
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ком не определены3, т.е. образовательным 
и научным организациям предоставляется 
относительная свобода в создании собствен-
ного формата проведения государственного 
экзамена. Мы проанализировали программы 
итоговой аттестации ряда российских уни-
верситетов и выявили три наиболее распро-
странённые формы проведения итогового 
государственного экзамена (Табл. 1). 

1. Традиционная методика проведения 
теоретического экзамена («билеты – от-

3 В этом документе (п. 10) определено, что «го-
сударственный экзамен проводится по одной или 
нескольким дисциплинам и (или) модулям обра-
зовательной программы, результаты освоения 
которых имеют определяющее значение для про-
фессиональной деятельности выпускников».

веты»). Содержание выпускного экзамена 
существенно различается. Во многих вузах 
на экзамен выносится специальная дисци-
плина, и он, по сути, напоминает экзамен 
кандидатского минимума, который, соглас-
но ФГОС, должен проходить в рамках про-
межуточной аттестации. В ряде вузов экза-
мен проводится по комплексу дисциплин 
(например, «педагогика высшей школы + 
методология науки», «методы научных ис-
следований + история и философия науки»). 
В некоторых организациях в программы эк-
замена включены вопросы по специальной 
дисциплине и педагогике. Отметим, что во 
всех упомянутых случаях на государствен-
ном экзамене хотя бы частично дублируется 
промежуточная аттестация аспирантов по 

Таблица 1 
Формы проведения государственного экзамена в аспирантуре

Форма  
государственного 

экзамена
Содержание экзамена Пример вуза

Традиционный  
теоретический  
экзамен  
по билетам

Вопросы по специальной дисциплине в рамках направленности 
обучения

Уральский федеральный 
университет

Вопросы по комплексу дисциплин:
•  Педагогика высшей школы,
•  Методология науки и методы научных исследований,
•  История и философия науки

НИУ «МИСиС»

Вопросы по комплексу дисциплин:
•  Методика проведения научных исследований,
•  Методика организации научных семинаров,
•  Методология диссертационного исследования,
•  Методика преподавания в высшей школе

Российская государ-
ственная академия 
интеллектуальной 

собственности

Вопросы по комплексу дисциплин:
•  Психология и педагогика высшей школы,
•  Логика и методология научного исследования,
•  Специальная дисциплина

РЭУ  
им. Г.В. Плеханова

Вопросы по комплексу дисциплин:
•  Специальная дисциплина,
•  Педагогика

Удмуртский 
государственный 

университет

Экзамен по биле-
там с теоретиче-
скими вопросами 
и практическими 
заданиями

Вопросы и практические задания по циклу педагогических дис-
циплин

Сибирский федеральный 
университет

Представление и 
защита учебно-
методической 
разработки

В качестве учебно-методической разработки аспиранты пред-
ставляют: рабочую программу дисциплины, учебно-методический 
комплекс, проект спецкурса; проект мастер-класса; проект лек-
ции, ситуационные и кейсовые задания; банк тестовых заданий; 
учебное пособие, практикум и др.

МГУ;
НИУ ВШЭ; 

ННГУ;
Финансовый универ-

ситет 
при Правительстве РФ
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дисциплинам, включённым в образователь-
ную часть аспирантской программы.

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

3. Экзамен в форме презентации и защи-
ты учебно-методической разработки.

Значительные различия наблюдаются не 
только в содержании и форме проведения 
государственного экзамена, но и в распреде-
лении проверяемых компетенций выпускни-
ков между двумя частями итоговой государ-
ственной аттестации – экзаменом и защитой 
научного доклада (Рис. 1). Подобное раз-
нообразие объясняется, на наш взгляд, тем, 
что ФГОС по аспирантуре, описывая набор 
универсальных (УК) и общепрофессиональ-
ных (ОПК) компетенций, не уточняют, на 
какую сферу деятельности – исследователь-
скую или педагогическую – они нацелены. В 
этой связи отметим, что в литературе пред-
ставлены разные позиции о компетенциях 
научно-педагогических работников. Так, в 
[19] «профессиональные компетенции педа-

гога – это многофакторное явление, содер-
жащее в себе систему научно-теоретических 
познаний и разнообразных методов их ис-
пользования на практике, ценностные уста-
новки педагога, а также сложные интегра-
тивные показатели его личности (речь, мане-
ра общения, взаимоотношения, отношение 
к своей деятельности и др.)». В работе [20] 
научно-исследовательская компетентность 
определяется «как целостная, системная ха-
рактеристика личности будущего специали-
ста, проявляющаяся в его готовности занять 
активную научно-исследовательскую пози-
цию по отношению к своей деятельности и к 
себе как её субъекту с целью переноса смыс-
лового контекста деятельности от функци-
онального к преобразующему». Согласно 
[21] исследовательские и преподавательские 
компетенции научно-педагогических работ-
ников следует рассматривать как единое 
целое: «профессиональная компетентность 
преподавателя – это система знаний, уме-
ний и способностей, составляющих основу 

Рис. 1. Примеры распределения проверяемых компетенций между двумя процедурами 
государственной итоговой аттестации («компетенции ГЭ» – компетенции, оценка которых 

проводится на государственном экзамене, «компетенции НД» – компетенции, проверка 
которых проводится на защите научного доклада)
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его профессиональной деятельности как пе-
дагога и учёного». 

Представляется очевидным, что совре-
менные научно-педагогические работники 
должны обладать и педагогическими, и ис-
следовательскими компетенциями, а совме-
щение нескольких ролей университетского 
преподавателя является безусловным стан-
дартом академического мира. Выделенные в 
работе [22] на основе эмпирических данных 
типологические группы преподавателей: 
«преподаватели-исследователи, преподава-
тели, исследователи, “универсальные сол-
даты”, эксперты» – в определённой степени 
отражают реальное разделение труда в выс-
шей школе: «одни больше вовлечены в про-
цесс обучения, другие – в проведение иссле-
дований, третьи имеют административную 
нагрузку, а кого-то активно приглашают 
медиа в качестве публичного интеллектуа-
ла» [22]. Вместе с тем определить, какая роль 
доминирует (учитель, наставник, методист, 
научный работник, администратор), не всег-
да удаётся. Мы исходим из того, что научная 
работа и преподавание – это разные виды 
деятельности: «Деятельность преподавате-
ля обеспечивается компетенциями разного 
рода. … Научно-педагогический работник 
выступает одновременно и как преподава-
тель, и как методист, и как учёный – един в 
трёх лицах» [6]. 

Учитывая принципиальное различие пре-
подавательских и исследовательских ком-
петенций, в ННГУ при проведении государ-
ственной итоговой аттестации аспирантов 
проверка их сформированности разведена и 
процессуально, и содержательно: педагоги-
ческие компетенции оцениваются на государ-
ственном экзамене, исследовательские – при 
защите научного доклада. К педагогическим 
отнесены: общепрофессиональная компетен-
ция «ОПК-2 – Готовность к преподаватель-
ской деятельности по основным образова-
тельным программам высшего образования»; 
универсальная компетенция «УК-5 – Спо-
собность планировать и решать задачи соб-
ственного профессионального и личностного 

развития»; некоторые профессиональные 
компетенции, представленные в образова-
тельных программах по ряду профилей (на-
правленностей) подготовки аспирантов. 

Подробно этапы, формы, процедуры 
проведения и оценки результатов государ-
ственной итоговой аттестации по каждому 
направлению подготовки приведены в про-
граммах государственной итоговой атте-
стации, разработанных в подразделениях 
университета на основе концепции, изло-
женной в методических рекомендациях по 
составлению программ итоговой аттестации 
аспирантов [24]. Применение традицион-
ной формы экзамена («билеты–ответы»), на 
наш взгляд, вряд ли пригодно для проверки 
сформированности компетенций, посколь-
ку компетенции проявляются лишь в дея-
тельности. В связи с этим государственный 
экзамен в аспирантуре ННГУ проводится в 
одной из следующих форм:

1) презентация подготовленной учебно-
методической разработки по одной из дис-
циплин в рамках направления подготовки 
аспиранта или его научной специальности; 

2) открытое лекционное или семинарское 
занятие по одной из дисциплин в рамках на-
правления подготовки аспиранта или его на-
учной специальности;

3) публичная лекция аспиранта по тема-
тике его диссертационного исследования.

Рассмотрим подробнее первую форму 
экзамена, поскольку именно она стала наи-
более востребованной в программах госу-
дарственной итоговой аттестации аспиран-
тов Университета Лобачевского. В качестве 
учебно-методических разработок на госу-
дарственный экзамен аспиранты могут пред-
ставить:
 рабочие программы дисциплин, 
 конспекты лекций для студентов, 
 программы и методические материалы 

для проведения семинарских занятий, кру-
глых столов, 
 методические рекомендации (указа-

ния, описания) к практическим и лаборатор-
ным работам,
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 сборники задач, заданий для самостоя-
тельной работы студентов, 
 учебные пособия, 
 электронные обучающие и/или кон-

тролирующие пособия, 
 комплекты оценочных средств по дис-

циплине. 
Презентации учебно-методических раз-

работок, предварительно рассмотренных 
на заседаниях выпускающих кафедр, про-
водятся в присутствии членов ГЭК. Сопут-
ствующие материалы: текст учебно-методи-
ческой разработки, выписка из протокола 
заседания кафедры, содержащая характе-
ристику представленной разработки (её ак-
туальность, оригинальность и самостоятель-
ность работы, целесообразность внедрения в 
учебный процесс и др.), отзыв научного ру-
ководителя о прохождении аспирантом пе-
дагогической практики – передаются в ГЭК. 
Кроме того, в ГЭК представляются копии 
сертификатов, дипломов, удостоверений, 
свидетельств о прохождении аспирантом 
курсов повышения квалификации. 

В качестве оценочных средств ГЭК рас-
сматривает: 

– текст учебно-методической разработки;
– презентацию учебно-методической 

разработки;
– содержание публичной дискуссии по 

результатам подготовленной разработки 
(цели и задачи личностного и профессио-
нального развития, условия их достижения);

– отзыв научного руководителя о резуль-
татах педагогической практики аспиранта. 

Заключение
Государственный экзамен глазами вы-

пускников. В 2017–2018 гг. государственные 
экзамены сдавали 169 аспирантов ННГУ. В 
качестве учебно-методических разработок 
были представлены рабочие программы спе-
циальных курсов, проекты занятий, учебно-
методические пособия для студентов, фонды 
оценочных средств (Табл. 2). Таким обра-
зом, на экзамене аспиранты продемонстри-
ровали не только знания в области педаго-

гики высшей школы, но и преподавательские 
компетенции в реальной деятельности. 

После объявления результатов экзаме-
нов было организовано анкетирование, в 
котором приняли участие 99 респондентов 
(52 – выпускники, специализирующиеся в 
области точных и естественных наук, 47 – 
выпускники, специализирующиеся в обще-
ственных и гуманитарных науках). Анкета 
включала вопросы, ответы на которые по-
зволили выявить отношение респондентов 
к организации педагогической подготовки 
в аспирантуре и формату проведения ито-
гового государственного экзамена. Опрос 
показал, что 29% респондентов имеют опыт 
преподавательской деятельности в универ-
ситете, а 68% рассматривают возможность 
в будущем заниматься преподавательской 
деятельностью в высшей школе. Таким обра-
зом, присваиваемая квалификация «препо-
даватель-исследователь» является для них 
важной.

Большинство аспирантов (86%) при под-
готовке учебно-методической разработки 
обращались за помощью к научно-педаго-
гическим работникам университета: 28% – к 
научному руководителю, 16% – к препода-
вателям курса «Психология и педагогика 
высшей школы», 9% – к другим препода-
вателям университета, а 32% респондентов 
пользовались поддержкой нескольких со-
трудников университета. Таким образом, 
подготовка учебно-методических разрабо-
ток способствует развитию академических 
коммуникаций, активизирует общение аспи-
рантов с сотрудниками университета, повы-
шает уровень адаптации научной молодёжи 
в университетской среде. 

Опрос показал, что существенное значе-
ние для развития преподавательских ком-
петенций имеет курс «Психология и педаго-
гика высшей школы». Его пользу для разра-
ботки учебно-методических материалов от-
метили 90% респондентов, причём более 80% 
посчитали этот курс полезным для планиру-
емой профессиональной деятельности. От-
метим, что подавляющее большинство (97%) 
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респондентов «проголосовали» за подготов-
ку и защиту учебно-методических разрабо-
ток на государственном экзамене, полагая, 
что это наиболее эффективный способ оцен-
ки сформированности преподавательских 
компетенций выпускников аспирантуры. 
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Аннотация. Ориентация российской образовательной политики на рыночные пути со-
ставила почти тридцатилетний тренд, механизмы, последствия и перспективы которого 
мало изучены. Статья рассматривает маркетизацию образования, в том числе высшего, 
как научную и социальную проблему. Проанализировав зарубежные и отечественные источ-
ники, автор пришёл к выводу, что маркетизация образования порождена неолиберальными 
установками финансово-экономических элит, добивающихся сокращения госбюджетных 
расходов в социальной сфере, дезинтеграции общества и упрочения в перспективе своего го-
сподства. Бюрократический аппарат системы образования, а также педагогическая и науч-
ная общественность не выдвигают проблему маркетизации образования и её последствий в 
число первоочередных, поэтому образование испытывает затянувшийся институциональ-
ный кризис, социальные напряжения и потери, а проработка выходов из неолиберального 
тупика откладывается на неопределённый срок.
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Введение
В России с 1990-х годов осуществляет-

ся маркетизация образования, хотя звучат 
призывы сохранить лучшие традиции оте- 
чественной науки и образования. На этом 
пути образовательная политика отказа-
лась от учёта потребностей общества, от 
общественно-государственного управления 
и даже принципов научного управления. 
«Сверху» внедряются зарубежные образцы, 
якобы адаптирующие образование к соци-
альной и культурной дифференциации и гло-
бализации. Главными инструментами мар-
кетизации стали позиционирование обра-
зования как услуги, авторитарный менедж- 
мент, количественные показатели эффек-
тивности как основа отчётности, внедрение 
конкуренции, вариативности и права выбора 
образовательных программ [1]. Бумажный 
прессинг стал орудием бюрократического 

всевластия, причиной спада эффективности 
образования, размывания образовательного 
пространства, вытеснения гуманистических 
ценностей [2].

маркетизация  
образования как научная проблема

Если либерализм начала XX в. был устрем-
лён к социальной доступности образования, 
то неолиберализм фетишизирует финансо-
вую успешность, требует сокращения якобы 
неэффективных расходов, а на деле служит 
инструментом контроля финансовых элит 
над бюджетными потоками в государстве, 
устраняя ценность человека. Рынок в обра-
зовании подразумевает дерегуляцию и де-
централизацию, деволюцию (передачу пол-
номочий на локальный уровень). Он требует, 
чтобы образование предоставляло услуги 
в условиях конкуренции всех провайдеров, 
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было подотчётным потребителю, свободно-
му в выборе образовательных программ в 
объёме конституционных гарантий и поку-
паемых услуг.

В США и европейских странах конку-
рентное государство идёт на смену социаль-
ному [3]. Конкурентное государство претен-
дует на координирующую роль, а в образо-
вании видит фактор соперничества и область 
рыночных инвестиций с целью минимизации 
затрат [4, с. 228–229]. Идеи маркетизации 
образования присутствуют ещё в трудах 
XVII в. о всеобщности рынка и экономиче-
ской свободе. Позже они вошли в теории 
конвергенции, индустриального общества, 
глобализации. Рынок как единая перспекти-
ва национальных систем образования пред-
ставлен новыми теоретиками (M. Friedman,  
J. Field, N. Hirtt, E. Cresson, A. Newman, Ph. G. 
Altbach и др.). Подобные работы активизи-
ровались в контексте экономической глоба-
лизации и были поддержаны политиками и 
бизнес-кругами как шанс для экономии бюд-
жета и более гибких форм подготовки рабо-
чей силы. В разных странах, ставших на путь 
неолиберальных реформ, всё же находятся 
силы для отрезвляющего анализа и обузда-
ния «троянских коней» неолиберализма в 
образовании, прерывающих культурно-на-
циональную преемственность и укореняю-
щих социальное расслоение. 

Маркетизация входит в предмет иссле-
дований образовательной политики, став 
болевой точкой взаимодействия социальных 
наук с государственными органами образо-
вания. При этом власть через механизмы фи-
нансирования науки сдерживает изучение 
последствий маркетизации [5, с. 23−25]. Фин-
ские социологи выделяют следующие общие 
черты маркетизации:

1) право родителей на выбор школы для 
детей, либерализация правил в школьных 
округах;

2) конкуренция, профилизация, марке-
тинговые инструменты в управлении школа-
ми;

3) ослабленный нормативный контроль;

4) менеджеризация школ, усиление 
властного и финансового положения адми-
нистраторов;

5) усиление самостоятельности школ в 
части учебных планов, поощрение вариатив-
ности;

6) сокращение доли госбюджета и поощ-
рение к «зарабатыванию»;

7) строгая подотчётность, поощрение за 
высокие рейтинги;

8) оценка школ и всех направлений их ра-
боты по стандартным оценочным системам;

9) создание особых школ и классов для 
одарённых детей;

10) приватизация школ, внебюджетное 
финансирование [4, с. 235–236].

Эти черты составили основу школьных 
систем в ряде стран англоязычного мира, 
Западной Европы и Латинской Америки. В 
них маркетизация углубила социальное рас-
слоение: уровни профессиональных стату-
сов и благосостояния родителей влияют на 
выбор школ. Возникает «двухскоростная» 
схема, где дети из богатых семей и их бедные 
сверстники не посещают одни и те же школы 
[6–9]. Зарубежные учёные назвали это вне-
дрение «политической эпидемией» с транс-
национальными истоками [10, с. 31].

С утверждением неолиберального подхо-
да образовательная политика основывается 
на таком мышлении, где культура и интел-
лект предстают сквозь призму экономики, а 
рынок видится механизмом, гарантирующим 
образование граждан как потребителей. 
Образование остаётся лишь вопросом эко-
номической эффективности, а его получа-
тели рассматриваются как индивидуальные 
участники на свободном рынке без особой 
социальной целесообразности (например, 
национально-культурной преемственности 
и интеграции общества). Знания, умения и 
способности становятся элементами игры 
на рынке образования и распределяются 
неравномерно. Вступают в силу реклама и 
брэндинг.

Маркетизация образования как научная 
проблема является междисциплинарной. 
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Она породила в мире обширную критику, от-
разившуюся у нас частично в виде переводов 
книг Б. Бернстайна, П. Бурдье, И. Иллича,  
П. Мак-Ларена, Т. Попкевица.

маркетизация образования в России
В России маркетизация образования 

стартовала с распадом СССР. Развернулись 
программы, направленные на децентрализа-
цию и ломку «устаревших» учебных планов, 
внедрение вариативности, маркетинга и про-
ектного менеджмента. Маркетизация под-
вергалась критике [11; 12], но тем не менее 
стала тридцатилетним трендом, по сути, не 
принеся прорывных результатов в качестве 
образования [13].

Аргументами «за» маркетизацию об-
разования стали преемственность между 
рыночными принципами экономики и обра-
зованием и их глобальная интеграция. Мар-
кетизация образования проводилась как бы 
исподволь, и вряд ли исполнители этой стра-
тегии вполне осознавали её последствия. 
Эта проблема замалчивается в публичной и 
академической сфере, ею изредка интересу-
ются лишь специалисты в области экономи-
ческой социологии. Между тем этот процесс 
вызывает рост социальных напряжений, а 
в научном плане – конфронтацию учёных 
финансово-экономического и социально-
гуманитарного спектров. Одни видят в ней 
глобальный тренд, с которым надо жить, и 
предлагают искать способы встраивания в 
него. Другие, коих большинство, видят в ней 
разрушительное влияние капиталистиче-
ской глобализации в образовании.

Анализ маркетизации образования опи-
рается обычно на фрагментарные наблюде-
ния. Выделяются её плюсы: дополнительные 
возможности финансирования, конкурен-
ция как стимул к совершенствованию, оп-
тимизация взаимосвязи результатов труда 
с материальной заинтересованностью. Но 
есть ли в этом перечне заслуга маркетиза-
ции? Ведь дополнительные финансы нужны 
лишь из-за плановой недостаточности гос-
бюджетных субсидий (когда в них не вклю-

чены капремонт, охрана, противопожарная 
сигнализация, горячие завтраки, экскурсии 
для учащихся и пр.). Конкуренция служит 
стимулом к совершенствованию лишь при 
слабости организационного менеджмента, 
а оптимизация оплаты – утешением для не-
многих получателей грантов и удачливых 
продавцов образовательных услуг.

Обоснование стратегии маркетизации об-
разования в России не опирается на специ-
альные исследования и анализ зарубежного 
опыта, она принимается как аксиома: раз 
общество признаёт интересы индивида и его 
право на инициативу, то и в образовании эти 
интересы и права неотъемлемы. Повторюсь: 
для образовательной политики характерно 
отсутствие научных трудов, защищающих 
маркетизацию. Дискурсы о маркетизации 
обычно относятся к обыденному сознанию, 
уже приученному к постулатам о всеобщей 
регулирующей роли рынка. Они присут-
ствуют и в ряде политических документов и 
правительственных программ. Обоснования 
маркетизации образования, как и практика 
внедрения рыночных форм, высвечивают на-
бор взаимосвязанных идей, воплотившихся 
в нормативно-правовом плане. Эти идеи в 
итоге социального конструирования и леги-
тимации в государственной политике стали 
реальными социальными механизмами мар-
кетизации.

Набор базовых идей включает четыре со-
циальных мифа.

1. Гарантированные бесплатные возмож-
ности образования не отменяют того, что 
образование может быть платной услугой, 
преодолевающей монополию бюрократов и 
государства на знание.

2. Каждый вправе получать образование 
в соответствии со своими экономическими 
ресурсами, чему служит его право выбора 
среди множества образовательных про-
грамм и учреждений.

3. Конкуренция образовательных учреж-
дений, преподавателей и обучающихся целе-
сообразна, она устраняет барьеры самореа-
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лизации, стимулирует творчество и качество 
образования.

4. Отображением конкурентных досто-
инств служат рейтинги на базе количествен-
ных параметров, фиксируемые частными 
агентствами или государственными органа-
ми, которые могут быть полезны потребите-
лям на рынке образования.

Есть и другие идеи, производные от базо-
вых. В их числе: неограниченная вариатив-
ность образовательных программ и матери-
алов (что якобы выражает потенциал инди-
видуализации и творчества); гибкое соот-
ношение обязательного и дополнительного 
компонентов (в учебных планах, нормативах 
зачисления в разные программы); призыв 
мобилизовать свои преимущества и активно 
вести себя на рынке образования, привле-
кать спонсоров и потребителей; ответствен-
ность государства за поддержку упомя-
нутых механизмов; важность осознанного 
выбора потребителя на рынке образования. 
Эти производные идеи – приложения к иде-
ям глобального рынка и потребительского 
права выбора.

Базовые идеи маркетизации легли в осно-
ву макроинструментов в странах, приняв-
ших маркетинговую стратегию образования. 
По мере влияния неолиберальных лобби и 
при отсутствии сопротивления научно-пе-
дагогического и академического сообщества 
эти инструменты дополняются инструмен-
тами меньшего масштаба, действующими 
в рамках отдельных сегментов сферы об-
разования и науки. Такими микроинстру-
ментами служат наборы критериев эффек-
тивности, публично учитываемые индексы 
научного цитирования, высокозатратные 
бюджетные программы поддержки немно-
гих вузов (ради их попадания в число «веду-
щих мировых») и программы для одарённых 
детей (на деле – для выходцев из элит).

Упомянутые выше макроинструменты 
есть, по сути, «троянские кони» – социаль-
ные механизмы, внедрённые в сферу об-
разования в виде социальных, правовых и 
организационных норм и автоматически 

настраивающие её так, что она, якобы до-
стигая гибкости для удовлетворения разно- 
образных потребностей и оставаясь в зоне 
государственного влияния, на деле переста-
ёт служить интересам социальной, культур-
ной и политической интеграции общества. 
Эти механизмы отбрасывают назад основ-
ную массу населения в плане интеллектуаль-
ной карьеры, усиливают преимущества элит 
в воспроизводстве политического господ-
ства и символической власти.

«троянские кони» неолиберализма  
в образовательной политике

Недавно «троянские кони» неолибера-
лизма в образовании виделись четвёркой [2], 
но с углублением понимания распознаётся 
уже шестёрка, которая толкает огромную, 
но хрупкую конструкцию системы обра-
зования на вязкую и тёмную обочину, где 
эта конструкция вязнет не одно десятиле-
тие. К ним относятся: 1) позиционирова-
ние образования как рыночной услуги; 2) 
вариативность образовательных программ 
и материалов; 3) узаконение права выбора 
образования для его получателей; 4) внедре-
ние рыночной конкуренции в систему обра-
зования; 5) рейтингование как критерий ад-
министративной и ресурсной поддержки; 6) 
усиление властной вертикали, полномочий 
и стимулирования менеджеров. Рассмотрим 
эти феномены.

1. Рыночная организация хозяйственной 
жизни общества, претендуя на универсаль-
ную эффективность и глобальность, охваты-
вает многие его сферы, включая духовную. 
Да, термин маркетизация редко входит в 
язык программных целей в отношении об-
разования, однако вместо него в норматив-
но-правовом ключе звучит признание обра-
зования в качестве услуги, что равнозначно 
рыночной концептуализации всей сферы 
образования. Такая концептуализация ос-
новывается на трёх постулатах.

Первый. Высокий уровень образования 
повышает шансы социально-экономическо-
го продвижения индивидов в обществе, фи-
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нансовые вложения в образование дают от-
дачу, образование сродни капиталу и заслу-
живает именно рыночной интерпретации.

Второй. Обладатели экономических ре-
сурсов вправе тратить их в обществе на лю-
бые благие цели, включая покупку образо-
вательных услуг. Значит, образование как 
платная услуга должна быть повсеместной и 
не ограниченной в обществе.

Третий. Образование как услуга луч-
ше вписывается в наступающую экономику 
знаний, устраняет пренебрежительное от-
ношение к нему как к бесплатному благу, 
стимулирует инновации и разнообразие, 
даёт возможность обрести достойное место 
в обществе.

Эта аргументация лукава. Статистика за-
нятости говорит о более высоких уровнях 
безработицы и бедности среди выпускников 
вузов во время радикальной либерализации 
в высшем образовании. «Неожиданное об-
наружение» продаж экзаменов и дипломов 
уже привело к закрытию десятков филиалов 
и вузов. Добавим к этому следующее. Во-
первых, зарубежные исследования доказали 
решающую роль социального происхожде-
ния в доступе к качественному образованию 
и интеллектуальной карьере. Утверждать, 
что образование как услуга откроет мас-
сам шансы продвижения, значит лгать. Во-
вторых, рыночная ситуация в образовании 
не отменяет частнокапиталистическую нор-
му распределения прибыли и корпоративные 
механизмы карьерного роста. В-третьих, де-
фицит бюджетных ресурсов, испытываемый 
образованием в России, создан проводника-
ми неолиберальных реформ одновременно с 
практиками колоссального вывоза капитала 
и невиданным социально-экономическим 
расслоением населения.

При этом упускается из виду, что даже 
при формальной бесплатности образования 
для его получателей маркетизация превра-
щает образование в услугу или товар для его 
создателей (образовательных организаций 
разных уровней как конкурирующих полу-
чателей бюджетных ассигнований) и дис-

трибьюторов (маркетинговых агентств, ве-
дущих рейтинги, аудит, оценку менеджмен-
та, качества управления и т. п.). Она делает 
людей объектами изощрённых рекламных 
манипуляций, а сами школы, колледжи и 
вузы – субъектами маркетинга и участника-
ми бесконечной гонки по введённым кем-то 
рейтинговым показателям, когда «сеять раз-
умное, доброе, вечное» невыгодно и некогда. 
Этой гонке свойственны стремление к нажи-
ве, структурные перекосы и кризисы, рыноч-
ная спекуляция.

Лукавство аргументации «за» образова-
ние как услугу состоит в том, что возмож-
ности платного образования доступны лишь 
экономической элите. Она же имеет преиму-
щества и в бесплатной системе, а платность 
ускоряет сегментацию – отделение мень-
шинства лучших образовательных учреж-
дений для элиты от большинства обычных 
(вернее – слабых) [14, с. 158–191]. Смысл 
«образования как услуги» состоит не в его 
гибкости, а в ограничении карьер для широ-
ких масс.

2. «Вариативность образования» – один 
из коренящихся в сути гуманной педагогики 
концептов, связанный с идеями индивиду-
альности и гибкости образования, с правом 
учителя как интеллектуала на творчество в 
своём деле. А.Г. Асмолов защищал вариа-
тивность как общий принцип и залог всего 
комплекса свобод и процветания личности 
(правда, обещанного только в будущем), но 
предметные, содержательные пределы вари-
ативности не обсуждались [15]. Сторонники 
вариативности болеют не за учительство (в 
провинции при вынужденной работе многих 
на полторы–две ставки нет времени для ре-
гулярного питания и отдыха, не говоря уже 
о творчестве), не за приближение образова-
ния к интересам молодёжи. Вариативность 
как принцип стала инструментом монополи-
зации и размывания единого образователь-
ного пространства в государстве.

Принцип вариативности разрешает ве-
сти образовательную дисциплину по «ав-
торской» программе, и за это учителей по-
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ощряют материально. Он же требует от 
выпускающей кафедры в вузе, чтобы часть 
учебного плана велась по выбираемым сту-
дентами предметам. Но навязанный выбор 
лишает будущих выпускников общего, сбли-
жающего их знания. И как может кафедра, 
особенно с небольшим числом студентов и 
НПР, обеспечить вариативность для 5 или 
10 студентов, изыскать фонд оплаты труда, 
учебной литературы, «бумажное» сопрово-
ждение вариативных дисциплин?

Принцип вариативности «ради галочки», 
применяемый как критерий государственной 
аккредитации, ведёт к тому, что учебные пла-
ны, скажем, по психологии, могут разниться 
в двух вузах и делать невозможной академи-
ческую мобильность студентов между ними. 
Но главное – в угоду вариативности (пре-
имущества которой научно не доказаны) те-
ряется прежде ёмкое содержательное ядро 
образования, размывается единое образова-
тельное пространство, нужное государству 
и населению для воспроизводства сложных 
профессиональных культур. Вариативность 
ослабляет периферию образовательного 
пространства, сегментирует сеть образова-
ния и нагнетает бумажный прессинг, даёт 
почву для очередного «троянского коня». 

3. Дискуссии о праве родителей выбирать 
школу для своего ребёнка заполняли медиа-
пространство в начале 2000-х гг. Некоторые 
считают, что такое право a priori есть благо, 
а иное видение называют «крепостниче-
ством» [Цит. по: 2, с. 142]. Но учёные обхо-
дят стороной вопрос о целесообразности 
родительского выбора, а мотивацию выбора 
раскрывают далеко не полно. Родители из 
высших и средних слоёв при выборе школы 
взыскательно оценивают состав семей бу-
дущих одноклассников, а однородный со-
став отчасти помогает учебной мотивации 
и сотрудничеству в классе. Право выбора 
внедрялось в общее и профессиональное об-
разование, апогей этого процесса пришёлся 
на начало 2000-х гг., вскоре сменившись че-
хардой регламентов зачисления абитуриен-
тов в вузы.

Пример реализации права выбора шко-
лы и одновременно исправления возникших 
из-за этой нормы системных перекосов дала 
Финляндия. В 1990-е гг. её школьную систе-
му критиковали за якобы отсутствие диффе-
ренциации, хотя первый этап PISA показал 
лидерство финской школы в мире. По реко-
мендации координирующих органов Евро-
союза стало внедряться право выбора, но эта 
неолиберальная норма ослабила социально-
интегрирующую функцию школы и ущемила 
интересы широких масс семей [4, с. 219].

Секрет этого «троянского коня», как и в 
случае с образованием как услугой, прост: 
разные социально-экономические слои 
с неравной пользой для себя реализуют 
право выбора школы (если судить по двум 
исследованиям с национальной выборкой 
и межстрановым анализом [4, с. 237–241]). 
Финские учёные доказали, что рынок обра-
зования действовал лишь в крупных поселе-
ниях. Пользуясь правом выбора, высокоста-
тусные семьи переводили детей из школ по 
месту проживания в профильные учебные 
заведения и в «лучшие» классы внутри этих 
заведений. Вскоре такие школы стали сами 
выбирать будущих учеников, применяя ус-
ложнённые процедуры тестирования. Во 
вновь возникшей двухпоточной школьной 
схеме семьи из высших социальных клас-
сов сторонились местных школ, выбирая 
престижные учреждения. Такая структура 
сегрегировала учащихся по критерию их 
социального происхождения. Образова-
тельные траектории стали определяться со-
циально-экономическим фактором. Прежде 
равнодоступное высокое качество обучения 
исчезло: на новом этапе PISA (2012) финская 
школа утратила лидерство [4, с. 225–226]. 
Публикация материалов исследований сег-
ментации школьной системы вызвала в Фин-
ляндии национальные дебаты и признание: 
«Выбор школы родителями приводит детей 
на разные образовательные пути с ранних 
лет общеобразовательной школы», что не-
желательно для национальных интересов. В 
итоге были приняты меры поддержки школ 
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в неблагоприятных социальных средах, но 
перспектива ограничения родительского 
права выбора школы долго была спорным 
моментом для чиновников образования. 
Правительство всё же приняло решения по 
стиранию различий между школами и воз-
вращению к эгалитарной стратегии финско-
го образования [4, с. 241–244].

4. Проблема конкуренции в образовании 
обычно поднимается при описании неких 
перспективных инновационных преиму-
ществ университетов на фоне обостряюще-
гося глобального соперничества националь-
ных экономик. Возникла смежная приклад-
ная область образовательного маркетинга с 
массой учебных пособий и технологий. Это 
соперничество предстаёт как данность, в ко-
торую любой стране якобы предстоит либо 
встроиться, либо скатиться на обочину ми-
рового развития… Дискуссия по проблеме 
конкуренции в образовании отсутствует или 
ослабляется тем, что энтузиасты конкурен-
ции забывают, что в сложнейших видах на-
учного и технического соперничества СССР 
и Россия добивались лидерства благодаря 
плановым основам управления и комплексу 
интеллектуальных и патриотических качеств 
граждан.

Конкуренция – соперничество ради овла-
дения выгодной позицией (долей) на рынке 
с целью получения прибыли. С идеальной 
точки зрения участники конкуренции на-
ходятся в равных условиях, но в реальности 
такого не бывает – конкуренты обладают 
неодинаковыми ресурсами (политическими, 
кадровыми, административными, экономи-
ческими). Сама природа образования за-
теняет реальные предметы соперничества, 
переходящего в борьбу за лакомые доли 
«бюджетного пирога», оказывающегося в 
ведении государственных органов. Так воз-
никает «взаимный интерес», где коррупция 
не ограничена рамкой «студент – препода-
ватель».

Рынки образования, в отличие от «вещ-
ных» рынков, и, рассуждая шире, простран-
ство образовательных благ (способное 

развиваться и в нерыночных формах) чрез-
вычайно пластичны. Их продукты часто 
не поддаются регистрации (варьируют от 
полезных знакомств, социального и куль-
турного капитала до конкретных интел-
лектуальных навыков и баллов ЕГЭ), имеют 
разные «сроки годности» (знания и навыки 
стираются, но диплом остаётся у выпускни-
ка на всю жизнь). В науке нет определений 
меры соперничества, меры прибыли и обще-
ственно приемлемых издержек конкуренции, 
которой в чистом виде нет уже в силу вме-
шательства бюрократических органов. Где 
приемлема конкуренция между образова-
тельными организациями? Любая ли победа 
может радовать, ведь с сокращением школы 
или вуза слабеет жизнеспособность сообще-
ства, исчезают научные школы. Отвечает ли 
такая конкуренция общественным интере-
сам?

5. Рейтинги придуманы по логике рыноч-
ной экономики для того, чтобы направлять 
выбор потребителей. Если в локальном со-
обществе рейтинг детсадов или школ скла-
дывается спонтанно, на почве общественно-
го мнения и к нему восприимчиво меньшин-
ство активных родителей, то с переходом к 
университетскому уровню ставки рейтингов 
растут. 

Остаётся недоказанным, адекватно ли 
рейтинговые показатели отображают по-
требности общества или локальных сооб-
ществ в тех или иных направлениях деятель-
ности образовательных организаций. Нам 
предлагают доверять зарубежным фирмам, 
ведущим рейтинговый бизнес. Коварство 
рейтингов заключено, во-первых, в изменчи-
вости наборов показателей и индексов, кон-
троль над которыми осуществляет бюрокра-
тический орган или, как в международных 
рейтингах университетов, коммерческое 
агентство, живущее по законам прибыли. 
Потребители, читая рейтинг, получают лишь 
зрительный ряд, которому предлагается 
доверять. Такой ряд фиксирует «лучшие» 
корпорации, но редкий читатель рейтинга 
способен разобраться в сложной методоло-
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гии ранжирования. Во-вторых, большинство 
рядовых участников рейтингового списка не 
в состоянии занять в нём ведущие позиции и 
понимают эту безнадёжность, а в публика-
ции итогов заинтересованы лишь немногие 
лидеры. В-третьих, рейтингование приносит 
многомиллиардные бонусы лишь лидерам 
гонки и ведёт к удорожанию их брендов, по 
сути, лоббируя зарубежные рейтинговые 
схемы. Оно скрыто бьёт по вузовскому об-
разованию, подразумевая его сегментацию 
и сохранение низких статусов большинства 
вузов, протаскивая спорные или ложные 
критерии оценки в жизнь огромной нацио-
нальной системы образования.

В рейтинговой гонке остаётся неопреде-
лённым как понятие «университет мирового 
класса», так и социальные эффекты для го-
сударства от факта вхождения нескольких 
российских вузов в некий «мировой топ-100 
университетов». Разве не является иллюзией 
обещание того, что при номинальном вхож-
дении пяти или десяти вузов в некий «топ» 
выиграет вся система образования страны, 
её интеллектуальный потенциал, а образова-
тельное пространство страны станет более 
целостным? Понятие «университет мирово-
го уровня» используется для удорожания 
бренда немногих вузов, усиливает расслое-
ние в отрасли и стигматизацию большинства 
«неудостоенных» [16]. 

6. Названные выше «троянские кони» нео- 
либеральной маркетизации закрепились в 
общественном мнении, в нормативных осно-
вах и организационной структуре, в контенте 
ведомственных управленческих информа-
ционных потоков всей системы образования 
огромной страны благодаря заинтересован-
ности корпуса отраслевого менеджмента. 
Структура корпуса менеджеров образования, 
их социально-экономический портрет и ка-
рьеры, ценностный и компетентностный об-
лик остаются terra incognita для учёных [17]. 

Заключение
За прошедшие три десятилетия в основ-

ном состоялось внедрение «троянских ко-

ней» неолиберализма в образование, что 
выразилось в легитимации соответствую-
щих ценностей в общественном мнении, за-
конодательстве, практиках образования, в 
ресурсной поддержке со стороны государ-
ства. Сообщество работников образования и 
науки оказалось не готово оценить деструк-
тивный характер неолиберальной политики, 
противостоять бюрократическим показате-
лям эффективности образования, что отча-
сти связано с забвением институциональных 
функций образования [18].

Действие «троянских коней» неолибера-
лизма в образовании требует внимания со-
циологии и других научных дисциплин, ина-
че деформационные эффекты неолибераль-
ной политики усилятся. Уверен, что выход из 
сложившегося сегодня тренда, лишающего 
образование и науку перспективы, а обще-
ство – их полновесной отдачи, безальтер-
нативен. Остаётся открытым вопрос о том, 
способна ли управленческая система осоз-
нать тупиковый характер неолиберальной 
стратегии развития образования в России.
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Аннотация. Происходящее в педагогике смешение понятий «профессия», «специаль-
ность», «квалификация», «должность», а также нечёткость обозначения субъектов 
образования (педагог, учитель, преподаватель, педагогический работник и т.д.) затруд-
няют разработку профессиональных и образовательных стандартов, обеспечение их пре-
емственности, явное определение трудовых функций и компетенций. В силу этого, каза-
лось бы, частный вопрос о значении понятия «педагогическая профессия» приобретает 
социальную, теоретическую и практическую значимость. Авторы считают, что в анализе 
специфики педагогической профессии необходимо учесть достижения и рекомендации со-
циологии и психологии профессий, возможности педагогической профессиологии. Рассмо-
трение проблемы только изнутри самой педагогики ограничивает создание целостного 
представления о педагогической профессии как значимом в обществе виде деятельности, 
несущем в себе гуманитарность как ведущее качество. Авторы критически рассматривают 
Профессиональный стандарт педагога, в котором находят противоречивые положения, и 
приходят к выводу о необходимости логико-методологической проработки используемых в 
нашей науке терминов. 

Ключевые слова: профессия, педагогическая профессия, педагогическая специальность, 
педагогическая компетенция (компетентность), профессиональный стандарт, образова-
тельный стандарт, педагогический работник, профессиология, педагогическая профессио-
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Проблемная ситуация для авторов воз-
никла при обсуждении названия создавае-
мого ими учебника «Введение в профессию». 
Встал простой вопрос: введением к чему он 
является? Этот вопрос оказался предпосыл-
кой рефлексии над сущностью деятельности, 
которой мы занимаемся много лет и которой 
мы обучаем других. Данная тема только на 
первый взгляд кажется частной, связанной 
лишь с упорядочением терминологического 
аппарата. К сожалению, это не так. К тако-
му выводу нас привёл длительный и специ-

альный интерес к изучению особенностей 
педагогической профессии [1–3], а также 
реформы, происходящие в сфере педагоги-
ческого образования и профессионального 
труда педагогов. Обострили этот интерес и 
другие обстоятельства современной педаго-
гической повседневности. К их числу можно 
отнести: 

– постоянное смешение терминов «пе-
дагогическая профессия» /«педагогическая 
специальность»/ «педагогическая квалифи-
кация» и «педагог»/«учитель»/«препода- 
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ватель» / «педагогический работник»; неяс-
но соотношение понятий «квалификация» и 
«академическая степень»;

– введение многоуровневой системы 
педагогического образования (учитель, ба-
калавр, магистр, преподаватель вуза и др.); 
при этом не прояснены трудовые функции 
выпускников, окончивших бакалавриат и 
магистратуру; 

– разработку образовательных программ 
подготовки специалистов по направлению 
«Педагогическое образование» с учётом 
требований профессиональных стандартов;

– появление противоречивых программ 
повышения квалификации педагогов для 
разных типов образовательных организа-
ций, при этом многочисленные центры по-
вышения квалификации занимаются и под-
готовкой специалистов для сферы педаго-
гического труда;

– практические вопросы относительно 
квалификации разных типов педагогических 
работников, их образования, функций, уме-
ния выполнять необходимые трудовые дей-
ствия, их должностных обязанностей, пред-
полагаемых результатов труда и системы 
оценки педагогического труда.

Проблемы, проблемы, проблемы…
Внимательный анализ публикаций, посвя-

щённых педагогической деятельности как 
основе любой педагогической профессии, 
показывает, что в них много повторения из-
вестного. Сама эта деятельность как профес-
сиональная и непрерывное педагогическое 
образование как овладение профессионализ-
мом рассматриваются только изнутри самой 
педагогики, вне учёта тенденций развития 
профессиологии как становящейся области 
научного знания, а также социологии про-
фессий. Вряд ли можно согласиться с мне-
нием некоторых исследователей о том, что 
вопросы специфики педагогического тру-
да и педагогического образования можно 
решить преимущественно в границах про-
фессиональной педагогики [4]. Кроме того, 
в эпоху динамического развития междис-

циплинарности и трансдисциплинарности 
педагогика не может ограничиваться зам-
кнутой на себе научной рефлексией, быть в 
этом смысле автономной. На преодоление 
замкнутости ориентирует и появление но-
вых педагогических специальностей в сфере 
профессиональной деятельности и направ-
лений подготовки в системе высшего педа-
гогического образования. Мы не можем дать 
описание деятельности, например, социаль-
ного педагога или педагога-психолога толь-
ко с позиции педагогики, поскольку деятель-
ность первого интегрирует педагогическую 
и социальную работу, а деятельность второ-
го – педагогическую и психологическую. То 
же можно сказать и о профессии педагога 
дополнительного образования, который 
должен владеть и основами педагогической 
деятельности, и предметной деятельностью 
(художественной, досуговой, программиро-
ванием, спортивно-оздоровительной, про-
ектной, исследовательской, шахматами и 
др.). 

Мы видим в педагогике разобщённое ис-
следование проблем, связанных с професси-
ей, специальностью, профилем подготовки 
и переподготовки, квалификацией и долж-
ностями педагогических работников. Мы 
сегодня не можем дать целостное описание 
педагогической профессиональной страты 
нашего общества, если использовать термин 
П. Сорокина, не можем создать обобщённое 
представление о мотивах, целях педагогиче-
ской деятельности, о ценностях, интересах, 
профессиональной этике, культурных пред-
почтениях, карьерных устремлениях педаго-
гических работников, об их удовлетворённо-
сти профессиональным трудом с его риска-
ми и опасностями, об иллюзиях, разочарова-
ниях и успехах разных групп педагогических 
работников, об их самообразовании, свобод-
ном времени, причинах ухода в другие виды 
деятельности. Сегодня нет ясных ответов на 
вопросы, касающиеся дифференциации де-
ятельности внутри этой профессиональной 
страты, возможности дополнения основной 
деятельности другими видами деятельности, 
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снижения трудовой мотивации под влияни-
ем казённо-бюрократического отношения к 
работникам, нормирования педагогического 
труда, формализма аттестации, контроля и 
повышения квалификации… Поиск ответов 
на эти насущные вопросы, безусловно, ак-
туален, особенно если речь идёт о профес-
сиональной ориентации молодёжи, ищущей 
себя в сфере педагогического труда. Все эти 
обстоятельства делают значимой проблему 
педагогической интерпретации феноме-
на профессии и всех производных от этого 
ключевого понятия. 

Авторы придерживаются точки зрения, 
что современная профессиология сегодня 
оформляется как самостоятельная область 
социогуманитарного знания, интегрируя в 
себе достижения комплекса гуманитарных 
наук. Однако говорить о профессиологии 
как о целостной системе знания ещё рано, 
то же относится и к педагогической профес-
сиологии. Ценные научные результаты ис-
следований профессии и профессионализма 
представляют многие гуманитарные науки. 
Вопросы и проблемы, о которых сказано в 
начале статьи, актуализируют внимание пе-
дагогов к социологии образования. Так, со-
циология профессий предоставляет ценный 
материал о потребностях современного со-
циума в нянях и гувернёрах, об удовлетво-
рённости учителей своей профессиональной 
деятельностью и статусом, об итогах опти-
мизации сельской школы [5] и т.п. Обраще-
ние к социологии профессий и профессиоло-
гии, на наш взгляд, может содействовать ре-
шению очень важных педагогических задач:

– пониманию специфики и роли каждой 
институции педагогического образования 
(СПО, ВО, ИПК, аспирантура как ступень 
ВО, дополнительное образование);

– согласованию образовательных и про-
фессиональных педагогических стандартов 
разного уровня и профиля;

– созданию профессиограмм педагоги-
ческого труда по видам профессиональной 
деятельности и построению на этой основе 
образовательных программ педагогического 

образования (среднего, высшего, дополни-
тельного);

– созданию чёткой карты современных 
педагогических профессий с перспективой 
их развития и появления новых специаль-
ностей, профилей, квалификаций и долж-
ностей для осуществления профориентаци-
онной работы с абитуриентами и содействия 
профессиональному становлению и профес-
сиональному самоопределению студентов – 
будущих педагогов;

– выделению на каждом образователь-
ном уровне и в каждом профиле педагогиче-
ского образования универсальных и специ- 
фических знаний, умений, трудовых функ-
ций;

– созданию обобщённых портретов 
представителей наиболее типичных педаго-
гических профессий: школьного учителя, пе-
дагога дополнительного образования, пре-
подавателя колледжа, вуза, мастера произ-
водственного обучения, тренера, методиста, 
инструктора, коуча, тьютора и т.д.;

– описанию предполагаемых результа-
тов деятельности преподавателей разного 
уровня и профиля подготовки, разработке 
критериев оценки труда.

Где искать решения?
Это наши предположения, которые, воз-

можно, вызовут критическое отношение чи-
тателя. Но нам представляется решение всех 
этих задач в высшей степени необходимым. 
И в этом плане анализ современного про-
фессионально-педагогического термино-
логического аппарата очень важен. Начнём 
свои рассуждения с понятия «профессия». 
Грамотное его использование поможет яс-
нее представить значения производных тер-
минов: «профессиональное образование», 
«профессиональная компетенция и компе-
тентность», «профессиональный стандарт», 
«профессиональное самоопределение», 
«профессионализм» и многих других.

Отсутствие чёткого понимания ключево-
го термина приводит к тому, что у педагоги-
ческих работников размывается целостный 
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образ профессии, которую можно было бы 
обозначить как «педагог». Ведь профессия – 
это не только вид деятельности, но и система 
подготовки кадров, и профессиональное со-
общество специалистов разного профиля 
и квалификации, которые задают направ-
ления развития профессии, осуществляют 
контроль за качеством деятельности. Сейчас 
появляются новые виды педагогической де-
ятельности, но говорить о том, что рожда-
ются новые профессии, преждевременно, 
поскольку они могут быть всего лишь диф-
ференциацией внутри профессиональной 
педагогической деятельности, рождением 
новой трудовой функции. Так же осторож-
но нужно говорить и о том, что профессии 
сегодня быстро умирают. Могут уходить в 
прошлое какие-то виды профессиональной 
деятельности, может меняться содержание 
трудовых функций внутри профессии, од-
нако становление профессии, её развитие – 
это длительный эволюционный процесс. 
Самым подвижным явлением здесь является 
должность. Она может совпадать по своему 
названию с профессией (например, профес-
сия учителя совпадает с должностью учи-
теля), но чаще этого не происходит. Иногда 
требуется специальная подготовка человека 
к исполнению определённых должностных 
обязанностей. Е.А. Ямбургу, одному из раз-
работчиков Стандарта педагога, был задан 
вопрос о соотношении понятий педагог и 
учитель. Он ответил: «Не важно, кто ты по 
специализации – математик, физик, исто-
рик; это всё равно – обучение, воспитание 
и развитие. Это структура общей професси-
ональной деятельности. Мы взяли понятие 
“педагог”, так как оно шире понятия “учи-
тель”, ведь, например, педагог дошкольного 
образования – это тоже педагог, по закону 
дошкольный уровень сегодня отнесён к об-
разованию, и это правильно, потому что по-
мимо ухода и присмотра предусматривается 
и развитие»1. Однако и в названии, и в со-
держании упомянутого Стандарта остались 

1 Директор школы. 2013. № 7. 

все эти понятия: «педагог», «учитель», «вос-
питатель», «преподаватель». Между тем за 
каждым из этих терминов скрывается своя 
сторона педагогической действительности, 
и неразличение этих сторон сказывается на 
понимании общего и особенного в профес-
сиональных действиях указанных субъектов. 

Термин «профессия» относится к кате-
гории общенаучных. Феномен профессии 
имеет богатую историю осмысления, в ко-
торой отражается конкуренция различных 
исследовательских позиций в отношении его 
трактовки. С позиций философов профес-
сию рассматривают как способ выражения 
сущности человека и средство удовлетворе-
ния его материальных и культурных потреб-
ностей. При всём различии взглядов клас-
сиков на сущность профессии (К. Маркс,  
Г. Спенсер, Э. Дюркгейм, М. Вебер) их объ-
единяет понимание профессии как диффе-
ренциации социальной деятельности, разде-
ления труда. В 1990-е гг. и в начале 2000-х гг. 
массив знаний о профессии пополнился ис-
следованиями, посвящёнными методологи-
ческим аспектам её изучения (Т.Л. Алексан-
дрова [6], Г.Б. Кораблева [7], В.А. Мансуров 
[8]), что способствовало современному по-
ниманию сущности профессии. Социологи 
рассматривают профессию как социаль-
ный институт. Значительное большинство 
учёных традиционно трактуют профессию 
как специализированный вид деятельно-
сти, выделившийся в результате разделения 
труда [9]. В педагогике предложена инте-
гральная характеристика профессии. Так,  
Э.М. Калицкий представляет профессию 
«как исторически детерминированное явле-
ние, которое объективно обусловливается 
достигнутым уровнем разделения труда. Это 
приобретённый в процессе обучения и вос-
питания, ориентированный на общественное 
разделение труда комплекс систематических 
знаний, умений, способностей и убеждений 
человека, предпосылка к выполнению ква-
лифицированного труда в материальном и 
нематериальном производстве» [10]. Психо-
логи рассматривают профессию как условие 
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и способ развития ценностно-смысловых 
ориентаций и установок личности [11–13]. 
Таким образом, исследования последнего 
времени внесли в трактовку профессии но-
вые смыслы и значения. Она интегрирует 
психологическое, личностное развитие, со-
циально-профессиональное самоопределе-
ние человека, его становление как субъекта 
культуры и непрерывного образования, на-
правленного на всё более глубокое овладе-
ние профессиональными знаниями и мастер-
ством, развитие у человека смыслообразова-
ния и потребностно-мотивационной сферы. 
В силу этой структурной сложности самого 
феномена возникают различные подходы к 
классификации профессий.

В педагогических работах при рассмотре-
нии понятия педагогическая профессия пре-
имущественно используются традиционные 
определения: профессия как труд, занятие, 
как результат разделения труда, как специ-
альная деятельность, как кластер компетен-
ций; иногда указывается предмет этого тру-
да – обучение и воспитание. Однако неясно 
выделение общего (для всех педагогических 
профессий) и особенного в разных её видах. 
В одной из статей, посвящённых современ-
ным изменениям в педагогической профес-
сии, её определение даётся вообще, вне со-
держательных характеристик, но с употре-
блением других абстрактных понятий: «Пе-
дагогическая профессия характеризуется 
как область приложения сил, деятельность 
и область проявления личности педагога, 
исторически развивающаяся система, твор-
чески формируемая реальность. Наиболее 
разработанным аспектом является пред-
ставление о педагогической профессии как 
виде специализированной деятельности в 
рамках анализа её содержания, технологий, 
уровней педагогического образования» [14]. 
Но разве можно понять из такого опреде-
ления особенности педагогической профес-
сии, специфику целеполагания, содержания, 
деятельности и других характерных для неё 
показателей? Или такое утверждение: «По 
классификации, предложенной Е.А. Климо-

вым, профессия педагога относится к типу 
“человек-человек”. Но из ряда других она 
выделяется, прежде всего, по образу мыслей 
её представителей, повышенному чувству 
долга и ответственности. Главное отличие 
от других профессий этой группы заключа-
ется в том, что она относится как к классу 
преобразующих, так и к классу управляющих 
профессий одновременно» [14]. На основа-
нии сказанного автор выделяет в качестве 
современного подхода к педагогической 
профессии этосный подход. Но разве это не 
относится к другим профессиям, например 
врача, спасателя?

Несмотря на обширный массив науч-
ных публикаций по теме, в них нет чёткого 
описания педагогической профессии, раз-
личных видов профессиональной педаго-
гической деятельности, нет установленной 
связи между профессией, специальностью, 
квалификацией и академической степенью 
педагогических работников. Обозревая мно-
гообразие интерпретаций понятий профес-
сия, профессионализм и родственных им, ос-
нованных на различных исследовательских 
подходах (институциональном, феномено-
логическом, культурологическом, герме-
невтическом, функциональном, компетент-
ностном и т.д.), мы считаем продуктивным 
антропологический подход. В работе [15] 
авторы пишут: «Для нас антропология про-
фессий – это метафора, которая обозначает 
определённую методологическую перспек-
тиву: акцент на качественные методы, теоре-
тическую оптику ferstehen, социальную кри-
тику и неоинституциализм». Заметим, что 
педагогическая антропология была разрабо-
тана ещё К.Д. Ушинским как теоретическая 
основа развития педагогики, педагогической 
профессии и любой педагогической специ-
альности как деятельности, направленной на 
обучение и воспитание человека.

О профессиональных стандартах
С тревогой и озабоченностью приступа-

ем к следующим размышлениям. Чем вы-
звана эта озабоченность? Скорее всего, тем, 
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что предметом размышлений стал Стандарт 
педагога. С самого своего появления он вы-
звал противоречивое отношение в педаго-
гическом сообществе: от восторженного до 
скептически сдержанного. Да, он отвечает 
вызовам времени. Да, он может стать ори-
ентиром в оценке качества педагогической 
деятельности. Да, разработчики проделали 
огромную работу в своих попытках осуще-
ствить декомпозицию трудовых функций 
педагогической деятельности. И вместе с тем 
отсутствие универсальных характеристик 
всей совокупности различных профессий, 
относящихся к группе педагогических, ста-
новится источником многих вопросов. Вот 
Стандарт педагога. Он называется «Педагог 
(педагогическая деятельность в дошколь-
ном, начальном общем, среднем общем об-
разовании) (учитель, воспитатель)». Недоу-
мение вызывают двойные скобки в названии 
документа. Но не только это. В нём не од-
нажды в разных сочетаниях употребляется 
слово «профессиональный» (-ая, -ое). Одна-
ко определения педагогической профессии 
здесь тоже нет. В Стандарте дано описание 
цели профессиональной деятельности педа-
гога – это «оказание образовательных услуг 
по основным общеобразовательным про-
граммам образовательными организациями 
(организациями, осуществляющими образо-
вательную деятельность)». Но это последнее 
(в скобках) и так ясно. А вот чуждое педаго-
гике слово «услуга» остаётся без истолко-
вания. Составителям важно понятие «функ-
ция». Впрочем, это характерно и существен-
но для всех профессиональных стандартов. 
Об этом сказано и в ТК РФ (ст. 195.1): «Про-
фессиональный стандарт – характеристика 
квалификации, необходимой работнику для 
осуществления определённого вида про-
фессиональной деятельности, в том числе 
выполнения определённой трудовой функ-
ции». Однако изучение значений понятий 
профессиональный стандарт и квалифи-
кация не указывает на их тождество. Чаще 
всего в определении значения квалификации 
присутствует качество выполняемой дея-

тельности, обусловленное знаниями, умени-
ями, опытом работы, а в последнее время – 
наличием комплекса компетенций. Однако 
при обращении к такому специфическому 
виду деятельности, как педагогическая, с 
разнообразием её видов, специальностей и 
должностей, профессиональный стандарт и 
квалификацию трудно свести лишь к трудо-
вым функциям и даже к весьма подробному 
их «набору». 

Основных функций в деятельности учи-
теля и воспитателя выделено четыре: обуче-
ние, воспитательная и развивающая деятель-
ность, а также реализация программ соот-
ветствующего уровня образования и плюс 
к ним – обучение по предметным модулям. 
И сразу возникают вопросы. А обучение – 
это не деятельность? И что это такое – раз-
вивающая деятельность, отделённая от об-
учающей и воспитательной деятельности? 
Ведь выявление проблем развития ребёнка, 
различные виды педагогической диагно-
стики осуществляются в процессе воспита-
ния и обучения. С одной стороны, хорошо, 
что выделены проблемные области педа-
гогической деятельности (работа с детьми, 
требующими особого внимания педагога). 
Но, с другой стороны, сегодня отсутствует 
чёткое определение развивающей деятель-
ности. Есть определение понятия развиваю-
щее обучение – во многом оно традиционно 
и понятно педагогам. Однако в этой связи 
уместно напомнить и такой сюжет. Какова 
специфика развивающей деятельности? Она 
просто присоединяется к обучению и вос-
питанию? Для размышления над этими во-
просами было бы полезно перечитать книгу 
«Философско-педагогические проблемы 
развития образования» [16]. Несмотря на 
то, что она вышла в 1981 г. и вызвала весьма 
жёсткую официальную реакцию, её идеи и 
описанные проблемы актуальны и сегодня: 
о воспитывающем характере обучения (об 
антиномии, присущей этому определению), 
о развитии личности В.В. Давыдов предста-
вил в книге заключительную главу «Психи-
ческое развитие и воспитание». Он показал 
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развитие личности как проблемную область 
педагогики, ибо в ней не вскрываются меха-
низмы этого процесса, не объясняются про-
тиворечия развивающего обучения (между 
доступностью и необходимой трудностью). 
А что же тогда говорить о развивающей 
деятельности педагога? Какой она должна 
быть, чтобы обеспечить процесс становле-
ния личности? Каковы механизмы развития? 
В столь давней книжке говорилось о многом, 
но для нашей темы важна идея «деятельной 
активности», способной «сотворить в себе 
человека» [16, с. 51], тезис о цели развития 
(«Человек, чтобы развиваться как личность, 
должен иметь в качестве цели себя самого» 
[16, с. 63]), положение об антиномичности 
целей воспитания («Воспитывать ли челове-
ка как личность или как рабочую силу, как 
культурно-исторического субъекта или как 
специалиста-профессионала?» [16, с. 64]). 
Напомним, это написано в 1981 году… Раз-
умеется, профессиональный стандарт, как 
нормативный документ, не может включать 
проблемы вопросительного характера, но 
учитывать их он должен.

И ещё о функциях. Их описание могло бы 
прояснить содержание педагогической про-
фессии как специальной деятельности. Но 
только специалист-кадровик может, навер-
ное, убедительно разъяснить, чем отличаются 
друг от друга обобщённая, общепедагогиче-
ская и просто трудовая функция. В Стандарте 
идёт речь о возможных должностях педагога, 
их названо две: учитель и воспитатель. Но как 
эти утверждения соотнести с «Единым ква-
лификационным справочником должностей 
руководителей, специалистов и служащих», 
где названы: учитель, воспитатель, препода-
ватель, методист, учитель-дефектолог, учи-
тель-логопед, инструкторы (по физическому 
воспитанию, по трудовому обучению и др.), 
концертмейстер, тьютор, тренер-преподава-
тель и т.д. В этом ряду трудно разграничить 
понятия профессия, специальность, долж-
ность. А ведь ещё есть понятия «квалифика-
ция», «академическая степень»! Как все они 
соотносятся между собой?

Вернёмся к трудовым действиям, состав-
ляющим суть любой профессии. Последо-
вательность в их описании также вызывает 
вопросы. Так, при описании этих действий 
в воспитательной деятельности, вопреки 
закономерностям любого организованно-
го процесса, категория цели отодвинута. 
Зато дважды (на первое и четвёртое место) 
в Стандарте поставлены вопросы регулиро-
вания поведения обучающихся и «опреде-
ление и принятие чётких правил поведения 
обучающимися». Но ведь он должен быть 
документом, который соответствует теоре-
тическим и практическим основам обучения 
и воспитания, а перечень трудовых действий 
и соответствующих им умений должен со-
ответствовать логике педагогического про-
цесса. 

Смущает также и обилие трудовых дей-
ствий, объединённых в одну группу. Напри-
мер, при описании развивающей деятельно-
сти в одной группе оказались «развитие у 
обучающихся познавательной активности, 
самостоятельности, инициативы, творче-
ских способностей, формирование граждан-
ской позиции, способности к труду и жизни 
в условиях современного мира». Каждое из 
этих действий требует специальной подго-
товки, и на каком основании объединяются 
познавательная активность и культура здо-
рового и безопасного образа жизни? Или 
вот другой пример: «Формирование и реа-
лизация программ развития универсальных 
учебных действий, образцов и ценностей 
социального поведения, навыков поведения 
в мире виртуальной реальности и социаль-
ных сетях, формирование толерантности 
и позитивных образцов поликультурного 
общения». Но ведь любое из этих действий 
и умений – огромная составляющая профес-
сиональной педагогической деятельности!

Справедливости ради отметим, что есть 
специальное пособие, назначение которо-
го – устранить разночтение терминов. Од-
нако во многом представленные в нём «разъ-
яснения» либо повторяют формулировки 
Стандарта, либо страдают стилистической 
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и терминологической нечёткостью. Вот при-
мер. Профессиональный стандарт – это 
«характеристика квалификации, необходи-
мой работнику для осуществления опреде-
лённого вида профессиональной деятельно-
сти, в том числе выполнения определённой 
трудовой функции». «Вид профессиональ-
ной деятельности – это несколько обоб-
щённых трудовых функций, имеющих близ-
кий характер, результаты и условия труда». 
Обобщённая трудовая функция – это «свя-
занные между собой трудовые функции, 
сложившиеся в результате разделения труда 
в конкретном производственном или бизнес-
процессе». Трудовая функция (для целей 
разработки профстандарта) – это «система 
трудовых действий в рамках обобщённой 
трудовой функции». Квалификационный 
уровень – это «совокупность требований 
к компетенциям, разделяемых по параме-
трам сложности, нестандартности трудовых 
действий, ответственности и самостоятель-
ности». Трудовое действие – «процесс вза-
имодействия работника с предметом труда, 
при котором достигается определённая за-
дача. Простейшая (элементарная) производ-
ственная операция»2. Даже если вниматель-
но читать эти определения, всё равно воз-
никают вопросы о виде профессиональной 
деятельности, о трудовой функции, о трудо-
вом действии педагога... Как сочетать в про-
фессиональной деятельности стандартные и 
творческие решения? Как выполнять рутин-
ную работу, свойственную этой творческой 
профессии? Из анализируемого документа 
неясно, на какой подход к педагогической 
профессии опираются его разработчики. 
Отчасти на деятельностный, отчасти на 
культурологический, отчасти на компетент-
ностный. Но чёткой последовательности в 
этом нет. Особенно это проявляется в ха-
рактеристиках основных сфер деятельности 
педагога: обучение, воспитание, развитие. В 

2 Как работать с профессиональными стандар-
тами. Практическое пособие. URL: profstandart.
kdelo.ru

обучении выделены только IT-компетенции, 
в воспитании (воспитательной работе) тако-
го выделения нет, но перечислены умения – 
целых двадцать! Думается, что такая непо-
следовательность во многом обусловлена 
отсутствием ясных представлений о профес-
сии педагога.

Образовательные и профессиональные 
стандарты должны быть понятны и кадрови-
кам, и самим педагогам, и тем, кто занимается 
педагогическим образованием и разрабаты-
вает образовательные стандарты ВО и СПО. 
Стандарты должны быть инструментальны-
ми, т.е. применимыми в практике. Но попро-
буйте оценить инструментальность Стандар-
та педагога дополнительного образования, 
изложенного на двадцати восьми страницах 
текста! Там присутствуют и уровни, и под- 
уровни квалификации: «Функции педагогов 
дополнительного образования разделены 
на 3 подуровня в рамках одного уровня ква-
лификации. Специалисты данного профиля 
соответствуют шестому уровню квалифика-
ции». Насколько это понятно читателю?

«Мир во времени и пространстве постав-
лен под знак школы», – писал С.С. Аверин-
цев. Разумеется, здесь не идёт речь о школе 
в нашем понимании. Школа того времени, 
о котором пишет философ, это Вселенная. 
Но школа в любом её значении – это всегда 
учитель (учителя) и ученики, последователи, 
это всегда учительство и ученичество. Их со-
вместная деятельность является гуманитар-
ной – она обязательное условие сохранения 
и развития человеческой культуры, самого 
человека, развития его интересов, его духов-
ности. Это делает педагогическую деятель-
ность особенно ценной для бытия человека 
в мире. Она «вырастает» из культуры своей 
эпохи, сообразна этой культуре, направлена 
на её сохранение и воспроизводство. Гума-
нитарный характер педагогической деятель-
ности проявляется в очень многих её аспек-
тах и целевых характеристиках. И эти свой-
ства педагогической деятельности должны 
быть чётко представлены в описании её со-
держания, функций и трудовых действий. 
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Обратимся к названию нашей статьи. В 
профессиональном стандарте отсутству-
ет определение профессии педагог. Но как 
можно говорить о профессиональном стан-
дарте, профессиональных компетенциях и 
квалификации без определения сущности 
самой профессии? Введение нового профес-
сионального стандарта педагога должно не-
избежно повлечь за собой изменение стан-
дартов его подготовки и переподготовки в 
высшей школе и в центрах повышения квали-
фикации. Потому нас так волнует вопрос об 
определённости ключевого понятия профес-
сия и, как следствие, – понятия педагогиче-
ская профессия. В заключение приведём точ-
ку зрения, которую разделяем: «это важно 
не столько для уточнения категориального 
аппарата, сколько для развития ключевых 
областей человеческой деятельности, от ко-
торых зависит общественное благополучие 
и экономическое развитие. По сути, выявле-
ние характеристик и институциональных ос-
нов профессий и профессионализма может 
стать ключом к определению направлений 
того, что сегодня смутно понимается под 
модернизацией страны» [17].

Наши мысли, наверное, можно назвать 
лингвистическими придирками. Но они тоже 
важны – как инструмент понимания смысла 
каждого термина:

Лингвистика – ты мысль и чувство, 
одна из нравственных основ. 
Как нет искусства для искусства, 
так нет на свете слов для слов.

(Е. Евтушенко)
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Abstract. The article discusses the pedagogical understanding of the concept of profession as ex-
tremely important for the pedagogical community in the conditions of the modern state of educa-
tion. The authors believe that the current situation in pedagogy is characterized by the confusion of 
the concepts profession, specialty, qualification, position, imprecise identification of subjects of 
education (teacher, educator, tutor, pedagogical worker, etc.), which makes it difficult to develop 
professional and educational standards, ensure their continuity, define labor actions and competen-
cies clearly. For this reason, it would seem, a private matter acquires social, theoretical and practical 
significance. The logic and content of the article determine the authors’ position in the consideration 
of the stated topic – they believe that analyzing the specifics of the teaching profession and related 
concepts requires taking into account the achievements and recommendations of sociology and psy-
chology of professions, studying the possibilities of the pedagogical professiology. Consideration of 
the problem only from within the pedagogy itself limits the possibilities of disciplinary analysis, the 
activity of scientific reflection, the creation of holistic ideas on the teaching profession as a significant 
humanitarian activity in society, which initially carries humanitarianism as a leading quality. The 
authors critically consider the Professional standard of a teacher, in which they find contradictory 
positions, and come to a conclusion about the need for the clear scientific and pedagogical under-
standing of the concepts of profession, professionalism, professional, specialty, qualification, activ-
ity, labor functions, competencies.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема сопряжения формирующейся в стра-
не новой нормативной базы в сфере квалификаций, основанной на профессиональных 
стандартах, с международными стандартами ассоциации «WorldSkills International» и 
корпоративными стандартами, применяемыми в оценке персонала, основанными на ком-
петентностном подходе. В статье содержатся предложения по преодолению различий в 
понятийном аппарате, относящемся к термину «квалификация», который используется 
и в академическом, и в бизнес-сообществах. Обсуждаются возможности фиксации квали-
фикаций работников непосредственно в профессиональных стандартах, определяющих 
требования к ним.
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Введение. История вопроса
В ходе работы над новой версией Феде-

рального государственного образователь-
ного стандарта (ФГОС 3++) обнаружились 
трудности концептуального и методологиче-
ского характера, а именно непрояснённость 
содержания ключевых категорий: «профес-
сия», «квалификация», «компетенция» – и 
их производных. В связи с этим в научно-
педагогической печати ведётся оживлённая 
дискуссия. В нашей статье представлен ряд 
предложений по данной проблеме.

Указом от 7 мая 2012 г. № 597 «О меро-
приятиях по реализации государственной 
социальной политики» Президент Россий-
ской Федерации дал официальный старт 
масштабной кампании по радикальной ре-
форме нормативной базы в сфере квали-
фикаций трудящихся. Наряду с Трудовым 
кодексом Российской Федерации, осново-
полагающими документами в этой сфере 
должны стать национальная рамка квалифи-

каций и профессиональные стандарты. Это 
был крупный успех Российского союза про-
мышленников и предпринимателей (РСПП), 
задолго до этого события продвигавшего 
данный проект. 

Впервые термин «профессиональный 
стандарт» (ПС) был использован в докумен-
тах государственного уровня в 1997 г. в ут-
верждённой постановлением Правительства 
РФ Программе социальных реформ в Рос-
сийской Федерации на период 1996–2000 го-
дов, декларировавшей необходимость введе-
ния в этот период государственных профес-
сиональных стандартов, соответствующих 
международным требованиям, и создания 
системы сертификации и аттестации работ-
ников. Логика в постановке этой задачи была 
вполне прозрачной. Включение в повестку 
дня вопроса о формулировании требований 
работодателей к получаемым выпускниками 
вузов знаниям, умениям и навыкам в ком-
петентностном формате, то есть в понятиях 
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«компетенция» и «компетентность», было 
как бы само собой разумеющимся, тем бо-
лее что данный концептуальный аппарат 
уже широко использовался бизнесом за ру-
бежом в нормативных документах, касаю-
щихся квалификаций [1; 2]. Впрочем, с ходу 
решить эту задачу не удалось по ряду объек-
тивных причин; одна из них – пестрота меж-
дународных требований к квалификациям. 
Достаточно сказать, что в США существует 
три вида профессиональных стандартов: ко-
декс профессиональной этики, содержащий 
указания этического характера, кодекс ква-
лификационных стандартов, содержащий 
указания относительно опыта и уровня об-
разования, необходимых для работы, и ко-
декс стандартов профессиональной деятель-
ности, содержащий конкретные инструкции 
по выполнению той или иной работы. Но 
главная причина состояла в необходимости 
внесения существенных изменений в трудо-
вое законодательство, что в тот период вре-
мени было чрезвычайно проблематично, в 
том числе и потому, что граждане страны не 
получили внятных разъяснений, зачем надо 
реформировать существующую систему ква-
лификаций: чем профессиональные стандар-
ты лучше квалификационных характеристик 
профессий и должностей рабочих, служа-
щих, специалистов, руководителей, многие 
десятилетия успешно использовавшихся в 
стране и содержащихся в Едином тарифно-
квалификационном справочнике работ и 
профессий рабочих (ЕТКС) и Едином ква-
лификационном справочнике должностей 
руководителей, специалистов и других слу-
жащих (ЕКСД). 

Нельзя сказать, что эта работа не велась. 
Велась, и даже активно, но «не в массах». 
Ведь и сегодня, по прошествии 20 лет, смысл 
ПС для многих людей из бизнес- и акаде-
мического сообщества остаётся неясным. В 
числе первопроходцев, с энтузиазмом взяв-
шихся вести эту разъяснительную работу и 
одновременно выстраивать отечественную 
модель системы квалификаций, основанную 
на профессиональных стандартах, следует 

назвать В.В. Никитина, Н.В. Машукову, Ф.Т. 
Прокопова, О.Н. Олейникову, А.А. Мура-
вьеву, Т.А. Куницыну, А.Н. Лейбовича, О.Д. 
Прянишникову, И.А. Волошину, М.В. При-
везёнцева [3–7]. Прежде всего, их усилиями 
к середине 2000-х годов удалось реализовать 
крупные отраслевые проекты разработки и 
внедрения профессиональных стандартов 
для рестораторов и отельеров страны и для 
работодателей в сфере IT-технологий. Эти 
проекты были поддержаны Российским со-
юзом промышленников и предпринимателей 
(РСПП), который взял на себя миссию локо-
мотива в том, чтобы в нашей стране профес-
сиональные стандарты обрели статус глав-
ных нормативных документов, определяю-
щих требования к квалификациям. В РСПП 
было создано национальное агентство раз-
вития квалификаций (НАРК), которое раз-
работало «Положение о профессиональном 
стандарте» и Макет профессионального 
стандарта (2007 г.), а сразу вслед за этим из-
дало методику разработки профессиональ-
ных стандартов [8]. В ней была прописана 
последовательность процедур, необходи-
мых для разработки ПС, включая организа-
цию его обсуждения и согласования в про-
фессиональном сообществе, подачу заявки 
в НАРК для его утверждения комиссией 
РСПП, регистрацию и включение в нацио-
нальный реестр ПС. Тем не менее до майско-
го президентского Указа 2012 года многие 
государственные компании относились к 
этой инициативе достаточно осторожно. 

В 2006 г. к разработке профессиональных 
стандартов подключился Губкинский уни-
верситет. В то время наш вуз был одним их 
немногих, где был осуществлён полномас-
штабный переход на многоуровневую струк-
туру высшего инженерного образования. В 
2001 г. по заказу ОАО «Лукойл» в универ-
ситете были разработаны рекомендации по 
рациональному использованию в компании, 
а фактически – в нефтегазовом комплексе 
(НГК), бакалавров, магистров и дипломиро-
ванных специалистов [9]. Это были первые 
в России отраслевые рекомендации такого 
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рода. И университет был весьма заинтере-
сован в том, чтобы профессиональные стан-
дарты служили ещё одним государственным 
документом, легитимирующим диффе-
ренциацию уровней высшего образования. 
Опять же по заказу компании «Лукойл» 
в университете был разработан пилотный 
проект профессионального стандарта для 
работников в сфере нефтепереработки – 
операторов технологических установок, ла-
борантов, химиков-технологов, механиков, 
специалистов по КИП и автоматике. При 
этом команда разработчиков тесно взаимо-
действовала с экспертами РСПП и НАРК.

Проблемная ситуация
Представляется интересным проследить 

и осмыслить всю последующую траекторию 
реализации замысла, который семь лет назад 
стал частью государственной политики в об-
ласти трудовых отношений. 

Во-первых, подчеркнём, что Минобрнау-
ки РФ энергично поддержал РСПП в фор-
мировании новой нормативной базы в сфере 
квалификаций. 31 июля 2009 г. министр об-
разования и науки России А.А. Фурсенко 
и президент РСПП А.Н. Шохин совместно 
утвердили «Положение об оценке и серти-
фикации квалификаций выпускников обра-
зовательных учреждений профессионально-
го образования, других категорий граждан, 
прошедших профессиональное обучение в 
различных формах», предусматривающее 
использование ПС.

Во-вторых, максимально высоко оценим 
огромную, поистине подвижническую рабо-
ту, которую проделали за прошедшие годы 
РСПП, НАРК и Минтруда России, труд тех 
людей, которые возглавили эту работу, и 
их сотрудников. Сегодня не будет преуве-
личением сказать, что система независимой 
оценки квалификаций на основе профессио-
нальных стандартов в нашей стране в целом 
создана. Есть доказавшая свою эффектив-
ность оргструктура, включающая НСПК, 
отраслевые СПК, НАРК как оператора 
проекта, Минтруда РФ как ответственного 

органа исполнительной власти государства, 
порядка 200 действующих центров оценки 
квалификаций (ЦОК) и десятки тысяч ра-
ботников, успешно сдавших профессиональ-
ные экзамены и получивших свидетельства о 
квалификациях. Создана нормативная база 
и необходимое методическое обеспечение, 
непрерывно пополняются реестр квалифи-
каций и реестр ПС. Более или менее отрабо-
тан механизм спряжения ПС и ФГОС. Од-
ним словом, система создана и выходит на 
полномасштабный режим работы. 

Вместе с тем обратим внимание на следую-
щие позиции разработанных НАРК в 2007 г. 
документов (приводим их не дословно, но 
без потери смысла). 1. Профессиональный 
стандарт предназначен для: проведения 
оценки квалификаций и сертификации ра-
ботников, а также выпускников образова-
тельных учреждений; формирования госу-
дарственных образовательных стандартов и 
программ всех уровней профессионального 
образования, в том числе обучения персона-
ла в компаниях; разработки корпоративных 
стандартов, систем мотивации и стимулиро-
вания персонала, должностных инструкций; 
тарификации должностей; отбора, подбора 
и аттестации персонала, планирования ка-
рьеры; проведения процедур стандартиза-
ции и унификации в рамках вида (видов) эко-
номической деятельности с целью установ-
ления и поддержания единых требований к 
содержанию и качеству профессиональной 
деятельности, согласования наименований 
должностей, упорядочивания видов трудо-
вой деятельности и пр. 2. Квалификация – 
готовность работника к качественному вы-
полнению конкретных функций в рамках 
определённого вида трудовой деятельности, 
компетенция – способность применять зна-
ния, умения и опыт в трудовой деятельности; 
3. Квалификационный уровень – совокуп-
ность требований к компетенциям работ-
ников, дифференцируемых по параметрам 
сложности, нестандартности трудовых дей-
ствий, ответственности и самостоятельно-
сти. 
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Как видим, в «Положении о профессио-
нальном стандарте» 2007 г. прямо говорится 
о сертификации работников как одной из це-
лей независимой оценки их квалификаций, а 
в упомянутой методике разработки ПС [8] 
даётся определение понятия компетенции в 
одном ряду с понятием квалификации, что 
свидетельствует о его особой значимости в 
новой нормативной базе национальной си-
стемы квалификаций. Не так уж и важно, что 
предложенное определение выглядело до-
вольно-таки спорным в силу его очевидной 
рекурсивности1. Однако показалось стран-
ным и даже нелогичным неиспользование в 
указанных документах понятия компетент-
ности, поскольку в русском языке укорени-
лись оба понятия. Даже если согласиться с 
тем, что компетенция – некая способность, 
то поскольку «способности к чему-либо» 
отображаются на шкале порядка «больше–
меньше», для описания их позиции на этой 
шкале и придумано слово компетентность, 
обозначающее уровень данной способности, 
уровень владения компетенцией. Но всё это 
можно было бы отшлифовать; в конце кон-
цов, о терминах не спорят. Оказалось, что 
договориться не получается.

В серии работ О.Л. Чулановой тщательно 
исследовано более полусотни (!) различных 
определений компетенции. Неудовлетво-
рённость ими, включая и предложенные 

1 Потому что опыт приобретается в трудовой 
деятельности, является одним из её продуктов. И 
надо иметь богатое воображение, чтобы предста-
вить себе, к примеру, опытного водителя, устро-
ившегося таксистом, но не способного применять 
в этой работе накопленный им опыт вождения 
автомобиля. И, кроме того, компетенциями, как 
известно, обладают не только физические лица, 
но и юридические (компании, министерства, 
общественные организации), где под компетен-
циями понимают нормированные, чётко очерчен-
ные полномочия, возложенные на них функции. 
Поэтому компетенция – это всё-таки не совсем 
способность, т.е. правильным было бы относить 
понятие компетенции к субъекту деятельности 
либо же сделать необходимые оговорки по этому 
поводу.

«классиками жанра» А.И. Суббето, И.А. 
Зимней, А.В. Хуторским, В.Д. Шадрико-
вым [10–13], подвигла её сформулировать и 
предложить в своей докторской диссерта-
ции, защищённой в 2015 г., свои «авторские» 
определения. Они гласят: «компетенция – 
это социально-трудовая характеристика 
совокупности знаний, умений, навыков и 
профессионально важных качеств и мотива-
ционных характеристик работника, облада-
ющих эмерджентностью, необходимых для 
успешного выполнения работы и соответ-
ствующих требованиям должности и страте-
гическим целям организации. Компетенция 
является характеристикой потенциального 
качества, позволяющей описать практиче-
ски все элементы готовности персонала к 
эффективному труду в заданной ситуации 
на рабочем месте в трудовом коллективе»; 
«компетентность есть динамическое ка-
чество работника, которое развивается от 
полученного в системе профессионального 
образования набора профессиональных ка-
честв начального уровня образованности к 
высшей форме трудовой компетентности, а 
именно мастерству. Компетентность явля-
ется комплексом компетенций, характери-
стикой актуального или реального качества, 
формируемого главным образом по мере на-
копления опыта в соответствующей профес-
сиональной деятельности»2.

Увы, и эти, можно сказать, новейшие в 
отечественной научной литературе опреде-
ления далеко не безупречны, хотя бы в силу 
того, что внутренне противоречивы. Разве 
компетенции работника, не соответствую-
щие или переставшие соответствовать стра-
тегическим целям организации, перестают 
быть его компетенциями? И опять же, поче-
му компетенции замыкаются исключительно 
на работниках? И разве можно согласиться, 
в особенности в век цифровизации, с тем, что 
накопление опыта есть единственный путь к 

2 Чуланова О.Л. Формирование и развитие ком-
петентностного подхода в работе с персоналом: 
теория, методология и практика: дис. д-ра эко-
ном. наук: 08.00.05. М., 2014. 339 с.
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мастерству – высшей форме компетентно-
сти. Разве непрерывное образование – то, 
что обозначает термин lifelong learning, – не 
столь же значимый способ повышения ком-
петентности, мастерства? 

Приведённые комментарии понадобились 
нам исключительно для того, чтобы были по-
нятны те мотивы, которые вынудили главных 
методологов системы независимой оценки 
квалификаций, основанной на профессио-
нальных стандартах, в конечном итоге во-
обще отказаться от использования в Тру-
довом кодексе и ПС понятий компетенции 
и компетентности. Поэтому в обновлённых 
методических рекомендациях по разработке 
ПС, изданных НАРК в 2013 г., о компетен-
циях – ни слова. А Федеральным законом 
ФЗ 238 от 3 июля 2016 г. «О независимой 
оценке квалификаций» уже и сертификация 
работников в прямом смысле этого слова не 
предусмотрена. Видимо, из опасения, что 
институт сертификации может таить в себе 
потенциальную угрозу их социальной за-
щищённости. Не случайно же провал работ-
ника на профессиональном экзамене в ЦОК 
не даёт работодателю права на расторжение 
трудового договора, какое он получает в 
аналогичной ситуации при аттестации. 

Следствием всего этого, хотим мы того 
или не хотим, стал коллективный в академи-
ческом и бизнес-сообществах когнитивный 
диссонанс, который усилился ещё и потому, 
что Федеральным законом «Об образова-
нии в Российской Федерации» определено, 
что результаты освоения образовательных 
программ выражаются совокупностью при-
обретённых выпускниками компетенций, и 
именно уровень владения ими определяет 
квалификацию. Однако основополагающее 
понятие «квалификация» этот закон тракту-
ет вовсе не так, как Трудовой кодекс. На это 
обращают внимание специалисты, констати-
рующие, что «решение проблемы гармониза-
ции профессиональных и образовательных 
стандартов, квалификации выпускника по 
диплому и квалификации специалиста стал-
кивается с непреодолимыми трудностями» 

[14]. Налицо ситуация, когда производитель 
квалификаций – академическое сообщество 
понимает производимый им продукт ина-
че, чем бизнес-сообщество – потребитель 
квалификаций. Возможно, в этом – корень 
постоянной неудовлетворённости работода-
телей уровнем вузовской инженерной под-
готовки. В итоге «форсированное введение 
профессиональных стандартов и професси-
ональных квалификаций в нынешнем виде 
окончательно выводит экономику и сферу 
образования на непересекающиеся траекто-
рии развития» [14]. Работодатель хочет, что-
бы выпускник инженерного вуза был квали-
фицированным специалистом (что, вообще-
то говоря, тавтология), иначе говоря, был 
подготовлен «под ключ», но таковым он не 
может быть в принципе. А с этим работода-
тель смириться никак не желает. 

Уже многократно отмечалось, что в со-
ветское время инженерный вуз от имени 
государства мог гарантировать каждому 
студенту пять полноценных практик, каж-
дая продолжительностью более месяца, 
позволявших студенту в итоге приобрести 
опыт работы, в том числе и на инженерной 
должности; в рыночной экономике таких 
гарантий ответственный вуз дать не может.  
Госплана больше нет, и количество студен-
тов в инженерных вузах теперь никак не со-
гласовывается с наличествующим в сфере 
науки и производства числом рабочих мест 
для практикантов. Поэтому работодатель 
вынужден подходить к нынешнему выпуск-
нику вуза как к «полуфабрикату», из кото-
рого можно слепить готовый к употребле-
нию продукт и который наилучшим образом 
будет отвечать его предпочтениям [15]. 

Современная ситуация
Крупные российские компании, в частности 

нефтегазовые, пройдя к середине 1990-х гг. 
стадию акционирования и приватизации и 
получив возможность привлекать к разви-
тию бизнеса иностранных инвесторов, по 
собственной инициативе стали разрабаты-
вать, а главное – успешно применять кор-
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поративные системы развития и оценки пер-
сонала, основанные на компетентностном 
подходе. К созданию этих корпоративных 
систем неоднократно привлекался Инсти-
тут проблем развития кадрового потенциала 
(ИПРКП) ТЭК в Губкинском университете. 
Заказчиком последнего по времени проекта 
был ПАО «Газпром», в нём шла речь о фор-
мировании профилей компетенций специ-
алистов в области освоения морских нефте-
газовых месторождений. Материалы работы 
легли в основу локального нормативного до-
кумента, утверждённого в 2018 г. При срав-
нении разрабатывавшихся в университете 
ПС и корпоративных моделей компетенций 
для одних и тех же специалистов нефтегазо-
вого комплекса очевидна схожесть контен-
та в части необходимых для осуществления 
трудовых функций знаний, умений и навы-
ков. Но эти документы по-разному структу-
рированы. Должностные наборы (профили) 
компетенций не жёстко привязаны к кон-
кретным трудовым функциям, как в ПС, в 
этом смысле допускается большая гибкость. 
Отдельные компетенции могут по уровню 
владения относиться к различным квалифи-
кационным уровням. Однако в отличие от 
профессиональных стандартов должност-
ные профили одной компании могут замет-
но отличаться от используемых в другой, и 
потому они не годятся для независимой и 
признаваемой профессиональным сообще-
ством оценки квалификаций. 

В нашей стране, наряду с РСПП, НАРК, 
национальным и отраслевыми СПК, есть ещё 
одна мощная и весьма влиятельная органи-
зация, а именно Агентство стратегических 
инициатив (АСИ), которая совместно с Со-
юзом «Молодые профессионалы России» 
продвигает проект под условным названи-
ем «World Skills». Ассоциация «WorldSkills 
International» (WSI), к которой Россия при-
соединилась в 2012 г., проводит мировые 
чемпионаты профессионального мастерства 
не только среди рабочих, но и среди сту-
дентов вузов и специалистов высокотехно-
логичных производств. Соревнования по 

профмастерству среди студентов вузов в 
рамках WorldSkills Russia впервые были ор-
ганизованы в ноябре 2017 г. В прошедших 
в Москве финальных соревнованиях по 36 
компетенциям, сгруппированным в пять 
блоков («Информационные и коммуникаци-
онные технологии», «Искусство и дизайн», 
«Производство и инженерные технологии», 
«Строительство и строительные техноло-
гии», «Транспорт и логистика, социальные 
и персональные услуги»), приняли участие 
более 400 конкурсантов из 77 вузов страны. 
В ноябре 2018 г. в столице проводился фи-
нал уже второго национального межвузов-
ского чемпионата по стандартам WSI. Его 
участники представляли 93 вуза, а номи-
наций (компетенций) было уже 44. Оценка 
уровня владения профессией/специально-
стью осуществляется на основе специально 
разработанных международных стандартов 
компетенций. Цель проводимых чемпиона-
тов – приблизить программы и методики 
профессионального образования к реаль-
ным запросам рынка и требованиям рабо-
тодателей. Но ведь это та же цель, которую 
преследуют и профессиональные стандарты! 
Одно из преимуществ подхода к развитию 
компетенций в рамках WSI состоит, по мне-
нию спецпредставителя Президента Россий-
ской Федерации по вопросам цифровизации 
Д.Н. Пескова, в том, что он ориентирует 
систему образования на Future Skills – ком-
петенции будущего [16]. Союзу «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 
было бы логично включиться в работу по до-
работке профессиональных и федеральных 
государственных образовательных стан-
дартов. Соответствующая аналитика могла 
бы стать основой для принятия адекватных 
управленческих решений. 

Резюмируя вышесказанное, можно кон-
статировать, что объективной реальностью 
в настоящее время является наличие у нас в 
стране трёх переплетающихся, но самосто-
ятельных траекторий унификации и стан-
дартизации требований к квалификациям 
работников. 
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Предложения
Чаяния физиков, как известно, связаны с 

построением единой теории поля, объединя-
ющей четыре типа «наблюдаемых» взаимо-
действий. Их попытки решить эту пробле-
му оплачиваются в колоссальных объёмах, 
государствами финансируется сооружение 
гигантских установок для проведения не-
обходимых экспериментов. Думается, нам 
пора найти решение и изыскать существенно 
меньшие финансовые средства для объеди-
нения вышеназванных траекторий в целях 
формирования национальной системы ква-
лификаций в едином русле, которое лежит в 
пространстве трёх ключевых понятий: «ком-
петенция», «компетентность», «квалифика-
ция». Да, это сложные понятия, потому что 
они относятся к человеку, а потому плохо 
поддаются формализации. Но наука и прак-
тический опыт человечества давно показали 
дорогу в разрешении подобной проблемной 
ситуации – ту, которую осилит идущий. 

Продолжим рассуждать в том же духе, 
«не мудрствуя лукаво». Человек при-
обретает опыт в деятельности, то есть 
опыт – это деятельностная компонента 
компетенции, дополняющая знаниевую. 
Познания складываются через постижение 
наук, каждая из которых имеет свой пред-
мет, предметную область, и опять же через 
опыт, практическое участие в деле (ремес-
ле, конкретном виде профессиональной 
деятельности) – строительном, кузнечном, 
гончарном, скорняжным, горном, кулинар-
ном, сварочном, бухгалтерском. Познания 
бывают на уровне осведомлённости, общих 
представлений, а могут быть глубокими и 
обширными. То же относится и к опыту, 
в котором человек приобретает навык, то 
есть умение, доведённое до автоматизма. 
Опыт может быть маленьким и большим. 
То есть компетенции сравнимы. Та шкала 
порядка, по которой происходит их сравне-
ние, обозначается, как было сказано выше, 
словом «компетентность». Можно сказать 
так: компетентность характеризует уровень 
владения компетенцией. 

Определённая совокупность компетен-
ций с указанием уровня владения каждой 
(матрица компетенций), относящаяся к 
определённому виду профессиональной де-
ятельности или отдельным трудовым функ-
циям в этой деятельности и, главное, демон-
стрируемая в практической работе, есть ква-
лификация. Таким образом, квалификация 
привязана к определённому виду или обла-
сти деятельности, для которых вводятся по-
нятия «профессия», «специальность», «спе-
циализация». Квалификация может быть 
недостаточной, когда для успешного выпол-
нения возложенных на работника функций 
не хватает либо знаний, либо умений, либо 
навыка, либо того и другого. Необходимая 
работнику на его рабочем месте (в его долж-
ности) квалификация, выражаемая через 
триаду ЗУН (знания–умения–навыки), нор-
мируется в виде должностных инструкций, 
квалификационных характеристик, долж-
ностных профилей компетенций. 

Почти каждая профессия имеет свой срок 
жизни. Уходит в прошлое профессия – ис-
чезают соответствующие ей квалификации. 
Новые профессии рождают новые квалифи-
кации. Процедуры конституирования новых 
профессий на государственном уровне зача-
стую растягиваются на годы, начинают тор-
мозить процесс обновления квалификаций. 
Это, увы, касается и актуализации профес-
сиональных стандартов.

Каждая компетенция имеет наименование. 
Как правило, это либо название предметной 
области знаний, то есть научной дисциплины, 
либо вида деятельности, трудовой функции. 
Поскольку любая предметная область и лю-
бая трудовая функция могут быть расчлене-
ны на отдельные составляющие (что, напри-
мер, отражается в структуре оглавления лю-
бого учебника), названия компетенций могут 
иметь иерархическую структуру. Например, 
макрокомпетенция «техника и технологии 
бурения нефтяных и газовых скважин», ко-
торой должен обладать любой инженер-бу-
ровик, может быть разложена на отдельные 
компетенции: буровое оборудование, закан-
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чивание скважин, геонавигация при бурении 
горизонтальных скважин, – а каждая из них 
может быть разделена на две по принципу 
суша–море. А далее содержание компетен-
ции раскрывается через дескрипторы «знать/
понимать – уметь/владеть» по уровням ком-
петентности (квалификационным уровням). 
Количество этих уровней обычно регламен-
тируется. В итоге описание каждой отдель-
ной компетенции превращается в матрицу.

Говоря о необходимости сопряжения 
подходов, основанных на использовании ПС 
в оценке и развитии квалификаций, корпо-
ративных моделей компетенций, междуна-
родных стандартов WSI, мы, конечно, ис-
ходим из того, что отечественная система 
квалификаций должна строиться на основе 
профессиональных стандартов. Именно 
профессиональные стандарты должны во-
брать в себя всё то положительное, что несут 
в себе альтернативные подходы, и быть путе-
водной звездой для сферы профессиональ-
ного образования. Однако «разработанные 
к настоящему времени профессиональные 
стандарты, – как справедливо утверждает-
ся в [14], – ориентированы на решение за-
дач бизнеса и производства и соответствуют 
уровню развития экономики сегодняшнего 
дня. Разумеется, в этих стандартах пробле-
мы фундаментальности и системности выс-
шего образования уходят на второй план». 
Поэтому сегодня, по прошествии семи лет 
со старта в стране новой нормативной базы в 
сфере квалификаций, следовало бы, осмыс-
лив накопленный опыт, поставить задачу 
внесения необходимых поправок в исходные 
документы, включая Трудовой кодекс и Фе-
деральный закон «Об образовании в Россий-
ской Федерации». Аргумент типа «сколько 
же можно менять законодательство!» – не 
должен стать препятствием к этому. 
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Abstract. The article addresses the problem of combining the emerging country’s new regula-
tory framework in the field of qualifications, based on professional standards, with the international 
standards of the Association “WorldSkills International” and corporate standards used in the deve- 
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Nowadays most educators realize that, 
whereas in industrial society the focus of edu-
cation was to contribute to the development of 
factual and procedural knowledge, in the digital 
era, with all the innovations introduced by the 
fourth industrial revolution, the development 
of conceptual and metacognitive knowledge is 
becoming crucial. A key instructive reaction 
to constant change is to center the education 
process on building up the skills and attitudes 
that give future innovators and researchers the 
necessary tools to adapt to novel, complex con-

ditions. Consequently, a change of education 
paradigm has been proclaimed and the need for 
the development of new education technologies 
has been recognized. However, tertiary educa-
tion is too slow to introduce innovations into 
the education process because of a number of 
factors. They are: lack of investment, obsolete 
IT facilities, not enough number of tech savvy 
specialists among the academic staff, and resist-
ance to change, to name a few. The task of the 
educators in the situation is to turn challenges 
into opportunities and to find the technologies 
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that will equip future researchers with the ne- 
cessary skills in conditions of resource scarcity.

The conceptual framework of education 
technologies 4.0 is emerging and the literature 
on the topic is diverse. Some researchers con-
nect the future of education with the advances 
in neuroscience supposing that knowledge of 
how the brain works will improve classroom 
practices and enhance learning. However, most 
experts are cautious about the implications 
of neuroscience for teaching [1]. U. Goswami 
states: “there is a gulf between current science 
and direct classroom applications” [2]. The So-
ciety for Neuroscience’s Education Summit Re-
port reports: “… it is clear that brain science is 
not the driving force behind improving educa-
tion practices” [3]. 

The majority of educators concentrate on 
modifying the classical teaching methods like 
interactive learning. Some of them investigate 
the promising methods that embrace mobile 
and Internet technologies like blended learning 
and flipped classroom [4–6], others develop new 
forms of cooperative learning like peer learning 
admitting the unused potential of learning from 
people who are equal to each other [7; 8]. For 
the purpose of our research we evaluated the ef-
fectiveness of a flipped classroom technology as it 
is both innovative for Russian system of tertiary 
education and promising in terms of constant de-
velopment triggered by the advances in IT. 

The paper presents a theoretical analysis and 
practical evaluation of the flipped classroom 
as a mode of blended learning. It describes the 
didactic possibilities of flipped learning for doc-
toral students, outlines the realization of the 
flipped learning approach in the form of an on-
line course developed and evaluates the results 
of its piloting in Autumn-Spring 2017/2018 at 
South Ural State University. 

The concept of flipped classroom
Flipped classroom approach presupposes 

that “what is done at school done at home, 
homework done at home completed in class” 
[5]. In a traditional flipped classroom approach 
students come to class by watching the lecture 

video of previous night or studying the materials 
assigned by the instructor. A lesson starts with 
short questions and answers to check students’ 
comprehension. The rest of the time, the lec-
turer creates activities to develop high cognitive 
skills and provides support to students. Flipping 
the classroom is emerging as a unique approach 
to improving learner retention and transfer, and 
making efficient use of class time. M.D. Estes, 
R. Ingram, J.C. Liu highlight that the essence 
of flipped learning is that this student-centered 
approach places the “burden” of active learning 
squarely on the shoulders of the student. Stu-
dents in the flipped classroom are expected to 
show initiative, be proactive, inquire, collabo-
rate, and contribute new knowledge in observ-
able ways [9].

Flipped classroom approach proved to be 
efficient in the literature. In the study at the 
University of Michigan A. Berrett describes a 
flipping approach for an introductory calculus 
course. Compared to the results obtained in the 
traditional course, students in the flipped course 
“were able to make gains at twice the rate” [10]. 

Proponents of the flipped classroom present 
several advantages of the approach. J. Enfield 
notifies the flexibility and individualization of the 
flipped model as students can access lecture vi- 
deos whenever and wherever they want, and they 
can learn at their own speed. Students appreci-
ate the ability to view videos at their convenience 
and pace [11]. Another critical thing is that the 
approach increases the interactive period within 
the class. N. Milman [12] argues that the most im-
portant benefit of flipped learning approach is to 
support team working within class, while J. En-
field [11] refers to this advantage as the collabo-
rative nature of the flipped classroom providing 
students with various skills and abilities to learn 
from and support each other. 

Though flipped classroom is a promising 
approach it has some pitfalls in implementa-
tion. Researchers admit the significant amount 
of time needed to prepare videos, and the low 
motivation of students to change the format of 
study and take the responsibility for their own 
learning. 
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Moreover, planning for effective in-class ac-
tivities is vital but may prove challenging for 
faculty comfortable with a traditional style of 
lecture. Another issue is the digital divide as to 
view videos may be a challenge for economi-
cally disadvantaged students. Furthermore, 
video quality may be poor, and students may 
not understand the video content and may be 
unprepared for learning activities. Nevertheless, 
the advantages of flipped learning overweigh its 
disadvantages, and with time will help to raise 
the quality of content delivery. Nevertheless, 
flipped classroom might become an effective 
education technology for doctoral students as 
they are future researchers and they need to 
develop a certain set of skills mastered through 
self-paced and deep learning. 

Doctoral students’ needs analysis
The demand for doctoral students has in-

creased lately in the academic environment, 
though C. Schroeder [13] believes that most 
doctoral students are now unable to cope 
with abstract ideas and are less independent in 
thought and judgment. Many doctoral students 
enter postgraduate studies with some basic 
research skills, but still they have low level of 
cognitive academic thinking skills, critical read-
ing and writing skills required for postgraduate 
scholarly writing and speaking. While A. Brew 
states that academic staff expect postgraduate 
students “already have had considerable experi-
ence in investigation, in project research, and in 
inquiry based learning” [14], the real situation 
requires additional training for doctoral stu-
dents to meet the expectations. This can result 
in a gap between the expectations of academic 
staff and the actual performance of the students, 
which has been linked by A. Froese, B. Gantz 
and F. Henry [15] to poor instructional delivery. 

The gap even becomes wider when the neces-
sity to demonstrate the research skills in English 
arises. Doctoral students lack the knowledge 
of English. They all come with different back-
grounds and different experience of using Eng-
lish. Moreover, 76% of doctoral students at 
South Ural State University have low command 

of English, 67% of postgraduates have a vague 
idea of what research skills they need to master 
to succeed in their study. Concerns about the 
difficulties found by many doctoral students 
in writing and communicating pose a greater 
challenge at the postgraduate level. Novice 
researchers with a research-oriented profile 
require not only effective writing and speaking 
competencies, but also a comprehensive un-
derstanding of academic public speaking tech-
niques, the scientific publication process, genre 
conventions of research articles, publication 
ethics, and the evolving information technology 
tools for literature analysis and organization. 

Much has been done in Russian system of 
tertiary education to introduce academic writ-
ing in doctoral studies curriculum and to sup-
port young researchers in their publishing 
activities with several MOOCs developed on 
Coursera platform available for a wide audi-
ence [16]. A network of Centers of Academic 
Writing (CAWs) has been established at leading 
universities that turned into the Consortium of 
CAW’s. The Consortium aims to create a pro-
fessional network of experts in academic writ-
ing; to support the creation of new CAW’s; to 
extend experience of the best practices in aca-
demic writing training; to initiate projects in 
academic writing by attracting grants and sub-
sidies of the Ministry of Education and Science 
of the Russian Federation; to develop national 
standards in academic writing training; to in-
form the academic community on the events of 
Consortium and increase awareness in academic 
writing on the territory of the Russian Federa-
tion [17]. Still academic writing is an emerging 
field of study in Russian tertiary education and 
needs a thorough interdisciplinary research em-
bracing Linguistics, Philology, Rhetoric, Logic 
and Philosophy [18]

The research of Russian scholars in academic 
writing and the results of the doctoral students’ 
needs analysis made us rethink the format, 
delivery and content of the English language 
course for doctoral students. To develop the 
course content the survey of 197 doctoral stu-
dents enrolled in 2016/2017 academic year was 
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conducted. The aim was to define the needs the 
doctoral students have. The results show that 
though 100% of doctoral students admit that in 
the near future they plan to write papers in Eng-
lish for peer-reviewed journals and participate 
in international conferences they are unaware 
of the basic concepts of critical reading and 
writing strategies. They lack internet research 
skills, they do not know what criteria to use to 
evaluate information, how to spot logical falla-
cies and how to make your message clear and 
understandable even to a layman, that is how to 
adjust your speech to the audience.

As educators we realize that it is beyond the 
scope of English language instruction to develop 
the whole set of skills a scientist needs but the 
very nature of language as the means of com-
munication and the basic way to articulate ideas 
is the rationale for integrating transferable re-
search skills into language learning. Transfer-
able skills naturally developed by learning the 
language are the analytic and communication 
ones. Analytic skills: to synthesize and under-
stand complex content, problem-solving tools 
and experience; to see the big picture while still 
retaining attention to details; to use advanced 
research methods/skills; to make decisions con-
sistently about abstract information (grading); 
to exercise good judgment. Communication 
skills: to coherently organize material; to write 
at different levels: from brief abstracts/book re-
views to book-length manuscripts; to write suc-
cessful grant/fellowship proposals and secure 
funding; to edit and proofread academic texts; 
to verbally convey complex information to non-
expert audience; to speak before large groups; 
to facilitate discussions, to speak up new ideas.

These are the transferable skills to be focused 
in the course «English for Research Purposes» 
that has been devised to bridge the gap between 
the underdeveloped research skills of doctoral 
students and the expectations of their scientific 
advisors. 

Doctoral students’ course content
The learning objective of the course is to 

develop transferable research skills in doctoral 

students by means of English language instruc-
tion in a flipped classroom. A set of learning 
outcomes has been identified to reach this ob-
jective: 
 students will learn how to read critically: 

define premise, conclusion, logic fallacies; eva- 
luate argument; learn the ways to develop para-
graph; analyze the content of paragraph; define 
indicator words; 
 students will gain competency in present-

ing and discussing research ideas at international 
conferences; create various types of oral presen-
tations: reports, elevator speeches; learn how to 
chair a meeting;
 students will be able to find relevant and 

reliable references according to indicators in 
research databases for a subject of interest; stu-
dents will be able to prepare a paper with an 
appropriate structure, writing style, and ethical 
considerations required by scientific publishing; 
students will demonstrate substantial know- 
ledge of peer-review criteria to review works by 
others and to exercise self-criticism.

To achieve the learning outcomes the course 
design requires intensive online practice in addi-
tion to classroom activities. As the course pre-
supposes the development of the research skills 
of three types, namely, critical reading skills, 
academic speaking skills and academic writing 
skills, the appropriate content for each module 
has been developed and it is presented in Table 1. 

The course «English for Research Purposes» 
is organized into three modules developed for 
three terms – each term is 36 hours of class-
room work and 36 hours of self-study online 
work, which makes the 208 hours of learning 
activities. The first module deals with develop-
ing critical reading skills. The second module 
introduces students the strategies to present at 
international conferences. The third module is 
developed to study how to write scientific texts. 
Table 1 shows the distribution of activities and 
the content of each module.

The flipped learning approach that we used 
can be called a modified version of the classical 
model. The difference is that videos were not 
the only type of material used as pre-class ac-
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tivities. Such routine activities as grammar and 
lexical exercises were the students’ responsibi- 
lity and they had to practice these skills at home. 
In the classroom we used communicative tasks 
with the focus on productive skills: speaking 
and writing. A set of videos was made to explain 
the grammar rules and vocabulary usage and 
the students had to watch them before going to 
class. Moreover, Youtube videos of high quality 
were incorporated into the online course. 

Another difference is that we actively used 
peer-learning instruction and the students had 
to comment and evaluate each other’s work 

posted online. A forum in Moodle system was 
organized where the doctoral students could 
send the comments, improve each other’s per-
formance by giving pieces of advice and con-
ducting peer assessment. Table 2 discloses the 
distribution of classroom activities and students’ 
assignments they had to do.

Results of Doctoral  
students’ course piloting

Quantitative and qualitative evaluation of 
the flipped classroom approach was made. The 
author adopted a mixed approach in evaluat-

Table 1
Content of the course modules 

Modules Content

Module 1. Developing Critical Reading Skills

1. Reading techniques. Retention strategies
2. Reading Research Papers. Comprehending information
3. Identifying the argument
4. Distinguishing degrees of validity
5. Evaluating the argument
6. Avoiding logical fallacies
7. Critical Reading checklist

Module 2. Presenting at International Conferences

1. Academic Conferences
2. Networking
3. Calls for Papers
4. Conference Proposal
5. Making a speech. Creating an Elevator speech
6. Poster Presentation

Module 3. Writing a Research Paper in English

1. Writing process. Steps
2. IMRAD format
3. Introduction
4. Literature review
5. Methods
6. Results
7. Discussion
8. Conclusion

Table 2
Classroom and online components of the course 

Classroom components Online components

Communicative tasks to develop speaking skills and writing 
sub-skills
Brainstorming activities
Debates
Team project work
Peer assessment of the projects done
Consultations
Discussions of difficulties met

Lecture materials for study
Academic vocabulary online training exercises
Grammar in academic context online training exercises
Annotated bibliography for each module 
Forum discussions
Listening practice
Peer-review discussions
Written feedback
Online tests
Quizzes
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ing the effectiveness of flipped classroom, i.e. 
analyzing both direct and indirect educational 
outcomes that made the evaluation procedure 
more comprehensive. Direct education out-
comes were students’ scores at the end of the 
course and attendance rates. Indirect education 
outcomes included students’ attitudes, percep-
tions, and feelings towards the course; students’ 
empowerment and development in the course, 
e.g., development of high order thinking skills, 
such as creativity, problem-solving and critical 
thinking skills.

Quantitative techniques included the com-
parison of final grades in the flipped course de-
livery of the 2017/2018 academic year to com-
pletion rates of the 2016/2017 academic year 
where traditional approach was used; the com-
parison of the attendance rates of 2017/2018, 
2016/2017 academic years; ANOVA with re-
peated measures that evaluated the change in 
doctoral students’ perception of the flipped 
classroom elements during the course; Likert 
Scale surveys of doctoral students at the end of 
the course. Qualitative evaluation was conduct-
ed using open-ended questions included into the 
course satisfaction survey, where doctoral stu-
dents anonymously expressed their attitudes to 
the new model of learning.

The focus of the evaluation is to compare the 
education outcomes. The average grades were 
used as a comparative assessment element for 
the purposes of this study. The results showed 
that the grades improved in the pilot course as 
compared to the traditional course delivered in 

2016/2017 academic year. Table 3 shows that 
the average passing grade of doctoral students 
has improved by 11,3% when the outcomes of 
2016/2017 academic year and 2017/2018 aca-
demic year were compared. The study also de- 
monstrates the increase in attendance rate that 
comprises 13%. 

Table 4 shows that the doctoral students ex-
pressed more interest in the study with the in-
troduction of a flipped classroom approach.

The study used two Likert-scale surveys. The 
first Likert-scale survey asked the students to 
rate the effectiveness of different elements of 
the flipped classroom. The students rated ele-
ments on a scale of 1 to 5 (1 = very ineffective, 
2 = somewhat ineffective, 3 = neither effective 
nor ineffective, 4 = somewhat effective, and 
5 = very effective). The first Likert-scale survey 
measured the students’ perceived effectiveness 
of the flipped classroom at three distinct time 
points in the term and the extent to which their 
perceptions changed, either positively or nega-
tively (Table 5). Repeated-measures ANOVAs 
were conducted to estimate the change within 
participants’ perceptions at all three time points 
of the study.

Overall, it was found that the students en-
tered into the class with high expectations for 
how effective they felt the flipped classroom 
would be, as evidenced by ratings ranging from 
4.2–4.6/5.0 on four of the five items considered 
on the first time point. However, by the second 
time point, students’ expectations decreased 
and they rated four of the five components of 

Table 3
Average passing grade and improvement comparison

Course name
2016/2017 

academic year
2017/2018

academic year
Improvement

English for Research Purposes 75,4% 86,7% 11,3%

Table 4
Attendance rate comparison

Course name
2016/2017 

academic year
2017/2018

academic year
Improvement

English for Research Purposes 62% 75% 13%
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the flipped classroom lower when compared to 
the first time point. At the third time point, a 
general increase in students’ ratings of the effec-
tiveness of the flipped classroom was observed 
when compared to the second time point. 

Repeated measures ANOVA showed that 
students’ ratings of the effectiveness of working 
collaboratively on problem-solving activities 
in class differed significantly between the three 
time points, V = 0.1, F(2, 58) = 3.23, p < 0.05. 
Post-hoc tests also revealed that the students 
were significantly more likely to rate the in-
class activities as being more effective in the 
post-term survey (i.e. third time point) in com-
parison to the midpoint of the class (i.e. second 
time point). Meanwhile, at the third time point, 
the students rated the elements of the lecture in-
class discussion, applying concepts to real-life 
studies, and video lectures higher in comparison 
to the second time point, though their ratings 
remained lower than the ones recorded in the 
first time point. 

As for the quizzes and group discussions it 
was found that the students were significantly 
more likely to rate the effectiveness of quizzes 
higher at the third time point in comparison to 
the second time point (z = −3.36, p < 0.05). Con-
versely, the students rated the effectiveness of 
the group presentations to be marginally less ef-
fective in the third time point when compared to 
the second time point.

The qualitative assessment of the flipped 
classroom approach was performed in the form 
of the second Likert-scale survey that studied 
the general attitudes of the doctoral students 
to flipped classroom and comprised seven close 
statements and three open questions. The ques-
tions were: What did you like about the flipped 
learning approach? What skills did it help to de-
velop? What are the disadvantages of the flipped 
classroom?

The results of the second survey presented in 
Table 6 show that the majority of the doctoral 
students found the flipped classroom approach 
more interactive than the traditional one. 

With the content selected to satisfy the needs 
of a future researcher the online components 
studied at home helped the students to develop 
their learner autonomy. The possibility of stud-
ying the course materials at their own pace em-
powered the doctoral students with the reflec-
tive practice and provided deeper understand-
ing of the material.

The answers to the open questions revealed 
that the doctoral students liked that they felt 
more responsible for their own study than they 
usually did in terms of preparing for practical 
classes, being active during classroom time, pre-
senting for their peers. They reported that the 
flipped approach made them more in control of 
their learning process. The freedom to prepare 
for the practical classes and to be able to influ-

Table 5
Doctoral students’ ratings of the effectiveness of the flipped classroom

Please rate your general effectiveness of:

Mean

First point Second point Third point

(s.d.) (s.d.) (s.d.)

Lecture in-class discussion 4.27/5.00 (0.73) 3.98/5.00 (1.1) 4.07/5.00 (1.1)

Practice problem-solving questions together in class 4.55/5.00 (0.6) 4.37/5.00 (1.0) 4.62*/5.00 (0.7)

Group discussions 4.25/5.00 (0.8) 4.25/5.00 (0.9) 4.27/5.00 (0.9)

Communication situations (role-plays) 4.57/5.00 (0.6) 4.23/5.00 (1.0) 4.43/5.00 (0.8)

Video instructional materials 3.90/5.00 (0.9) 3.56/5.00 (1.2) 3.66/5.00 (1.1)

On-line Quizzes/Tests N/A 4.39/5.00 (0.8) 4.59*/5.00 (0.8)

Group presentations N/A 3.77/5.00 (1.0) 3.66/5.00 (1.1)

* Significant at 0.05; n = 60; 
Likert scale: 1 = very ineffective to 5 = very effective.
N/A = Not Applicable.
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ence the content of classroom activities gave 
some students a feeling of control and empow-
erment. 

The students state the flipped classroom 
helped them to develop their research skills as 
they had to search for, sort out and analyze ad-
ditional resources. They also reported that their 
soft skills were enhanced, as they had to offer 
and negotiate about the content of group pre- 
sentations, give feedback to their peers and put 
their reflections on issues to discuss online.

The problems expressed by the students were 
mostly related to the shift in paradigm. Some 
students said to succeed in a flipped classroom 
you should have self-discipline to allocate time 
for self-study. Another issue noted was that stu-
dents are not professional teachers and when 
they present in the class their misunderstanding 
of the material mislead the other students. In 
summary, the problems expressed by the stu-
dents were related to their unfamiliarity with 
the flipped approach and lack of self-study skills.

Conclusion
The advances of Industry 4.0 put much pres-

sure on researchers and require new skills and 
qualities to be developed where creativity and 
flexibility are of highest priority. The educa-
tion system should respond to the challenges 
and introduce new ways of learning or modify 
the existing ones. Flipped learning is one of the 

approaches that, when wisely introduced, can 
equip students with the necessary skills.

The flipped classroom approach used in the 
course “English for Research Purposes” was pi-
loted with the doctoral students of South Ural 
State University and the results of the course 
satisfaction survey showed that the students 
expressed a feeling of increased activity and 
responsibility when participating in classroom 
activities. Some even felt encouraged and em-
powered, as they could influence the content of 
classroom discussions and choose for themselves 
when and how to study. Most students enjoyed 
the flexibility and accessibility aspects of online 
components, although a few claimed that they 
demanded a more disciplined attitude and pre-
senters that are more authoritative. 

The quantitative results showed that stu-
dents’ attendance rates and students’ average 
passing grades improved in the piloting course 
in comparison with the traditional classroom 
approach delivered in 2016/2017 academic 
year. The post hoc test of repeated measures 
ANOVA showed that students’ ratings of the 
effectiveness of working collaboratively on 
problem-solving activities in class, participating 
in class discussions, applying new concepts to 
real-life studies, and video lectures were higher 
in comparison to the first time point; therefore, 
doctoral students appreciated the new form of 
obtaining new knowledge and skills.

Table 6
Results of the course satisfaction survey

№ Statements

Students’ answers

Strongly 
disagree

Disagree Neutral Agree
Strongly  

agree

1 Flipped classroom encouraged my interest to the course 0% 0% 2% 38% 66%

2 The content of the course satisfies my professional needs 0% 0% 0% 73% 27%

3
Flipped classroom helped me to develop my autonomy as a 
researcher

0% 0% 6% 62% 32%

4 Online components helped improve my learning 0% 0% 0% 68% 32%

5
Feedback on assignments and/or in-course tests was 
generally helpful

0% 0% 0% 81% 29%

6
I like that flipped classroom offers more interaction with my 
peers and with the instructor

0% 0% 0% 65% 35%

7 The lecturer encouraged my interest in the course 0% 0% 10% 55% 25%
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Thus, qualitative and quantitative evalua-
tion of the flipped classroom approach proves 
that its introduction into the education process 
improves the education outcomes; works well 
in an active learning environment, and has the 
potential to affect students’ outcomes. 
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Аннотация. Потребность индустрии 4.0 в творческих исследователях, способных адап-
тироваться в меняющемся мире и мыслить нестандартно, выдвигает на первый план вопрос 
об образовательных технологиях, используемых для подготовки таких специалистов. Не-
смотря на то, что в последнее время появилось много новых образовательных технологий, их 
эффективность не всегда доказана для широкого внедрения в систему высшего образования. 
В статье в рамках обучения аспирантов 1–2-х курсов иностранному языку обоснована и до-
казана эффективность технологии «перевёрнутый класс». Автором описывается внедрение 
технологии в курс обучения «Английский язык для научных целей», апробация которого про-
шла в 2017/2018 учебном году с участием 197 аспирантов. Количественная и качественная 
оценка эффективности технологии «перевёрнутого класса» показала, что не только повы-
сились результаты обучения (оценки студентов в конце курса, показатели посещаемости), 
но и улучшилось отношение аспирантов к предмету. Отношение аспирантов измерялось с 
помощью дисперсионного анализа и проведением опросов по шкале Лайкерта. Результаты об-
учения студентов увеличились на 11,3% по сравнению с результатами 2016/2017 учебного 
года, когда применялся традиционный подход. Результаты исследования можно использо-
вать для модернизации обучения аспирантов иностранному языку с применением технологии 
«перевёрнутого класса» как в вузах Российской Федерации, так и в зарубежных вузах.

Ключевые слова: образование 4.0, технология обучения, технология «перевёрнутый 
класс», подготовка аспирантов, English for Research Purposes, учебные модули, оценка эф-
фективности
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Аннотация. В настоящее время вузы Российской Федерации занимаются актуализаци-
ей реализуемых образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС 3++. В 
статье анализируются концептуальные изменения в стандартах ГОС, ФГОС, ФГОС3++ 
и новые возможности, которые появляются у вузов в связи с введением последней версии 
стандарта. На примере проекта «Сетевой электронный университет Республики Башкор-
тостан» показана практика взаимодействия вузов в части формирования универсальных 
компетенций. Сами университеты предлагается рассматривать не столько как «кузницу ка-
дров», сколько как драйвер развития территории присутствия, пространство постоянных 
позитивных перемен за счёт комплексного развития научного, инновационного, социально-
культурного направлений деятельности с одновременным встраиванием в образовательную 
среду. Реализовывать подобную модель в условиях перехода на ФГОС3++ предлагается за 
счёт индивидуализации массового образования, выстраивания гибких образовательных тра-
екторий, максимально удовлетворяющих потребности заинтересованных сторон. При этом 
обязательной надстройкой к формированию профессиональных компетенций должны стать 
так называемые soft skills, без которых крайне трудно подготовить специалистов, способ-
ных максимально быстро адаптироваться к изменениям внешней среды; в условиях неопреде-
лённости относительно будущих профессий они оказываются более важными, чем hard skills.

Ключевые слова: федеральный государственный образовательный стандарт, опорные 
региональные вузы, университет 4.0, универсальные компетенции, soft skills
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Введение
Не позднее чем с 1 сентября 2019 г. обра-

зовательные организации высшего образо-
вания должны начать реализацию «актуа-
лизированных» образовательных программ 
с учётом идеологии ФГОС 3++. Для учеб-
ных подразделений вузов траектория дан-
ного перехода может лежать в достаточно 

широком интервале возможностей, начи-
ная от формальной смены учебных планов 
и заканчивая реальными изменениями всех 
аспектов образовательной деятельности 
вуза в целом (содержания, сопровождения, 
ресурсного обеспечения и т.п.). Градус ам-
биций таких изменений может быть весьма 
разным. 
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Концептуальные изменения 
образовательных стандартов

Представить возможности трансформа-
ции можно, проведя анализ «общих рамок», 
которые задавались несколькими поколени-
ями образовательных стандартов. Рассмо-
трим их подробнее, начиная с государствен-
ных образовательных стандартов (ГОС), 
которые были введены с целью создания 
единого образовательного пространства. 
Они включали чёткий перечень обязатель-
ных дисциплин. Более того, существовали 
так называемые дидактические единицы, ко-
торые формировали ещё и содержание каж-
дой обязательной дисциплины. Вариативная 
часть программы, как правило, составляла 
не более 15%, тем самым достигалось при-
мерное равенство требований к результату 
подготовки выпускников разных вузов.

Позднее были введены в действие феде-
ральные государственные образовательные 
стандарты (ФГОС), которые содержали менее 
конкретные требования к содержанию обра-
зовательных программ, а по каждому направ-
лению подготовки выделялись общекультур-
ные, общепрофессиональные и профессио-
нальные компетенции. Как правило, они были 
индивидуальны для каждого направления 
подготовки. Введение ФГОС предоставило ву-
зам и обучающимся бÓльшие академические 
свободы, так как доля дисциплин по выбору 
студента должна быть более 30%, а перечень 
и структура дисциплин (модулей), необхо-
димых для формирования даже одинаковых 
компетенций, могли различаться в рамках 
разных образовательных программ. ФГОС 
3++ предъявляют требование к сопряжению 
профессиональных и образовательных стан-
дартов. При этом учебная траектория форми-
рования результата обучения получила ещё 
бÓльшую свободу, а по всем направлениям 
подготовки (в рамках уровня) были введены 
так называемые универсальные компетенции. 
На наш взгляд, это расширяет возможности 
вузов в плане их сетевого взаимодействия. 

Интересным опытом реализации сетево-
го взаимодействия в части формирования 

универсальных компетенций можно назвать 
проект «Сетевой электронный университет 
Республики Башкортостан». Суть его – в ин-
теграции единого контента и методических 
документов по применению электронного 
обучения и дистанционных образователь-
ных технологий в собственные образова-
тельные программы. Унификация содержа-
ния и подходов обеспечивает упрощённую 
реализацию образовательных программ в 
сетевой форме, повышение качества обуче-
ния за счёт применения лучшего академиче-
ского контента в качестве основного или до-
полнительного учебного материала, способ-
ствует повышению академических свобод 
студентов при переводах на разные образо-
вательные программы, в том числе других 
вузов республики, снижению себестоимости 
образовательной программы и др.

Таким образом, внедрение ФГОС 3++ даёт 
вузам возможность более точно и оперативно 
реагировать на запросы рынка труда, конку-
рировать на российском и международном 
рынках образовательных услуг. При этом зна-
чительно возрастает ответственность самих 
образовательных организаций за качество 
предлагаемых образовательных программ.

Влияние внешней среды  
на развитие образования

Указанные тренды нельзя рассматри-
вать в отрыве от факторов внешней среды. 
В настоящее время система образования в 
России находится в стадии активной транс-
формации, что связано в первую очередь с 
влиянием глобализации на многие отрасли 
экономики. Зарубежные технологии, кото-
рые стали активно применяться в России, 
потребовали от вузов внести изменения как 
в содержание, так и в «педагогику» подго-
товки выпускников [1]. Кроме того, многие 
руководители организаций и предприятий-
работодателей стали оценивать качество 
человеческого капитала через призму кон-
курентоспособности компании. Уникальные 
технологии, которые стали использоваться 
на данных предприятиях, требуют специ-
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алистов, обладающих уникальными «не-
одинаковыми» компетенциями. Исследова-
ния, проведённые многими аналитическими 
центрами, показывают связь степени эко-
номического развития стран с уровнем ква-
лификации граждан. Чем выше доля высо-
коквалифицированного интеллектуального 
труда, тем, как правило, выше уровень эко-
номического развития [2; 3]. К устойчивым 
трендам, существенно влияющим на систему 
образования, можно отнести: глобализацию 
образования и экспансию зарубежных об-
разовательных франшиз; разделение обра-
зования на элитное и массовое; повышение 
значимости дополнительного образования; 
размывание границ между специальностя-
ми и уровнями образования; кластеризацию 
вузов, бизнеса и профессиональных сооб-
ществ; обучение студентов реальным прак-
тическим навыкам; непрерывное обучение и 
др. [4]. На федеральном уровне механизмом 
реализации изменений стал запуск большо-
го числа приоритетных проектов (Рис. 1) [5].

трансформация университетов
Внешние партнёры всё больше рассма-

тривают вуз не только как источник ква-
лифицированных кадров, но и как среду, 
где на основе проводимых научных ис-
следований генерируются инновационные 

прикладные решения, которые должны 
находить своё воплощение в реальном 
секторе [6–9]. Уникальность современных 
образовательных программ состоит в том, 
что их содержание включает новое науч-
ное и прикладное знание, созданное самим 
университетом [10–12]. Вузы могут стать и 
активным звеном реализации общественно 
значимых социальных проектов, ключевым 
источником развития городской и регио-
нальной среды, пространством постоян-
ных позитивных перемен. Они являются 
центрами притяжения широких категорий 
стейкхолдеров: бизнеса, власти, предпри-
ятий, общественных и некоммерческих 
организаций, подразделений РАН, инсти-
тутов развития, вузов-партнёров, школ, 
колледжей, абитуриентов и их родителей 
[13]. Данной модели развития придержи-
ваются, в частности, некоторые опорные 
региональные вузы (Рис. 2).

Значимым трендом в развитии образо-
вательной деятельности вузов является 
индивидуализация обучения. В условиях 
массового обучения студентов, харак-
терного для большинства вузов, создание 
механизмов организации индивидуальных 
образовательных траекторий обучающих-
ся является достаточно сложной задачей 
[14]. Вот наиболее распространённые ме-

Рис. 1. История приоритетных проектов развития высшей школы в Российской Федерации
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ханизмы индивидуализации массового об-
учения студентов:

– сетевое взаимодействие при реализа-
ции образовательной программы (с вузом 
или колледжем);

– дуальное обучение с вовлечением пред-
приятия или организации-партнёра, в том 
числе с закреплением наставника;

– реализация программ двух дипломов (в 
том числе внутри вуза);

– обучение на иностранных языках;
– реализация образовательных программ 

с включённым обучением рабочей специаль-
ности; 

– реализация программ, содержащих 
дисциплины (модули) в соответствии со 
стандартами World Skills;

– интеграция корпоративных «корот-
ких» учебных программ в дисциплину (мо-
дуль) образовательной программы с полу-
чением подтверждающего сертификата ком-
пании-партнёра;

– обучение в корпоративных группах 
(содержание образовательной программы 
разрабатывается под конкретные потребно-
сти предприятия-заказчика);

– включение в учебные планы факуль-
тативных дисциплин, в наибольшей степени 
удовлетворяющих академические потребно-
сти обучающихся;

– применение вариативной и факульта-
тивной части учебной программы для по-
лучения образования по дополнительной 
программе;

– применение проектного обучения вза-
мен традиционной системы организации 
учебного процесса.

Одним из вызовов для специалистов в об-
ласти изучения высшего образования являет-
ся сложность в описании трудовых функций, 
которые будут востребованы в ближайшей и 
среднесрочной перспективе. Реализация об-
разовательных программ в условиях высо-
кой степени неопределённости содержания 
перспективных профессиональных навыков 
снижает ценность таких компетенций и, со-
ответственно, мотивацию обучающихся к их 
формированию. По этой причине актуальным 
является формирование soft skills, таких как 
умение критически мыслить, эффективно ра-
ботать в команде и взаимодействовать с дру-
гими людьми, быстро адаптироваться к изме-
нениям, принимать решения, самостоятельно 
организовывать деятельность, работать с 
огромными массивами данных и др. [15].

Таким образом, переход на реализацию 
образовательных программ в соответствии 
с требованиями ФГОС 3++ может стать ме-
ханизмом трансформации вуза как драйвера 
общественного развития.

Рис. 2. Целевая модель трансформации опорных региональных вузов 
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Abstract. Currently, the universities in the Russian Federation are engaged in the updating of the 
educational programs being implemented, in accordance with the requirements of the Federal State 
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Educational Standard 3 ++. The article provides information on the conceptual changes in the State 
Educational Standard, Federal State Educational Standard, and Federal State Educational Standard 
3 ++ , as well as on the new opportunities universities have in connection with the introduction of 
the “two plus” generation standard. By an example of the project “Network Electronic University of 
the Republic of Bashkortostan” the article shows the network interaction on issues of the formation 
of universal competences. New opportunities for universities during the transition to FSES 3 ++ are 
considered in the context of globalization conditions. The universities are suggested to be considered 
not so much as a “talent foundry”, but rather as a presence territory development driver, a space 
for constant positive changes (4P) due to the comprehensive development of scientific, innovative, 
socio-cultural activities with concurrent integration into the educational environment. The imple-
mentation of such a model within the transition to FSES 3 ++ is proposed to be done by individualiz-
ing mass education, building flexible educational trajectories that most meet the needs of the parties 
involved. At the same time, the so-called soft skills should become an indispensable superstructure 
for the formation of professional competencies, as without them it is extremely difficult to train spe-
cialists able to adapt as quickly as possible to changes in the external environment, and, in conditions 
of uncertainty of occupational functions in the future, they become more important than hard skills.

Keywords: Federal state educational standard, regional pillar universities, University 4.0, general 
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Социально-гуманитарные дисциплины инженерной 
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Аннотация. В статье рассматриваются социально-гуманитарные дисциплины в образо-
вательных программах инженерной подготовки, актуализированных внедрением ФГОС ВО 
3++. Из новой версии образовательных стандартов ушло понятие «общекультурные ком-
петенции», хотя «универсальные компетенции» в ФГОС ВО 3++ остаются по-прежнему 
общекультурными, соотносятся с показателями общей культуры человека. Рассмотрены 
возможности формирования данных компетенций в проектах примерных основных обра-
зовательных программ на примере проекта по направлению 09.03.01 «Информатика и вы-
числительная техника». В этом контексте отмечается значение социально-гуманитар-
ных дисциплин, осуществляющих преемственность воспитательного процесса молодого 
поколения. В новых образовательных программах предлагается использовать следующий 
состав блока социально-гуманитарных дисциплин: философия, история, социология, 
правоведение, психология профессиональной деятельности, иностранные языки. В статье 
приводится краткое содержание предлагаемых социально-гуманитарных дисциплин, отме-
чены условия его варьирования, возможные формы учебной деятельности, обеспечивающие 
формирование универсальных компетенций будущих инженеров. 

Ключевые слова: ФГОС ВО 3++, общекультурные компетенции, универсальные компе-
тенции, социально-гуманитарные дисциплины, примерные основные образовательные про-
граммы
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В настоящее время наступил период пере-
хода российской высшей школы на ФГОС 
ВО 3++. Необходимо привести основные 
профессиональные образовательные про-
граммы в соответствие с требованиями новой 
версии стандарта, профессиональных стан-
дартов и с рекомендациями примерных ос-
новных образовательных программ (ПООП), 
разработанных федеральными учебно-мето-
дическими объединениями. Внедрение ФГОС 
ВО 3++ в образовательный процесс высшей 
школы, безусловно, приведёт к изменениям 
нормативного правового регулирования об-
разовательной деятельности. Приведём не-
которые из них.

Прежде всего, новый ФГОС ориентирован 
на профессиональные стандарты, требова-
ния, предъявляемые к выпускникам на рынке 
труда, на отечественный и зарубежный опыт, 
на рекомендации ведущих работодателей от-
расли и др. Стандарт даёт большую свободу 
образовательным организациям в формиро-
вании перечня и содержания результатов обу-
чения в части универсальных, общепрофесси-
ональных и профессиональных компетенций. 
Блок дисциплин образовательной программы 
будет складываться из модулей, в пределах 
которых определятся дисциплины на основе 
декомпозиции запланированных результа-
тов обучения. Содержание каждого модуля 
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и технологии обучения должны быть такими, 
чтобы наиболее эффективно способствовать 
формированию компетенций выпускников. 
Есть изменения, касающиеся и форм учебной 
деятельности обучающихся (контактная ра-
бота, самостоятельная работа и др.). Их пере-
чень значительно расширяется: контактная 
работа может быть аудиторной, внеаудитор-
ной, а также проводиться в электронной ин-
формационно-образовательной среде.

В последнее время в связи с введением 
новой версии ФГОС уже появились статьи 
с оценкой внедряемых в высшем образова-
нии инноваций, отмечается деструктивное 
влияние данных стандартов на организацию 
и содержание учебного процесса, рассма-
триваются проблемы сопряжения образо-
вательных и профессиональных стандартов 
при формировании перечня и содержания 
компетенций и др. [1–4].

Нельзя обойти вниманием и появление в 
ФГОС ВО 3++ нового наименования компе-
тенций – «универсальные компетенции», 
которые являются расширением и другой 
формулировкой общекультурных компетен-
ций ФГОС ВО 3+. Представляется важным 
проанализировать их состав и возможные 
изменения в содержании образовательной 
программы, касающиеся условий формиро-
вания универсальных компетенций в инже-
нерной подготовке. Приведём для примера 
общекультурные и универсальные компе-
тенции выпускников технического вуза со-
гласно ФГОС ВО 3+ и ФГОС ВО 3++ по 
направлению подготовки 09.03.01 «Инфор-
матика и вычислительная техника» (уровень 
бакалавриата) (Табл. 1)1. 

1 ФГОС ВО 3++. URL: https://cloud.mail.ru/
public/Kr9L/qByLyro9Q

Таблица 1 
Table 1

Общекультурные и универсальные компетенции 
General cultural and universal competencies

ФГОС ВО 3+ ФГОС ВО 3++

Общекультурные компетенции Универсальные компетенции

ОК-1. Способность использовать основы философских 
знаний для формирования мировоззренческой позиции
ОК-2. Способность анализировать основные этапы и 
закономерности исторического общества для форми-
рования гражданской позиции
ОК-3. Способность использовать основы экономиче-
ских знаний в различных сферах жизнедеятельности
ОК-4. Способность использовать основы правовых 
знаний в различных сферах деятельности
ОК-5. Способность к коммуникации в устной и пись-
менной формах на русском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия
ОК-6. Способность работать в коллективе, толерантно 
воспринимать социальные, этнические, конфессиональ-
ные и культурные различия
ОК-7. Способность к самоорганизации и самообразо-
ванию
ОК-8. Способность использовать методы и инструмен-
ты физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности
ОК-9. Способность использовать приёмы первой помо-
щи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический 
анализ и синтез информации, применять системный 
подход для решения поставленных задач
УК-2. Способен определять круг задач в рамках по-
ставленной цели и выбирать оптимальные способы 
их решения, исходя из действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и ограничений
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодей-
ствие и реализовывать свою роль в команде
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию 
в устной и письменной формах на государственном 
языке РФ и иностранном (ых) языке (ах)
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разно- 
образие общества в социально-историческом, этиче-
ском и философском контекстах
УК-6. Способен управлять своим временем, выстра-
ивать и реализовывать траекторию саморазвития на 
основе принципов образования в течение всей жизни
УК-7. Способен поддерживать должный уровень физи-
ческой подготовленности для обеспечения полноцен-
ной социальной и профессиональной деятельности
УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные 
условия жизнедеятельности, в том числе при возникно-
вении чрезвычайных ситуаций 
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Как видно, из новых образовательных 
стандартов уходит термин «общекультур-
ные компетенции», хотя «универсальные 
компетенции» ФГОС ВО 3++ остаются по-
прежнему общекультурными, соотносятся 
с показателями общей культуры человека. 
Как справедливо отметила И.А. Зимняя, 
«система образования есть та среда, где 
происходит дальнейшее (после семьи) взра-
щивание человека, осуществляется “вхожде-
ние” внешнего, социального, во внутреннее, 
психическое, т.е. происходит интернали-
зация основного содержания культуры, её 
присвоение обучающимися» [5, с. 15]. Обще-
культурные компетенции не являются про-
фессионально обусловленными, ими долж-
ны обладать все специалисты независимо от 
сферы их деятельности. Их развитие в целом 
предваряет формирование профессиональ-
ных, что созвучно общепринятому афориз-
му: «В образовании сначала воспитывается 
человек, а затем на этой основе – специ-
алист».

Перечень универсальных компетенций 
будущих инженеров теперь расширился, 
отражая универсальность (разносторон-
ность) содержания общей культуры специ-
алиста. При этом формулировки универ-
сальных компетенций носят более конкрет-
ный характер с учётом их востребованности 
в профессиональной деятельности выпуск-
ников. 

Придерживаясь трактовки взаимодей-
ствия общей культуры и единой результи-
рующей образования – целостной соци-
ально-профессиональной компетентности 
специалиста [5], выделим в составе универ-
сальных компетенций блоки компетенций, 
ответственных за адекватность решения спе-
циалистом всех профессиональных задач. К 
ним относятся следующие: 

•  интеллектуальные способности, обе-
спечивающие основные мыслительные опе-
рации (анализ, синтез, сопоставление, срав-
нение, принятие решений, прогнозирование, 
соотнесение результата действия с выдвига-
емой целью) (УК-1, УК-2); 

•  личные качества выпускников, такие 
как ответственность, организованность, це-
леустремлённость (УК-6, УК-7);

•  социальный блок компетенций, обе-
спечивающих жизнедеятельность человека и 
адекватность его взаимодействия с другими 
людьми, группой, коллективом (УК-3, УК-4, 
УК-5, УК-8). 

Выделенные блоки универсальных компе-
тенций не являются рядоположенными, ско-
рее – соподчинёнными. Интеллектуальные 
способности и личностные свойства – это 
базовые, предпосылочные блоки. Формиро-
вание первых блоков универсальных ком-
петенций основано на развитии в процессе 
обучения способностей и личностных харак-
теристик человека, что является предпосыл-
кой для формирования других компетенций. 
Третий блок универсальных компетенций, 
ответственный за социализацию личности в 
профессиональной деятельности, формиру-
ется с учётом специфики профессиональной 
деятельности, образуя вместе с обще- и про-
фессиональными компетенциями ядро моде-
ли специалиста.

Рассмотрим возможности учебных дис-
циплин образовательной программы по 
формированию универсальных компетен-
ций выпускников технического вуза, предла-
гаемых в настоящее время разработанными 
проектами примерных основных образова-
тельных программ2. Так, проект ПООП по 
направлению 09.03.01 «Информатика и вы-
числительная техника» (уровень бакалав-
риата) предусматривает формирование всех 
универсальных компетенций на основе сле-
дующих учебных дисциплин: иностранный 
язык, физическая культура, история, фило-
софия, экология, безопасность жизнедея-
тельности, базы данных, эксплуатационная 
и технологическая практика и научно-иссле-
довательская работа. Очевидно, из внима-
ния разработчиков данного проекта ПООП 
выпал целый ряд социально-гуманитарных 

2 Проекты ПООП ВО. URL: http://natsrazvitie.
ru/proekt_minobr_ru/
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дисциплин (кроме истории и философии, за-
креплённых образовательным стандартом), 
традиционно обеспечивающих формирова-
ние общекультурных компетенций специ-
алистов. Обязанность учить студентов соци-
альному взаимодействию, деловой коммуни-
кации в устной и письменной формах теперь 
рекомендуется возлагать только на практи-
ку и научно-исследовательскую работу! 

Возможно, это является следствием на-
правленности новых образовательных стан-
дартов на удовлетворение спроса рынка тру-
да на конкретные трудовые функции моло-
дых специалистов, что приводит к перекосу 
выбираемых учебных дисциплин в сторону 
естественнонаучных, базовых и специаль-
ных инженерных наук и потере ряда соци-
ально-гуманитарных. В этом случае как не 
сказать: «За малым погонишься – большое 
потеряешь»! 

При формировании образовательных 
программ на основе ФГОС ВО 3++ и реко-
мендаций ПООП выпускающими кафедра-
ми велик соблазн внести в образовательные 
программы изменения, соответствующие 
местечковым интересам кафедр, например, 
не потерять, а увеличить учебную кафедраль-
ную нагрузку, сохраняя ставки ППС. Эти из-
менения могут касаться и увеличения перечня 
и объёма дисциплин, и перемещения на млад-
шие курсы специальных учебных дисциплин 
за счёт других, например социально-гумани-
тарных. Подобные изменения могут привести 
к нарушению основных положений теории 
обучения, лежащих в основе проектирования 
содержания высшего образования.

Социально-гуманитарные дисциплины 
всегда играли важную роль в формирова-
нии общекультурных компетенций будущих 
инженеров, воспитании граждан и патрио-
тов своей страны [6; 7]. Отрицать их роль в 
развитии личностных качеств выпускника, 
лежащих в основе всех компетенций («быть 
способным…», «быть готовым…»), невоз-
можно. Социально-гуманитарное знание в 
вузе направлено на формирование мировоз-
зрения, ценностных ориентаций, жизнен-

ных позиций студентов. Это связано с тем, 
что возраст студентов – 18–20 лет – период 
наиболее активного развития нравственных 
и эстетических чувств, становления и ста-
билизации характера и овладения полным 
комплексом социальных ролей взрослого 
человека: гражданских, профессионально-
трудовых и др. Характерной чертой нрав-
ственного развития в этом возрасте является 
усиление сознательных мотивов поведения. 
Заметно укрепляются те качества, которых 
не хватало в полной мере в старших клас-
сах школы: целеустремлённость, решитель-
ность, настойчивость, самостоятельность, 
инициатива, умение владеть собой. Повыша-
ется интерес к моральным проблемам (обра-
зу жизни, долгу, любви, верности и др.). При 
этом для студентов характерна и противоре-
чивость их внутреннего мира, сложность по-
иска своей самобытности и формирования 
яркой, высококультурной индивидуально-
сти. Способность человека к сознательной 
регуляции своего поведения в студенческом 
возрасте развита не в полной мере. Нередки 
немотивированный риск, неумение предви-
деть последствия своих поступков, в основе 
которых могут быть не всегда достойные мо-
тивы. Это возраст как бескорыстных жертв 
и полной самоотдачи, так и нередких отри-
цательных проявлений.

Ориентируясь на востребованный обще-
ством перечень универсальных компетенций 
специалистов согласно ФГОС ВО 3++, мож-
но предложить следующий основной состав 
блока социально-гуманитарных дисциплин 
образовательных программ различных на-
правлений инженерной подготовки: фило-
софия, история, социология, правоведение, 
психология профессиональной деятельно-
сти, иностранные языки. Рассмотрим воз-
можности предлагаемого блока социально-
гуманитарных дисциплин. В таблице 2 приве-
дена матрица формирования универсальных 
компетенций на основе данных социально-
гуманитарных дисциплин, в таблице 3 – ре-
комендуемое для этого краткое содержание 
социально-гуманитарных дисциплин. 
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Знаниевые области социально-гумани-
тарных дисциплин, их усвоение в рамках 
различных форм учебной деятельности в 
полной мере закладывают основы развития 
личных качеств, мыслительных способно-
стей выпускников и формирования уме-
ний успешно взаимодействовать с другими 
людьми, трудовым коллективом в процессе 
профессиональной деятельности. ФГОС 
3++ в части образовательных технологий 
предоставляет широкие возможности пре-
подавателям социально-гуманитарных дис-
циплин конкретизировать знания, не пере-
гружая дисциплины пустой информацией, 
взяв за основу контекстный подход при 
проектировании содержания дисциплин. На 
основе междисциплинарного согласования 
возможно варьирование их содержания в 
зависимости от объёма, последовательности 
преподавания и направлений (специально-
стей) инженерной подготовки. Инноваци-
онные методы активного и интерактивного 
обучения на аудиторных занятиях (тренин-
ги, ролевые игры и др.), практика на действу-
ющих предприятиях позволяют взращивать 
мастерство будущих специалистов в области 
делового общения и межличностного вза-
имодействия в профессиональной деятель-
ности. 

Учебно- и научно-исследовательская ра-
бота в социально-гуманитарной области 

Таблица 2 
Table 2

матрица универсальных компетенций
The matrix of universal competencies

Наименование учебной 
дисциплины

Универсальные компетенции

УК-1 УК-2 УК-3 УК-4 УК-5 УК-6 УК-7 УК-8

Философия +

История +

Социология + + +

Правоведение + +

Психология профессиональной 
деятельности

+ + + + +

Иностранные языки + +

знаний учит студентов технических вузов 
организации исследовательской деятель-
ности, методологии научного поиска. Она 
незаменима в роли хорошего «тренажёра» 
умений будущих инженеров выполнять на-
учное исследование в своей специальной 
предметной области, которое составляет ос-
нову выпускной работы бакалавра, магистра 
и аспиранта, при этом раскрывая творческий 
потенциал студента, формируя его много-
сторонний кругозор и навыки адекватного 
изложения своих мыслей [8].

Остаётся надеяться на то, что при про-
ектировании новых образовательных про-
грамм в соответствии с ФГОС ВО 3++, всту-
пающих в действие с 2019–2020 учебного 
года, достойный перечень социально-гума-
нитарных дисциплин найдёт своё место в 
инженерной подготовке современных ин-
женеров, олицетворяющих будущее нашей 
страны.
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Таблица 3

Table 3
Краткое содержание социально-гуманитарных дисциплин

Summary of social disciplines and humanities

Наименование  
дисциплины

Краткое содержание

Философия Исторические типы мировоззрения: мифология, религия, философия. Предмет философии. 
Становление философии. Философия средних веков. Философия Нового времени. Классическая 
немецкая философия. Иррационализм в философии. Марксистская философия и современ-
ность. Отечественная философия. Основные направления и школы современной философии.
Учение о бытии. Сознание и познание. Научное и ненаучное знание. Эволюция научной кар-
тины мира. Человек, общество, культура. Концепции культуры в философии. Смысл человече-
ского бытия. Человек в информационно-техническом мире. Будущее человечества.

История История как наука. Методы и источники изучения истории. Исторические школы и историки. 
Феномен России в контексте развития мировой цивилизации. 
Особенности создания и развития древнерусского государства: феодальная раздробленность, 
христианизация, борьба с иноземными захватчиками, объединение русских земель вокруг 
Москвы (IX – первая половина XV вв.). 
Московская Русь во второй половине XV – XVI вв. между Западом и Востоком: образование 
централизованного государства, правление Ивана Грозного. 
Московское царство XVII в. в контексте развития европейской цивилизации: Смутное время, 
начало династии Романовых, присоединение Украины, освоение Сибири. 
Российская империя XVIII в. и процессы европейской модернизации российского общества: 
реформы Петра I, дворцовые перевороты, внутренняя и внешняя политика Екатерины II.
Российская империя и мир в XIX в.: Отечественная война 1812 года, реформы и реформаторы, 
продолжение политики модернизации и сохранение национальной идентичности. 
Российская империя (СССР) и мир в ХХ в.: Первая мировая война, Великая российская рево-
люция и Гражданская война, Вторая мировая война и Великая Отечественная война в России, 
распад СССР, становление новой российской государственности, социально-экономические 
преобразования. 
Современная Россия и мировое сообщество в начале XXI в. Место и роль России в мировом 
сообществе цивилизаций.

Социология Социология как наука об обществе. История возникновения социологии. Структура социоло-
гического знания и связь социологии с другими науками. Методология и методы социологиче-
ского исследования. Общесоциологические теории. 
Общество как социальная система. Основные элементы общества как системы. Социальные 
общности. Социальные группы. Малые группы и коллективы. Социальные организации. 
Социальное взаимодействие и социальные отношения. Культура как механизм социального 
взаимодействия. Культурные универсалии. Социальные слои российского общества. Социаль-
ное неравенство. Теория социальной стратификации. 
Общество и социальные институты. Типы социальных институтов. Процесс институцио-
нализации и развития институтов. Семья. Образование. Трудовой коллектив. Структура и 
основные виды профессиональной деятельности. Социальные явления и процессы в сфере 
профессиональной деятельности. Социально-психологический климат в коллективе.
Личность и общество. Понятие личности. Социальный статус и социальные роли личности. 
Концепции личностей. Процессы социализации и социальной регуляции. Социальная мобиль-
ность. Профессионально важные качества. Теории профессионального выбора. Лидерство и 
руководство в трудовом коллективе. Социализация и профессионализация личности. Само-
реализация личности.

Правоведение Основные понятия о праве. Правовое государство и его основные характеристики. Правосо-
знание, правовая культура и правовое воспитание. Правомерное поведение, правонарушение, 
юридическая ответственность. Законность, правопорядок, дисциплина. Правовые отношения. 
Основы конституционного права. Основы гражданского права. Основы семейного права. 
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Наименование  
дисциплины

Краткое содержание

Основы трудового права. Основы административного права. Основы уголовного права. Осно-
вы экологического права. Основы информационного права. Права на результаты интеллекту-
альной деятельности. Правовые основы защиты государственной тайны.

Психология 
профессиональ-
ной деятель-
ности

Психология как наука. Связь психологии с другими науками. Методы психологии. 
Психология личности. Психологическая структура личности: способности, темперамент, 
характер, эмоции, воля, мотивация и социальные установки. Психические познавательные 
процессы.
Психология трудового коллектива. Структура и этапы развития коллектива. Психические 
состояния работников. Условия труда. Теории мотивации. Морально-психологический климат 
коллектива.
Психология делового общения. Основные понятия теории общения. Виды и стили общения.
Структура общения. Коммуникативная сторона общения. Полный цикл коммуникации. 
Коммуникативные барьеры. Интерактивная сторона общения. Эффективные механизмы меж-
личностного взаимодействия. Способы психологического воздействия. Перцептивная сторона 
общения. Межличностное восприятие и взаимопонимание. Приёмы формирования аттракции.
Средства общения. Вербальные средства общения. Культура речи. Виды и функции слушания. 
Приёмы эффективного слушания. Невербальные средства общения. 
Формы делового общения. Деловые беседы. Деловой разговор по телефону. Деловые совеща-
ния. Деловые переговоры. Пресс-конференция. Публичная речь, презентация, самопрезента-
ция. Спор, дискуссия, полемика, дебаты. Письменная коммуникация.
Понятие конфликта, его виды. Источники конфликтов и стадии их протекания. Способы 
управления конфликтами.
Деловой этикет и культура поведения личности в профессиональной деятельности. Имидж 
делового человека. Поведение в конкретных ситуациях профессиональной деятельности. 
Особенности национальных моделей делового общения.

Иностранный 
язык

Лексика иностранного языка (2000–2200 единиц). Фонетика. Грамматика. Чтение. Устная речь 
и аудирование. Письмо.
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Abstract. The article discusses the role of social disciplines and humanities in new educational 
programmes of engineering training, updated in connection with the introduction of HE FSES 
3++. The notion of “general cultural competencies” is no longer used in the new educational 
standards although the “universal competencies” of HE FSES 3++ still correlate with the in-
dicators of general human culture. The article considers the possibilities of the development 
of universal competencies in approximate basic educational programmes taking the project in 
the educational direction of 03.09.01 “Computer science and computing” as an example. The 
importance of social disciplines and humanities to form universal competences is noted. These 
disciplines provide the continuity of the educational process of the younger generation. The 
article gives a brief summary of the content of the proposed social disciplines and humanities, 
describes the conditions for its variation, possible forms of learning activities that ensure the 
development of universal competencies of future engineers.
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Аннотация. Статья рассматривает авторский опыт разработки и применения в учеб-
ном процессе приложения «Virtual PetroLab» для мобильных устройств (смартфонов, 
планшетов). Приложение создано для помощи преподавателям вуза, читающим курс «Фи-
зика пласта». Программа имитирует работу разных лабораторных петрофизических при-
боров, имеет встроенные методические инструкции к выполнению лабораторных работ. 
Математическая модель приложения позволяет студенту проводить измерения, совер-
шать, накапливать и исправлять ошибки. В статье рассмотрены принципы построения 
приложения, организации учебного процесса с его использованием. Применение мобильного 
устройства как основной платформы для виртуальной лаборатории позволило максималь-
но вовлечь студенческую аудиторию в ход учебного процесса, повысило качество усвоения 
материала на практических занятиях, получило положительные отзывы самих учащихся. 
Сделаны выводы о высокой эффективности использования виртуальных лабораторий для 
мобильных устройств при обучении технической дисциплине.

Ключевые слова: виртуальная лаборатория, физика пласта, петрофизика, приложение 
«Virtual PetroLab», мобильное устройство, смартфон, планшет 
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Введение, проблематика
В статье рассматривается авторский опыт 

разработки и применения учебного прило-
жения для мобильных устройств – виртуаль-
ной петрофизической лаборатории Virtual 
PetroLab. Приложение создано для помощи 
преподавателю вуза по дисциплине «Физика 
пласта». Эта дисциплина рассматривает те-
оретические и прикладные аспекты лабора-
торных исследований керна – образцов гор-
ных пород продуктивных нефтегазоносных 
пластов. Информация о свойствах керна – 
одна из основ проектирования разработки 
месторождений нефти и газа. При изучении 
керна используют множество лабораторных 
видов анализа, часть из которых лежит в ос-
нове учебного лабораторного практикума 
«Физика пласта».

Цель учебных лабораторных работ – по-
знакомить студентов с основами изучения 
керна в научных и производственных петро-
физических лабораториях. Практикум вклю-
чает несколько работ, построенных по тра-
диционной схеме: студенты конспектируют 
материал перед занятием, выполняют работу 
в учебной лаборатории, проводят обработку 
результатов, демонстрируют знания теории и 
полученные результаты преподавателю.

Особенностью дисциплины является 
большой объём теоретических знаний, не-
обходимых для объяснения эксперимен-
тальных результатов. При этом существуют 
следующие ограничения при проведении ла-
бораторных работ.

1. Высокая стоимость покупки и обслужи-
вания лабораторного петрофизического обо-
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рудования. В учебной лаборатории исполь-
зуют упрощённые модели приборов, ино-
гда – самодельные. Некоторые необходимые 
в производственной лаборатории приборы 
вовсе не представлены в учебном процессе.

2. Ограничение времени эксперимента. 
Обычно в учебной лаборатории реализуют 
те эксперименты, которые можно выпол-
нить за одно занятие. Также избегают экс-
периментов, требующих длительной подго-
товки. Следует отметить, что большинство 
лабораторных петрофизических исследова-
ний растянуты во времени. 

3. Ограниченный доступ к оборудованию. 
В учебной лаборатории петрофизические 
приборы обычно представлены в единствен-
ном экземпляре, и студенты часто выполня-
ют общее лабораторное задание. Например, 
целое занятие может быть посвящено изме-
рению коэффициента открытой пористости 
единственного образца породы. В результате 
«работают руками» лишь несколько студен-
тов из группы, а остальные только наблюдают 
и списывают друг у друга результаты и рас-
чёты (общие для всей группы). 

4. Научные и производственные иссле-
дования керна подразумевают изучение 
коллекций образцов, обобщение и анализ 
полученных результатов в виде связей пе-
трофизических свойств пород. В учебном 
лабораторном практикуме отсутствует воз-
можность изучения больших объёмов керна, 
поэтому многие студенты слабо представля-
ют себе временные и трудовые затраты на 
получение достоверной петрофизической 
информации о нефтегазоносном пласте.

В силу указанных ограничений базовые 
для производственных лабораторий экс-
перименты, такие как экстрагирование по-
род, их центрифугирование, насыщение 
жидкостью под вакуумом, реализуются в 
виде сокращённых или демонстрационных 
лабораторных работ. Многодневные рабо-
ты по капилляриметрии, определению коэф-
фициента вытеснения нефти не проводятся 
в учебной лаборатории вовсе. Отсутствие 
ряда важных работ в учебном процессе ис-

кажает представление обучающихся о ре-
альном производственном процессе иссле-
дования керна и приводит к непониманию 
многими студентами ряда лабораторных 
процедур. Малая вовлечённость аудитории в 
ход занятия снижает качество усвоения ма-
териала, ставит под вопрос рациональность 
реализации в учебной лаборатории многих 
востребованных производством работ. 

Описанные проблемы можно попытаться 
решить с помощью виртуальных лаборато-
рий – компьютерных программ, симулирую-
щих производственные процессы. Эксперты 
отмечают, что использование виртуальных 
лабораторий для имитации реальной дея-
тельности может обеспечить до 90% запоми-
нания материала [1]. Использование вирту-
альных лабораторий – один из возможных 
вариантов геймификации образования. Гей-
мификация – это использование игровых 
элементов и методов игрового дизайна в 
неигровых контекстах, т.е. применение под-
ходов и характерных для компьютерных игр 
неигровых процессов с целью привлечения 
пользователей (учащихся), повышения их 
вовлечённости в решение прикладных за-
дач [2]. В литературе опубликованы данные, 
свидетельствующие о положительном опыте 
развития цифровой педагогики как образо-
вательной системы [3–5]. Отечественные и 
зарубежные специалисты практикуют игро-
вой подход в очной и заочной формах обу-
чения. На сегодняшний день спектр школь-
ных дисциплин, где используют принципы 
геймификации, ограничен: как правило, это 
иностранный язык, физика, математика. Для 
людей старшего возраста геймификация ис-
пользуется в основном как инструмент обу-
чения персонала экономике и ведению биз-
неса [6]. Авторы всех работ делают общий 
вывод об увеличении эффективности обуче-
ния при разумном использовании игровых 
элементов. Рост эффективности связывают 
с повышением личной ответственности сту-
дента за результат, с развитием способности 
студентов принимать самостоятельные ре-
шения в ходе выполнения заданий.
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В рамках дисциплины «Физика пласта» 
сегодня существует серия виртуальных ла-
бораторных работ, которая предлагается в 
виде коммерческой программы для настоль-
ных компьютеров1. Использование такого 
решения в нашем случае имеет свои недо-
статки, а именно:

1) в деталях лабораторные работы не со-
впадают с современным производственным 
оборудованием (капилляриметрия, коэффи-
циент вытеснения нефти водой); 

2) лабораторные работы обособлены 
друг от друга, т.е. образцы керна из одной 
работы не участвуют в другой работе. Это 
отдаляет учебный процесс от производ-
ственного, где эксперименты проводят по-
следовательно на одних и тех же образцах, 
каждый раз получая для них новые данные;

3) для занятий требуется компьютерный 
класс – по сути, такой же лабораторный 
практикум с ограниченным числом учебных 
мест;

4) студенты могут заниматься только в 
аудитории вуза, поскольку платная лицен-
зия привязана к ограниченному числу на-
стольных компьютеров.

мобильное устройство как основная 
платформа для учебного приложения

Из-за отсутствия альтернативных обуча-
ющих приложений и необходимости модер-
низации учебного процесса было принято 
решение «с нуля» разработать обучающее 
приложение. В основу нового приложения 
Virtual PetroLab было положено несколько 
принципов, позволяющих в значительной 
степени решить базовую проблему вовлече-
ния студентов в ход выполнения лаборатор-
ной работы.

1. Приложение изначально ориентиро-
вано на мобильный телефон или планшет. 
Именно распространённость мобильных 

1 Виртуальная лаборатория «Физика пласта». 
URL: http://www.rusuchpribor.info/gornoe-delo/
virtualnaja-laboratorija-fizika-plasta-8-laborator-
nyh-rabot-licenzija-na-10-kompjuterov-uchebnoe_
oborudovanie.html

устройств и их удобство для молодых людей 
являются основой роста вовлечения студен-
тов в ход лабораторной работы.

2. Приложение имеет встроенный «ге-
нератор» образцов керна по определённым 
правилам. Каждый студент работает со сво-
ими образцами. Списать чужие результаты 
не получится, поскольку все образцы уни-
кальны.

3. Приложение представляет собой «пе-
сочницу»: студент может свободно изучать 
один и тот же образец на разных приборах, 
совершать, накапливать и исправлять ошиб-
ки измерений. Математическая модель каж-
дого прибора симулирует много физических 
процессов: студент может не до конца высу-
шить образец породы, не дождаться стаби-
лизации показаний датчика прибора и т.д.

4. Каждый студент работает индивиду-
ально со своими образцами керна, но в фи-
нале данные всех студентов объединяются 
в общую ведомость, что позволяет показать 
взаимосвязь найденных студентами петро-
физических параметров образцов: пористо-
сти, проницаемости, остаточной водонасы-
щенности. Такой подход аналогичен работе 
нескольких лаборантов с большой коллек-
цией образцов керна и приближен к реаль-
ному производственному процессу.

5. Приложение – только симулятор ра-
боты на петрофизических приборах, оно не 
заменяет преподавателя и не подсказывает 
студенту ответ. Обработка данных прово-
дится студентами вручную, а проверка пре-
подавателем проводится на этапе обобще-
ния результатов. Проверку теоретических 
знаний также проводит преподаватель в 
привычной ему форме.

Реализация указанных принципов потре-
бовала значительных трудозатрат на этапе 
разработки математической модели прило-
жения. БÓльшая часть времени на создание 
готового продукта была потрачена именно 
на этом этапе. 

В основе математической модели при-
ложения лежит генератор базовых свойств 
образца керна: его размеров, пористости, 
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абсолютной проницаемости, плотности ске-
лета, поверхностных свойств, коэффици-
ента остаточной водонасыщенности и т.д. 
Часть этих свойств студент будет опреде-
лять в ходе лабораторных работ. Свойства 
генерируются по определённым правилам, 
что позволяет при обобщении данных по 
разным образцам керна получить зависимо-
сти петрофизических свойств и тем самым 
понять, кто из студентов допустил ошибки в 

процессе выполнения работ. В ходе лабора-
торных процедур студент работает с образ-
цами керна, меняя их второстепенные свой-
ства, в частности их насыщенность водой и 
нефтью. Каждый лабораторный прибор в 
приложении представляет собой преобра-
зователь второстепенных свойств по опре-
делённым правилам и устройство вывода 
данных. Например, сушильный шкаф позво-
ляет высушить образец керна, поменяв его 

Рис. 1. Главное меню приложения, встроенное методическое пособие
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второстепенное свойство (насыщенность), а 
лабораторные весы позволяют определить 
изменение веса образца. Собирая показа-
ния разных приборов, студент должен рас-
считать базовые свойства каждого образца 
керна. В случае ошибки студент вынужден 
переделать часть процедур с имеющимся об-
разцом керна либо взять другой образец.

Алгоритмы работы приложения созда-
вали и тестировали в программе Microsoft 
Excel; графическое моделирование объектов 
проводили в Autodesk 3ds Max; сборку при-
ложения – в среде Unity. В настоящее время 
приложение доступно для Android: доступ 
студентов к демо-версии осуществляется 
бесплатно через Google Play. В будущем пла-
нируется версия для iOS.

Структура и функции приложения
Приложение включает несколько лока-

ций с приборами и встроенные методические 
указания к выполнению лабораторных ра-
бот. Выбирать между ними можно из глав-
ного меню приложения (Рис. 1). 

На настоящий момент приложение вклю-
чает следующие лабораторные работы:

1) экстрагирование образцов керна;

2) определение коэффициента абсолют-
ной проницаемости;

3) насыщение образцов водой под ваку- 
умом;

4) капилляриметрия;
5) центрифугирование;
6) определение коэффициента вытесне-

ния нефти водой.
Интерфейс каждой локации с приборами 

однотипен. На рисунке 2 показано оборудо-
вание первой локации для экстракции керна. 
Здесь студент получает новые образцы кер-
на, которые он должен проэкстрагировать 
(очистить) перед проведением дальнейших 
измерений. Качество экстракции влияет на 
результаты всех последующих измерений. 
Как и в реальной лаборатории, повтор боль-
шинства экспериментов (из-за ошибок при 
их выполнении) возвращает лаборанта на 
стадию экстракции. 

Организация учебного процесса
Организация учебного процесса с исполь-

зованием Virtual PetroLab проста и мало от-
личается от традиционных лабораторных 
работ. Студенты устанавливают приложе-
ние из Google Play, преподаватель поясняет 

Рис. 2. Виртуальные приборы – оборудование для экстракции керна
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ход выполнения работы, последователь-
ность лабораторных процедур и правила об-
работки данных. Каждый студент работает 
со своей группой, состоящей их четырёх 
образцов. В конце занятия данные всех сту-
дентов заносят в итоговую ведомость – для 
этого удобно использовать MS Excel. Если 
студент допустил ошибки либо хочет «по-
тренироваться» в выполнении работы, то 
он может выполнить работу вне аудитории, 
воспользовавшись встроенными в приложе-
ние методическими указаниями.

После нескольких занятий данные по 
всем лабораторным работам обобщаются, 
строятся петрофизические связи в виде гра-
фиков. На этом этапе преподаватель может 
выделить студентов, совершивших ошиб-
ки, – их данные будут выбиваться из общих 
трендов (Рис. 3). При этом у студента всегда 
есть возможность индивидуально переде-
лать любой из экспериментов и постараться 
получить правильный результат.

Данные одного из студентов «выпадают» 
из общего тренда и обозначены крестика-
ми – эти измерения нужно переделать.

Как было сказано выше, мобильное при-
ложение Virtual PetroLab лишь заменяет 

работу лабораторных приборов, а контроль 
знаний студента остаётся за преподавате-
лем. Здесь, однако, мобильное приложение 
также может быть полезным – студент мо-
жет показать свои знания, выполнив работу 
на глазах преподавателя. Если студент знает 
материал, то на выполнение виртуальной ра-
боты у него уйдёт несколько минут.

Опыт использования  
мобильного приложения

Виртуальная лаборатория Virtual 
PetroLab была успешно апробирована на 
практических занятиях во время выездных 
курсов дополнительного профессионально-
го образования (недельный модуль, 36 акад. 
часов). Занятия проходили в двух группах 
российского вуза нефтегазового профиля. 

Опыт показал, что студенты быстро ори-
ентируются в среде мобильного приложения. 
Понимая, что списывать результаты неотку-
да, каждый самостоятельно старался разо-
браться в последовательности лабораторных 
процедур. Студенты сами обращали внима-
ние на разное поведение образцов керна в 
одинаковых экспериментах, что объясняется 
различиями сгенерированных свойств образ-

Рис. 3. Обобщение результатов измерений
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цов. Работа в мобильном приложении поло-
жительно сказалась на теоретической и прак-
тической подготовке студентов. Авторский 
опыт преподавания «Физики пласта» в сово-
купности с традиционными лабораторными 
работами говорит о том, что лабораторные 
процедуры студенты часто воспринимают 
«по остаточному принципу» после теоре-
тической части работы. Выходной контроль 
теоретических и практических знаний сту-
дентов по итогам эксперимента показал, что 
после работы с мобильной виртуальной ла-
бораторией уровень подготовки стал заметно 
лучше, что является следствием большей во-
влечённости студентов в учебный процесс.

По результатам анкетирования студентов 
были получены только положительные от-
зывы об использовании мобильного прило-
жения на практических занятиях (орфогра-
фия и пунктуация сохранены):

… отдельно хотелось бы отметить ор-
ганизацию практических занятий со специ-
ально разработанным приложением: не имея 
возможности заниматься в лаборатории 
было интересно проводить опыты в прило-
жении, имитирующем реальные условия;

… очень интересные практические заня-
тия, которые позволяют при помощи ПО 
производить ряд исследований, что в свою 
очередь позволяет лучше понять и углу-
биться в изучаемую тему;

… преподаватель приятно удивил, при-
везя с собой карманную лабораторию, по-
явилась возможность немного окунуться в 
работу лаборанта;

…очень необычная форма проведения 
лабораторных занятий (с использовани-
ем смартфона). Очень удобно, тем более в 
наше время.

Выводы
Виртуальная петрофизическая лабо-

ратория Virtual PetroLab для мобильных 
устройств – эффективный инструмент раз-
вития практических навыков и укрепления 
теоретических знаний по дисциплине «Фи-
зика пласта». Опыт применения мобильного 

приложения демонстрирует существенный 
рост вовлечённости студентов в ход выпол-
нения лабораторной работы по сравнению с 
традиционным лабораторным практикумом.

Использование серьёзных обучающих 
приложений для мобильных устройств в тех-
нических вузах сегодня является экзотикой, 
но имеет большой потенциал при проведе-
нии практических и лабораторных занятий 
со студентами очной и заочной форм обуче-
ния. Неправильно считать, что виртуальный 
лабораторный прибор может полностью за-
менить реальный. Разработка виртуальной 
лаборатории – ответная мера на сложности 
организации и поддержания работоспособ-
ности реальной учебной лаборатории. 
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Abstract. The paper highlights the experience in the development and implementation of the 
“Virtual PetroLab” – virtual petrophysical laboratory for mobile devices (smartphones, tablets) 
in the educational process. The application was created to help the university professors to deliver 
the course “Oil formation physics”. The program “Virtual PetroLab” simulates functions of various 
petrophysical equipment in the lab, possesses built-in methodological instructions on performing 
laboratory works. The mathematical model of the application allows the student to conduct meas-
uring tasks, make, accumulate and correct his own errors. The paper describes the principles of 
application design and organization of the educational process with its use. Using of mobile devices 
as a main platform for a virtual laboratory allowed the maximum involvement of the student audi-
ence in the educational process, improved the learning quality during workshops, received positive 
feedback from the students. The conclusions about high efficiency of using the virtual laboratories 
for mobile devices when teaching technical discipline are drawn.
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Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема – единственный 
в Еврейской автономной области вуз – на протяжении трёх десятков лет готовит высо-
коквалифицированных, конкурентоспособных выпускников, которые работают во всех 
отраслях региональной экономики: в государственных структурах, образовательных уч-
реждениях города и области, средствах массовой информации, занимаются собственным 
бизнесом. ПГУ им. Шолом-Алейхема – это многоуровневый многопрофильный классиче-
ский университет, приоритетные направления развития которого гармонично увязаны с 
развитием региона и его столицы. Свыше 70% выпускников вуза остаются в регионе.

Университет реализует разноуровневые образовательные программы: семь программ 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 26 программ магистратуры, про-
грамму специалитета, 48 программ бакалавриата; образовательные программы среднего 
профессионального образования – 11 программ подготовки специалистов среднего звена; 
программы общего образования – программы основного общего образования и среднего обще-
го образования. Вуз также предлагает программы дополнительного образования детей и 
дополнительного профессионального образования (повышения квалификации, профессио-
нальной переподготовки). 

В университете обучаются студенты из 10 стран дальнего и ближнего зарубежья. Три 
года подряд на подготовительном отделении университета реализуется обучение ино-
странных граждан и лиц без гражданства по дополнительным общеобразовательным про-
граммам, обеспечивающим подготовку к освоению профессиональных образовательных 
программ на русском языке, за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета.

Сегодня Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема – дина-
мично развивающийся региональный университет, готовящий кадры для социально-эко-
номической сферы региона, интегрированный в территориальную структуру субъекта и 
плотно работающий в связке «вуз – власть – бизнес».
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Региональный университет: ориентиры самообновления

Баженова Наталья Геннадьевна – канд. пед. наук, доцент, ректор. E-mail: rectorat@pgusa.ru
Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема, Биробиджан, Россия
Адрес: 679015, г. Биробиджан, ул. Широкая, 70 а

Аннотация. В статье представлена история становления, современное состояние и 
перспективы развития Приамурского государственного университета им. Шолом-Алей-
хема как основные ориентиры самообновления регионального университета. Вопросы са-
моразвития организации рассмотрены через стратегические проекты и внедрение модели 
управления изменениями. Развитие субъекта РФ немыслимо без образовательного кластера 
на его территории. Исторически через 50 лет существования ЕАО возникла потребность 
в развитии институтов высшего образования для подготовки кадров, обеспечивающих вну-
тренние запросы социально-экономической сферы региона. Описаны внешние и внутренние 
факторы, являющиеся возбудителями процессов самообновления образовательной систе-
мы. Современный региональный вуз может и должен стать не просто «фильтром» для ре-
гиональных инноваций, но важнейшим инструментом их трансляции на территорию. Он 
способен порождать новые когорты активных и квалифицированных специалистов, инте-
грированных в региональное пространство, укоренённых в нём, создающих новые направ-
ления хозяйственной и социальной активности, новые рабочие места. В этом случае это 
уже двусторонний процесс. Стратегическая цель Приамурского государственного универ-
ситета им. Шолом-Алейхема как регионального университета – быть образовательным, 
научно-исследовательским, инновационным и культурным центром, ориентированным на 
подготовку высококвалифицированных кадров и консолидацию интеллектуальных ресур-
сов, обеспечивающих повышение качества жизни, сохранение и развитие культуры России в 
целом на рубежах Дальнего Востока. 

Ключевые слова: региональный университет, ориентиры самообновления, саморазви-
тие организации, стратегические проекты, ценности, модель управления
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История создания
До 1989 г. вузов на территории Еврейской 

автономной области не было. Было только 
ощущение потребности, ведь в отсутствие 
вуза большинство выпускников школ уез-
жали в другие регионы России, а возвраща-
лись лишь некоторые. Идея создания перво-
го высшего учебного заведения в Еврейской 
автономной области (ЕАО) начала вопло-
щаться в жизнь накануне 50-летия области, 
в 1983 г., «в связи с острой потребностью 
края и Еврейской автономной области в пе-
дагогических кадрах». Сегодня не вызыва-
ет сомнений, что эта идея возникла в связи 

с необходимостью обеспечить сохранение 
регионального сообщества. Вопрос решался 
более пяти лет. Не последнюю роль в этом 
сыграла общая тенденция, в соответствии с 
которой в СССР «в 1970–1980-е годы… ко-
личество педагогических вузов сократилось 
(по сравнению с 1960 г. на 40 единиц)» [1, с. 
315]. Наконец, в 1989 г. был подписан приказ 
о создании Биробиджанского государствен-
ного педагогического института (БГПИ), а 
в сентябре новый институт начал самостоя-
тельную жизнь. 

«Детский» период БГПИ – первые 10–12 
лет – отмечен бурным экстенсивным ростом 
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вуза: увеличивалась численность студентов, 
преподавателей БГПИ, росло количество 
специальностей и факультетов. При этом вы-
пускались квалифицированные специалисты 
не только в сфере образования, но и инже-
неры, экономисты, экологи, программисты. 
Таким образом, на фоне острых социальных 
трудностей периода Перестройки и «шоко-
вых» реформ в экономике страны институт 
выполнял свою первую функцию – осущест-
влял высшее образование в области. 

Однако в тот период в стране нараста-
ли «проблемы, затруднявшие встраивание 
системы педагогического образования в 
общеэкономические процессы: рассогла-
сование между социальной доступностью 
педагогического образования и социальной 
непривлекательностью профессии педаго-
га; дисбаланс экономической и социальной 
эффективности педагогического образова-
ния; различная социально-экономическая 
эффективность имеющегося спектра вари-
ативных путей получения педагогического 
образования и т.д.» [2, с. 8]. Кроме того, всё 
более явственной становилась необходи-
мость осуществления в подготовке педаго-
гов перехода к образовательной парадигме 
постиндустриального общества [3]. Прояви-
лись проблемы и в самой образовательной 
системе БГПИ, связанные с тем, что:

•  кафедры и факультеты функциони-
ровали, не имея реальных стратегий и про-
грамм своего развития;

•  отсутствовала система повышения ква-
лификации и переподготовки профессор-
ско-преподавательского состава;

•  не был сформирован комплекс усло-
вий, ориентированных на становление субъ-
ектности студентов в учебной деятельности;

•  воспитательная система вуза была на-
целена на проведение мероприятий, а не на 
развитие личности студентов и др.

Для решения этих и других реальных про-
блем в 1990-е гг. в БГПИ были начаты иссле-
дования поискового и прикладного характе-
ра: изучались актуальные вопросы развития 
(саморазвития) личности, исследовались 

проблемы жизнестойкости личности мо-
лодого человека, творческого становления 
личности в образовании, воспитания готов-
ности к семейной жизни, создавался инстру-
ментарий для определения индивидуального 
уровня освоенности учебного материала, 
происходил отказ от «понимания образова-
ния как получения готового знания и пред-
ставления о педагоге как о носителе этого 
знания» [4, с. 2]. Анализировались процессы 
трансформации обществоведческих знаний 
в контексте формирования социально-ори-
ентированной личности учителя. Возникла 
идея о создании концепции непрерывной 
системы педагогического образования в ре-
гионе. Исследовалась пространственно-вре-
менная динамика природно-общественного 
комплекса ЕАО и окружающих террито-
рий. Результаты исследований становились 
основой новых элективных и специальных 
учебных курсов, которые задавали тематику 
курсовых и выпускных квалификационных 
работ. Всё более значимой становилась вто-
рая функция БГПИ – проведение исследова-
ний в интересах совершенствования образо-
вательной системы и развития участников 
образовательного процесса. 

По сути, институт перерос исходные педа-
гогические рамки, став фактически многопро-
фильным вузом. В 2005 г. был зафиксирован 
фактический переход вуза в возраст «юно-
сти» – Биробиджанский государственный 
педагогический институт стал Дальневосточ-
ной государственной социально-гуманитар-
ной академией (ДВГСГА). В этот период вуз 
фактически функционировал не только как 
образовательный и научно-исследователь-
ский центр региона, но и как субъект влияния 
на происходящие социальные процессы. Как 
и другие региональные вузы, ДВГСГА одно-
временно существовала в различных пересе-
кающихся реальностях, задающих непростой 
характер идентичности вуза [5]. Именно раз-
нообразие идентичностей стало ресурсом по-
следующего саморазвития вуза для решения 
стоящих перед ним задач, складывающихся в 
условиях наличной внешней среды и практик 
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взаимодействия с сообществами как тре-
тьей функции университета.

С 2010 г. в академии формируется непре-
рывная линия получения образования: при 
вузе начал работать лицей, а в 2011 г. к нему 
были присоединены два учреждения среднего 
профессионального образования. В том же 
году, фиксируя достижение нового качествен-
ного состояния ДВГСГА, Министерство обра-
зования и науки России утвердило изменение 
статуса вуза. Достигнув возраста «молодо-
сти», он стал Приамурским государственным 
университетом имени Шолом-Алейхема (ПГУ 
им. Шолом-Алейхема). Наступил очередной 
этап самообновления вуза [6]. 

Известно, что самообновление – это 
принципиально важное качество всего жи-
вого. Оно не только обеспечивает восста-
новление повреждённых или изношенных 
структур живой системы, но и позволяет 
сохранить эффективность взаимодействия 
с внешней средой даже в условиях её из-
менений. Подобно другим эффективным 
региональным университетам, сегодня ПГУ 
им. Шолом-Алейхема «координирует свои 
программы стратегического развития с про-
граммами стратегического развития реги-
она и в то же время пытается не пассивно 
обеспечивать эти программы кадрами, а ак-
тивно влиять на региональное развитие» [7, 
с. 8]. Наш университет реально воздействует 
на все процессы в регионе. «Это воздействие 
проявляется не только в подготовке кадров, 
но и в потенциале университета как средо-
точия особой атмосферы (университетского 
духа), источника культуротворческих им-
пульсов, места концентрации людей с высо-
ким уровнем образования … а зачастую и 
отличным от других мироощущением, кри-
тическим восприятием реальности» [8].

30 лет идёт становление высшего профес-
сионального образования на территории Ев-
рейской автономной области. Сегодня уни-
верситет – признанный региональный вуз по 
подготовке кадров для различных областей 
образования, науки и социально-экономиче-
ской сферы. Важной ценностью университе-

та является студенческая молодёжь, которая 
остаётся и получает образование в ЕАО, ко-
торая готовится в будущем работать на благо 
развития территории, занять ведущие пози-
ции в управлении, создавать семьи и жить на 
приграничных рубежах нашей родины.

Рейтинги
Приамурский государственный универ-

ситет имени Шолом-Алейхема занимает 
уверенные и прочные позиции в образова-
тельном пространстве Дальневосточного 
федерального округа (ДФО) как региональ-
ный университет. Ежегодные результаты 
Мониторинга эффективности деятельно-
сти вузов, который проводится с 2013 г., а 
также рейтингов университетов, в которых 
вуз принимает активное участие с 2016 г., 
демонстрируют движение вперёд. По ре-
зультатам Мониторинга эффективности 
деятельности образовательных организаций 
высшего образования 2018 г. Приамурский 
государственный университет имени Шо-
лом-Алейхема в очередной раз признан эф-
фективным, улучшив ряд показателей: зна-



Высшее образование в России • № 5, 2019132

чение позиции «образовательная деятель-
ность» увеличилось на 3,8%, «международ-
ная деятельность» – на 18,4%, «заработная 
плата ППС» – на 24,7%. Показатели вуза в 
финансово-экономической деятельности и 
в разделе «кадровый состав» практически 
совпадают с медианными значениями пока-
зателей вузов России.

По версии «Социального навигатора» 
МИА «Россия сегодня», ПГУ им. Шолом-
Алейхема четыре года подряд, с 2015 по 
2018 гг., попадает в тройку лучших региональ-
ных университетов в Дальневосточном регио-
не в Национальном рейтинге востребованно-
сти вузов. В данном рейтинге в 2018 г. универ-
ситет занял 46-е место среди 87 классических 
университетов страны. По показателю «доля 
выпускников, получивших направление на 
работу» (95,1) университет входит в десят-
ку лучших классических университетов, что 
подтверждает эффективность нашего Стра-
тегического проекта «Университет – место 
развития успешной карьеры».

ПГУ им. Шолом-Алейхема участвует в На-
циональном рейтинге университетов с 2016 г. 
Каждый год в рейтинге растёт число участ-
ников, в связи с чем позиция университета 
варьируется. Но стоит отметить, что вуз за-
нимает прочное положение среди региональ-
ных университетов в Дальневосточном ре-
гионе. По итогам 2017 и 2018 гг. университет 
занимал седьмую позицию из 21 вуза ДФО, в 
2016 г. был пятым. Лучшими достижениями 
университета в Национальном рейтинге ста-
ли следующие: в 2016 г. по критерию «НПР с 
учёными степенями» параметра «Образова-
ние» вошёл в ТОП-50 лучших университетов-
лидеров из 238 вузов России; в 2017 г. улуч-
шил свою позицию на 125 пунктов в разделе 
«Инновации» – стал 92-м, улучшил позицию 
на семь пунктов в разделе «Исследования» – 
стал 144-м из 264 вузов России; в 2018 г. по 
индексу «Организация работы с волонтё-
рами» параметра «Социализация» вошёл в 
ТОП-10 лучших вузов России, заняв восьмую 
позицию из 288 университетов России. На 
протяжении двух лет ПГУ им. Шолом-Алей-

хема получает достойную оценку в Между-
народном рейтинге вузов ARES, улучшив 
свою позиции с С+ в 2017 г. до СС+ в 2018 г. 
по показателю «адекватное качество препо-
давания, научной деятельности и востребо-
ванности выпускников работодателями». Та-
кие результаты можно считать отдельными 
индикаторами саморазвития регионального 
университета. Кроме того, в 2012 г. универ-
ситет стал призёром областного конкурса на 
звание «Лучшее предприятие Еврейской ав-
тономной области» в одной из номинаций, в 
2017 г. – победителем регионального конкур-
са «Лидер качества ЕАО» в номинации «Ус-
луги. Образовательные услуги».

Любое самообновление диктует переза-
грузку модели управления в университете. В 
вузе в разрезе Стратегического проекта «Ре-
новация менеджмента» внедряется Модель 
управления изменениями, которая ориенти-
рована на ряд уровней изменений: стратеги-
ческие изменения – переосмысление направ-
лений развития университета; операциональ-
ные изменения – изменение организационной 
структуры, внутренней системы и процессов. 
Мы продвигаемся от приемлемых для лично-
сти результатов (простого исполнительства) 
к оптимальным личным (эффективным, про-
фессиональным) результатам для универси-
тета, к высокой степени самостоятельности и 
ответственности. Принципами в такой проек-
ции становятся: «От высоких личных резуль-
татов – к высоким корпоративным достиже-
ниям», «От целей – к ценностям». 

Образование
На сегодняшний день вуз имеет оптималь-

ный портфель основных образовательных 
программ с ориентацией на действующую 
инфраструктуру социально-экономической 
сферы региона. Крупные стратегические 
проекты ЕАО, действующие и перспектив-
ные инвестиционные проекты: строитель-
ство железнодорожного мостового перехо-
да Нижнеленинское-Тунцзян, реконструк-
ция автомобильных дорог области, развитие 
туристической сферы, лесопромышленного 
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комплекса, горнодобывающей промышлен-
ности (проект «Кимкано-Сутарского ГОК», 
Графитовый кластер, Межрегиональный 
металлургический кластер), развитие агро-
промышленного комплекса, изменение энер-
гетической инфраструктуры, развитие меж-
региональных и внешнеэкономических свя-
зей – требуют серьёзной кадровой обеспе-
ченности на многие годы. Университет как 
единственный вуз на территории Еврейской 
автономной области сегодня в целом обеспе-
чивает запрос заинтересованных субъектов 
в части кадровой потребности. 

Между тем появляются новые инвестпро-
екты, планируется формирование системы 
новых институтов развития (создание Цен-
тра кластерного развития, Центра иннова-
ций социальной сферы, Инновационно-тех-
нологического центра, Центра поддержки 
экспорта, Агентства развития квалифика-
ций ЕАО). Как следствие, возникают новые 
кадровые запросы. В этой связи вуз пла-
нирует совершенствование существующей 
системы кадровой подготовки в ключе об-
новления профильности и направленности 
образовательных программ с более жёсткой 
ориентацией на экономику региона и расши-
рение спектра направлений подготовки под 
крупные стратегические проекты ЕАО. 

Один из ключевых трендов в подготовке 
кадров – практикоориентированность, что 
позволяет максимально срастить процесс 
обучения с производственными процессами, 
с запросом работодателей. Наиболее ярким 
примером флагманского проекта в При-
амурском государственном университете 
им. Шолом-Алейхема в этом плане является 
программа «Обогащение полезных ископа-
емых», где идёт плотное сотрудничество с 
предприятием-заказчиком – ООО «Кимка-
но-Сутарским горнообогатительным комби-
натом» компании «Петропавловск – Чёрная 
металлургия». Абитуриентов, подавших до-
кументы на данную специальность, работода-
тель-заказчик знакомит с предприятием ещё 
до зачисления. Значимую часть дисциплин 
ведут сотрудники предприятия (включая кан-

дидатов наук), практики содержательно вы-
строены под производство. В летний период 
студенты стажируются на рабочих местах и 
получают рабочую профессию. Каждый сту-
дент знает своё рабочее место ещё до оконча-
ния вуза. Это лишь один из примеров.

В настоящем (цифровая эпоха, движение 
к самообразованию) происходит стреми-
тельное перемещение формального образо-
вания в онлайн-среду, и совершенно понят-
но, что в ближайшем будущем часть образо-
вательных программ уйдёт в онлайн. Студент 
пользуется определённой степенью свободы 
и возможностями академической вариатив-
ности, «набирая» соответствующие онлайн-
курсы. Сегодня кафедрами университета 
нарабатывается банк таких курсов. Есть 
предложения и на образовательном рынке, и 
наш вуз работает с такими предложениями. 
Делаем мы это и в целях повышения качества 
образования, и в целях смены архитектуры 
в рамках образовательных запросов совре-
менных студентов. Другой наш проект – 
Visiting professors, позволяющий студентам 
университета слушать лекции профессоров 
из разных уголков России, работает уже не 
первый год: в рамках дисциплины две-три 
онлайн-лекции читают преподаватели веду-
щих вузов страны. Новые вызовы в области 
организации образовательной среды долж-
ны быть встроены в систему саморазвития 
регионального вуза, иначе нет движения 
вперёд, нет самообновления. 

С 2010 г. при университете лицензируют-
ся программы основного общего и среднего 
общего образования и действует лицей – как 
элемент самообновления системы и ответ 
на запрос времени: необходимо готовить 
студентов с высокими образовательными 
результатами и проактивностью начиная со 
школьной скамьи, но в своих стенах. Обра-
зовательный процесс лицея (8-й, 9-й, 10-й и 
11-й классы) отличает академическая специ- 
фика: обучение у преподавателей высшей 
школы в аудиториях и научных лаборатори-
ях вуза, возможность разрабатывать проек-
ты и проводить исследования вместе со сту-
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дентами и под руководством профессорско-
преподавательского состава университета; 
образовательные события лицея интегриро-
ваны с вузовскими. По результатам ГИА об-
учающиеся лицея ежегодно демонстрируют 
лучшие показатели в регионе: средний балл 
ОГЭ и ЕГЭ лицеистов по математике стал 
лучшим среди соответствующих результа-
тов общеобразовательных учреждений ЕАО 
(2018 г.); значительно выше, чем в целом по 
региону, лицеисты показывают результаты 
ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку, общество- 
знанию, информатике и другим предметам. 
Достаточно высоки результаты их участия 
и в предметных олимпиадах. В планах уни-
верситета – расширить набор детей, вести  
приём начиная с пятого класса.

Приток наиболее подготовленных аби-
туриентов – один из ключевых факторов 
успешной реализации задач регионального 
университета. Условия суровой конкурен-
ции за абитуриента диктуют ещё один вектор 
самообновления в части работы с внешней 
средой – совершенствование системы проф- 
ориентационной работы, развитие органи-
зационно-методической среды выявления, 
привлечения и профессионального само-
определения школьников, ориентированных 
на обучение в ПГУ им. Шолом-Алейхема, 
предпрофильного и профильного обучения 
абитуриентов, внедрение модели «адресной» 
профессионально ориентированной довузов-
ской подготовки. Вуз сегодня – центр при-
тяжения одарённых и талантливых детей, с 
2017 г. реализуется Стратегический проект 
«Профнавигатор». При кафедрах универси-
тета действует центр «Научно-техническое 
развитие студентов и школьников», где ве-
дётся активная кружковая работа со школь-
никами, развиваются навыки научно-иссле-
довательской деятельности, прививается ин-
терес к научному и техническому творчеству. 
Особой популярностью у школьников города 
пользуются кружки по робототехнике, Web-
программированию, графическому дизайну, 
региональной экономике. В настоящее время 
проектируется дистанционная школа «Эве-

рест» для сельских школьников, внедряются 
новые актуальные дополнительные общеоб-
разовательные программы, функциониру-
ют классы предпрофильной подготовки на 
базе университета (Педагогический класс, 
Губернаторский класс, Технический класс). 
Ежегодно проводятся олимпиады «Высшая 
проба» для учеников начальной школы и 
8–10-х классов города Биробиджана и ЕАО, 
фестиваль конструкторско-технического 
творчества для детей дошкольного возраста 
(6–7 лет). В каникулярное время организова-
ны образовательно-развивающие программы 
для детей «Точки роста», Университетские 
субботы для старших школьников, открытые 
дни научных лабораторий и другое. 

Наука
Организация научно-исследовательских 

и опытно-конструкторских работ научных 
школ, лабораторий и кафедр университета 
направлена на решение различных научных 
задач фундаментального и прикладного зна-
чения в рамках направлений, определённых в 
Стратегии научно-технологического развития 
РФ. Партнёрами и заказчиками научно-ис-
следовательских и опытно-конструкторских 
работ университета выступают предприятия 
ЕАО, частные инвесторы и органы власти.

В университете внедрён Стратегический 
проект «Создание современной конкурен-
тоспособной научной среды». В последние 
годы сохраняется положительная динамика 
повышения доли публикаций в изданиях, ин-
дексируемых в международных базах дан-
ных Web of Science и Scopus, в общем числе 
статей сотрудников университета (Табл. 1). 
Активная деятельность ведётся вузом по 
регистрации прав на объекты интеллекту-
альной собственности. В ходе работы науч-
ных коллективов было получено более 100 
патентов на изобретения РФ, часть из кото-
рых внедрена в производство. Ежегодно раз-
работки учёных презентуются и занимают 
призовые места на Московском междуна-
родном салоне изобретений и инновацион-
ных технологий «Архимед».
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На кафедре технических дисциплин ве-
дутся разработки комплексов почвообраба-
тывающих, посевных, уборочно-транспорт-
ных машин высокой проходимости. Спро-
ектированные машины прошли все виды 
испытаний, большая часть которых освоена 
серийным производством на различных 
предприятиях РФ. Разработки ведутся со-
вместно с Дальневосточным научно-иссле-
довательским и проектно-технологическим 
институтом механизации и электрифика-
ции сельского хозяйства Российской акаде-
мии сельскохозяйственных наук (г. Благо-
вещенск). Проектируемые машины могут 
эксплуатироваться в различных почвенно-
климатических условиях – от Заполярного 
круга до тропиков. Совместно с японской 
фирмой «Бриджистоун» разработана рези-
ноармированная гусеничная ходовая систе-
ма, которая успешно прошла государствен-
ные испытания. 

Наиболее конкурентоспособными и ак-
тивно развивающимися являются научные 
школы, функционирующие на базе Центра 
коррекционно-развивающих технологий, а 
также трёх лабораторий общероссийского 
уровня – «Ледотехника», «Экологический 
мониторинг», «Социологические исследо-
вания и оценка качества жизни населения». 
C 2012 г. в ПГУ им. Шолом-Алейхема в ла-
боратории ледотехники, созданной на базе 
единственного среди высших учебных заве-
дений России опытового ледового бассей-
на – третьего по размерам после ледовых 
бассейнов Крыловского государственного 
научного центра и Арктического и антарк- 

тического научно-исследовательского ин-
ститута (г. Санкт-Петербург), – проводятся 
уникальные научные эксперименты по раз-
рушению ледяного покрова резонансным 
методом. Авторами получено более 350 па-
тентов на изобретения РФ по данной тема-
тике. Подобные экспериментальные иссле-
дования больше нигде в мире не проводятся. 
Финансирование научной деятельности ла-
боратории осуществляется из средств гран-
тов РНФ, РФФИ, ФЦП, Госзадания вузам в 
рамках базовой части.

В рамках Стратегического проекта вуза 
«Молодёжный научный Дивергент» в вузе 
созданы условия для выявления талантли-
вой молодёжи среди студентов и выпускни-
ков университета и построения их успешной 
карьеры в области образования и науки, что 
способствует сохранению и приумножению 
интеллектуального потенциала ПГУ име-
ни Шолом-Алейхема. Ежегодно студенты 
университета принимают активное участие 
в НИРС, участвуют в конференциях и кон-
курсах, публикуют научные статьи, в том 
числе в изданиях из перечня ВАК, являют-
ся соавторами в охранных документах на 
объекты интеллектуальной собственности. 
Студенты, активно проявляя себя в научно-
исследовательской деятельности, являются 
исполнителями НИР, в том числе при реали-
зации грантовых проектов, финансируемых 
из различных фондов. В 2019 г. запускается 
работа Проектного офиса, где будут инку-
бироваться проекты различного характера.

В планах – создание «Центра трансфера 
и коммерциализации научно-технических 

Таблица 1 
Общие наукометрические показатели университета

Наукометрические показатели университета, на 100 НПР (ППС) 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Количество статей в изданиях Web of Science 1,82 5,65 26,43

Количество статей в изданиях Scopus 13,67 19,77 34,48

Количество статей в изданиях Web of Science и Scopus первой квартили – – 1,15

Количество статей в изданиях РИНЦ 275,3 351,22 390,8

Количество статей в изданиях ВАК совместно со студентами 7,8 10,9 9,19

Патенты на изобретения РФ и программы ЭВМ 16,66 20,87 26,9
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разработок и технологий». Это позволит 
сформировать среду, обеспечивающую эф-
фективное взаимодействие между элемента-
ми университетской инновационной инфра-
структуры, создать сервисы по формирова-
нию системы поиска, отбора и поддержки 
инновационных социальных и бизнес-про-
ектов сотрудников университета, а также 
учёных и предпринимателей региона.

Взаимодействие  
с социальными партнёрами

Стратегический проект «Вуз – регио-
нальному сообществу» ориентирован на 
формирование научно обоснованной «кар-
ты» региональных и местных сообществ, на 
создание условий для эффективного исполь-
зования их экспертного и человеческого ка-
питала в контексте регионального развития. 
Университет вплетён в сеть взаимодействий 
на территории Еврейской автономной обла-
сти. Большинство социальных проектов ре-
гионального масштаба проходят при участии 
профессорско-преподавательского состава 
и студенчества ПГУ им. Шолом-Алейхема. 
Участвуя в крупных региональных собы-
тиях (форумах, фестивалях, арт-проектах, 
флэшмобах и т.д.), студенты развивают свои 
профессиональные и надпрофессиональные 
компетенции. Студенческие волонтёрские 
отряды вуза сопровождают все ключевые 
мероприятия области. 

Крупные молодёжные гранты Программ 
развития деятельности студенческих объ-
единений «Заявка на Успех!» (2014 г.), «Свет 
с Востока» (2016 г.), «Поехали!» (2017 г.), 
а также гранты Росмолодёжи позволяют 
проводить на территории университета не 
только мероприятия, значимые для студен-
чества вуза, но и регионально резонансные 
события. Среди них: Международный ба-
скетбольный фестиваль «АСБ-Приамурье» 
(2017–2018 гг.), Международный фести-
валь «Этносфера» (2016 г.), Межвузовский 
форум научных студенческих обществ и 
молодёжных организаций «Молодёжь на-
уке» (2014 г., 2016 г.), Межвузовский форум 

студенческих активов «Кто, если не мы?» 
(2014 г.), семинар организаторов интеллек-
туального досуга для Сибирского и Даль-
невосточного федеральных округов (2016–
2017 гг.), дискуссионные качели «Гармони-
зация межнациональных отношений в поли-
этничном регионе» (2017 г.), региональный 
фестиваль творческой молодёжи «Крылья» 
(2018 г.), Дальневосточный фестиваль-кон-
курс вожатского мастерства «Мастер своего 
дела» (2018 г.). Вуз предлагает регионально-
му сообществу востребованные социальные 
проекты: программу дополнительного обра-
зования детей «Университетская продлён-
ка», работу кабинета логопедической помо-
щи, школу «Знай-ка» для детей с расстрой-
ством аутистического спектра, работу со 
старшим поколением в рамках «Университе-
та третьего возраста» (по запросу Комитета 
соцзащиты Правительства ЕАО) и др.

ПГУ им. Шолом-Алейхема выполняет 
функцию одного из экспертных центров тер-
ритории. Сотрудники университета являют-
ся членами рабочих групп, комиссий, советов 
регионального и федерального уровней: раз-
рабатывают и рецензируют документы, со-
ставляют предложения и делают экспертные 
заключения, проводят мастер-классы. Вто-
рой год университет является Федеральной 
инновационной площадкой Министерства 
просвещения РФ «Инклюзивная образова-
тельная среда в вузе: свой среди своих», про-
водя методологическую и организационно-
методическую работу на территории ЕАО и 
за её пределами. ПГУ им. Шолом-Алейхема 
стал инициатором и организатором семина-
ра-совещания для дальневосточных вузов 
«Организация инклюзивного образования 
в вузе» (2018 г.), Межрегионального форума 
«Гуманизация образовательного простран-
ства лиц с ограниченными возможностями 
здоровья».

Заключение
Именно вызовы времени и мобильная 

реакция на них задают ориентиры самораз-
вития и самообновления вуза. Другим за-
дающим институтом является, безусловно, 
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государство в лице учредителя; рейтинги 
как внешний инструмент тоже играют не-
маловажную роль в перенастройке ориенти-
ров. Но вузы во всём этом многообразии не 
должны упускать важную ценностную мис-
сию – работу с человеком.

Современный региональный вуз как са-
моразвивающаяся система может и должен 
стать не просто «фильтром» для региональ-
ных инноваций, но важнейшим инструмен-
том их трансляции на территории. Он спо-
собен порождать новые когорты активных 
и квалифицированных специалистов, инте-
грированных в региональное пространство, 
укоренённых в нём, создающих новые на-
правления хозяйственной и социальной ак-
тивности, новые рабочие места.

При всей динамике развития Приамур-
ский государственный университет им. Шо-
лом-Алейхема остаётся малым региональным 
университетом, стратегическая цель которо-
го – быть образовательным, научно-исследо-
вательским, инновационным и культурным 
региональным центром, ориентированным 
на подготовку высококвалифицированных 
кадров и консолидацию интеллектуальных 
ресурсов, обеспечивающих повышение каче-
ства жизни, сохранение и развитие культуры 
Еврейской автономной области и России в 
целом на рубежах Дальнего Востока. В насто-
ящее время активно разрабатывается Про-
грамма по развитию Дальнего Востока Рос-
сии. Думается, она должна красной линией 
выписывать историю сохранения и развития 

высшего образования в этом стратегически 
важном для России регионе.
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necessary to develop higher education institutions for training personnel that could meet the internal 
needs of the socio-economic sphere of the region. The author describes external and internal factors 
that cause the processes of self-renewal of the education system. New challenges, objective demands 
of the region should be an integral part of the system of self-development of the regional University. 
A modern regional University as a self-developing system can and should become not just a “filter” for 
regional innovations, but also the most important tool for their promotion on the territory. It is able to 
generate new cohorts of active and qualified specialists, who are integrated into the region, grounded 
in it and able to create new areas of economic and social activities, new jobs. In this case, it is already a 
two-way process. Despite its dynamics of development, Sholom-Aleichem Primursky State University 
remains a regional university whose strategic goal is to be an educational, research, innovation and 
cultural regional centre. It focuses on training highly qualified personnel and consolidating intellectual 
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Аннотация. Решение экологических проблем как глобального, так и регионального ха-
рактера возможно только при условии создания нового типа экологической культуры, эко-
логизации образования. Сложившаяся в мире сложная экологическая обстановка и низкий 
уровень экологического сознания населения диктуют необходимость более настойчивого 
совершенствования экологического образования, воспитания и просвещения. В статье 
рассматривается система экологического образования, созданная в Приамурском государ-
ственном университете имени Шолом-Алейхема, которая реализуется через разные виды 
деятельности вуза. Университет осуществляет подготовку бакалавров, магистров, аспи-
рантов в области экологии и природопользования. Углублённому изучению экологических 
проблем способствует организация научно-исследовательской деятельности студентов. 
Особое место в системе экологического образования вуза занимает работа с абитуриен-
тами, в рамках которой университетом реализуется серия новых современных проектов. 
Преподавателями кафедры в помощь учителям географии, биологии, химии школ города Би-
робиджана и Еврейской автономной области для экологизации предметов естественного 
цикла издаются учебно-методические пособия, учебники, научные издания и другие мате-
риалы. На базе университета действует центр экологического образования, деятельность 
которого направлена на формирование у населения экологической культуры и устойчивых 
нравственных ориентиров в этой сфере. Особое внимание в статье уделено внеаудиторной 
работе и природоохранной деятельности студентов.

Ключевые слова: экологический кризис, региональный университет, экологическое обра-
зование, подготовка экологов, экологическая культура, экологическое просвещение, эколо-
гическая грамотность, природоохранная деятельность
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Качество окружающей среды в Еврейской 
автономной области (ЕАО) по сравнению с 
другими регионами Российской Федерации 
можно оценить как удовлетворительное [1]. 
Тем не менее большинство экосистем тер-
ритории относятся к категории повышенно 
уязвимых, для которых даже относительно 
небольшая антропогенная нагрузка может 
привести к необратимым изменениям их 
естественных качеств. Реализация масштаб-
ных проектов по строительству горно-обо-
гатительного комбината, железнодорож-
ного мостового перехода через реку Амур, 

добыче полезных ископаемых, созданию 
территории опережающего развития «Аму-
ро-Хинганская» и других при недостаточ-
ном внимании к вопросам экологической 
безопасности может привести к созданию 
некомфортных условий для проживания 
в регионе [2; 3]. Поэтому в настоящее вре-
мя необходимо воспитывать экологически 
грамотное население, заботящееся об окру-
жающей среде, качестве жизни и о своём 
здоровье. Важная роль в этом принадлежит 
экологическому образованию, воспитанию, 
просвещению молодого поколения и под-



Высшее образование в России • № 5, 2019140

готовке специалистов. Прилагая системати-
ческие усилия к повышению экологической 
грамотности студентов разных специально-
стей, университеты могут стать ключевым 
институтом развития в обществе экологиче-
ской культуры [4].

Приамурский государственный универ-
ситет имени Шолом-Алейхема расположен 
на территории ЕАО. По размерам он являет-
ся небольшим региональным университетом. 
Экологическим образованием, воспитани-
ем и просвещением не только студентов, но 
и жителей автономии занимается кафедра 
географии, экологии и природоохранного 
права. Подготовка специалистов в области 
экологии была начата в 2002 г., когда со-
стоялся первый набор студентов на специ-
альность «Экология». В начале 2000-х гг. в 
университете через аспирантуру также была 
начата подготовка научно-педагогических 
кадров по специальности 03.00.16 – Эколо-
гия; восемь человек успешно защитили кан-
дидатские диссертации. Была создана науч-
ная школа по оценке качества окружающей 
среды и влияния факторов среды на здоро-
вье населения ЕАО. Университет предоста-
вил современную материально-техническую 
и лабораторную базу для проведения учеб-
ных занятий, полевых практик и научно-ис-
следовательской деятельности студентов-
экологов и преподавателей кафедры.

В подготовке специалистов-экологов пре-
подавателями кафедры большое внимание 
уделяется практической деятельности сту-
дентов, способствующей формированию 
экологически целесообразного поведения, 
в учебном процессе активно используются 
ситуационные задачи экологического содер-
жания. При проведении практических и ла-
бораторных работ используются материалы 
научных исследований сотрудников и сту-
дентов университета, специалистов Инсти-
тута комплексного анализа региональных 
проблем ДВО РАН. Материал, полученный 
на родной территории, личностно значим, 
позволяет затронуть эмоциональную сфе-
ру студента, пробуждает инициативность, 

формирует бережное отношение к природе 
родного края. Инициаторами некоторых 
просветительских акций являются сами сту-
денты-экологи. Так, при проведении лабо-
раторных занятий по определению содер-
жания нитратов в овощах будущие экологи 
обнаружили их высокое содержание в мест-
ной продукции, что подтолкнуло студентов 
к глубокому изучению причин накопления 
нитратов в растениеводческой продукции. 
Результатом проделанной ими работы стали 
курсовые и выпускные квалификационные 
работы, доклады на студенческих научно-
практических конференциях, публикация 
серии научных статей.

Углублённому изучению экологических 
проблем способствует организация при ка-
федре научного студенческого общества 
(НСО). Под руководством преподавателей, 
опираясь на полученные теоретические 
знания и уже приобретённый практический 
опыт, студенты занимаются анализом раз-
личных экологических ситуаций, разрабаты-
вают план исследований, изучают учебную и 
научную литературу, выбирают и осваивают 
методы исследований. Результатом их ра-
боты являются выступления на ежегодной 
Всероссийской молодёжной научно-практи-
ческой конференции «Молодёжные иссле-
дования и инициативы в науке, образовании, 
культуре, политике», которую проводит 
университет, участие в вузовском и регио-
нальном конкурсах научно-исследователь-
ских работ молодых учёных, аспирантов 
и студентов, публикация статей в научных 
сборниках, выполнение курсовых и выпуск-
ных квалификационных работ и др.

Тематика научных исследований студен-
тов в основном определяется направлениями 
научно-исследовательской работы кафедры: 
загрязнение атмосферного воздуха и его 
влияние на заболеваемость детского населе-
ния, содержание тяжёлых металлов в почвах 
и растениях, геоэкологический анализ урба-
низированных территорий, эколого-клима-
тические условия и их влияние на здоровье 
населения, природно-экологические усло-
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вия, изучение ЕАО как биогеохимической 
провинции с недостатком йода, фтора, каль-
ция, магния, меди, кобальта, но с избытком 
железа и радона и др. Обязательным эле-
ментом подготовки экологов является напи-
сание раздела «Результаты и обсуждение» 
в выпускной квалификационной работе. 
Опираясь на приобретённые знания и сфор-
мированные компетенции, студенты дают 
оценку качеству окружающей среды, степе-
ни воздействия технологических процессов 
предприятий и организаций на окружаю-
щую среду; проводят анализ мероприятий, 
осуществляемых на промышленных объек-
тах с целью снижения загрязнения природ-
ной среды и обеспечения экологической без-
опасности; разрабатывают предложения по 
устранению недостатков и упущений, при-
водящих к нарушению природоохранного 
законодательства на объектах.

Большое внимание университет уделяет 
экологическому образованию, воспитанию 
и просвещению. Так, в 2007 г. была проведе-
на межрегиональная научно-практическая 
конференция, в рамках которой было рас-
смотрено современное состояние экологи-
ческого образования, воспитания и просве-
щения в дошкольных, школьных, вузовских, 
послевузовских образовательных учрежде-
ниях Дальнего Востока России. Рассмотрена 
роль в этом процессе учреждений дополни-
тельного образования и общественных ор-
ганизаций. Обсуждались успехи и проблемы 
этого важнейшего в образовании и воспита-
нии направления.

В мае 2017 г. университет в рамках Года 
экологии в России провёл Международный 
экологический форум, в котором приняли 
участие делегации ЕАО, Амурской, Москов-
ской, Тюменской, Волгоградской областей, 
Хабаровского и Приморского краёв, Респу-
блики Башкортостан, Крыма, Махачкалы, 
Дагестана, Чеченской и Удмуртской ре-
спублик, Республики Казахстан, Беларуси, 
Польши. Участники обсуждали вопросы со-
временного состояния экологического обра-
зования в России и за рубежом, определяли 

траектории его дальнейшего развития, дели-
лись опытом природоохранного воспитания 
и образования. Международный экологиче-
ский форум включал работу двух площадок: 
II-й Международной научно-практической 
конференции по экологическому образова-
нию, воспитанию и просвещению и Образо-
вательной экологической площадки, участ-
никами которой стали школьники старших 
классов и студенты Дальневосточного фе-
дерального округа. В рамках резолюции 
форума на базе университета создан Центр 
экологического образования. Целями его 
деятельности являются: развитие межрегио-
нального и международного сотрудничества 
в области охраны окружающей среды и эко-
логического образования; развитие системы 
непрерывного всеобщего экологического 
образования и просвещения населения ЕАО; 
подготовка специалистов посредством ре-
ализации дополнительных профессиональ-
ных программ; оказание консультационных 
услуг в области экологического образова-
ния; организация и проведение мастер-клас-
сов, круглых столов, семинаров, конферен-
ций и других научно-практических меропри-
ятий; экспертная и аналитическая работа; 
создание и развитие базы методических ма-
териалов для проведения эффективной эко-
лого-просветительской деятельности и др.

Особое место в системе экологического 
образования университета занимает рабо-
та с абитуриентами. Сегодня традиционные 
формы профориентационной работы до-
полняются новыми проектами и инициати-
вами. Преподаватели и студенты-экологи 
принимают активное участие в реализации 
современных университетских проектов. В 
их числе: программы ранней профориента-
ции «Университетские каникулы», фестиваль 
конструкторско-технического творчества 
для детей дошкольного возраста, программы 
предпрофильной и предпрофессиональной 
подготовки учащихся общеобразовательных 
организаций ЕАО «Умные каникулы», олим-
пиада для школьников «Высшая проба», лет-
няя образовательно-развивающая программа 
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для детей «Точки роста», проект «Субботний 
вечер с университетом», День открытых две-
рей в новом формате – «Магия и волшебство 
в стиле Вселенной школы Хогвартс» и др. ме-
роприятия. В рамках реализуемых проектов 
школьники знакомятся с основами общей 
экологии, химии, экологическими проблема-
ми, возникающими в результате хозяйствен-
ной деятельности человека. В настоящее вре-
мя при кафедре функционирует школьный 
научный эколого-геологический кружок для 
учащихся 8–11-х классов, деятельность кото-
рого направлена на формирование у школь-
ников естественнонаучного мировоззрения 
и повышение мотивации к изучению наук о 
Земле.

Поскольку экология не входит в число 
обязательных предметов, в помощь учи-
телям географии, биологии и химии школ 
города Биробиджана и ЕАО преподавате-
ли кафедры издают учебно-методические 
пособия, учебники и другие материалы для 
экологизации предметов естественного цик-
ла. Так, в 2014 г. коллектив кафедры издал 
учебные пособия «Химические элементы в 
окружающей среде Еврейской автономной 
области» и «Среда жизни и здоровье на-
селения». В октябре 2018 г. в университете 
состоялась презентация книги «Дальний 
Восток России: природные условия, ресур-
сы, экологические проблемы» профессора  
Н.К. Христофоровой. Она, несомненно, бу-
дет полезна учителям биологии, географии, 
химии, методистам, студентам, школьникам, 
преподавателям образовательных организа-
ций среднего профессионального образова-
ния и университета при чтении или освоении 
таких лекционных курсов, как «Фауна и 
флора Дальнего Востока», «Особо охраня-
емые территории Дальнего Востока», «При-
родные ресурсы Дальнего Востока» и др.

Формирование экологической культуры у 
студентов не может ограничиться процессом 
обучения или образования. В этой сфере осо-
бое место занимает внеаудиторная работа 
[5]. Так, большую работу по экологическому 
просвещению населения ЕАО проводит об-

щественная организация «Дружина охраны 
природы “Беркут”», сформированная в ос-
новном из числа студентов-экологов универ-
ситета. Дружина была создана ещё в 2001 г. 
при государственном природном заповед-
нике «Бастак». Из неё вышло много актив-
ных студентов, связавших свою дальнейшую 
жизнь с природоохранной деятельностью. 
Студенческую инициативу по проведению 
просветительской работы в области эколо-
гии поддерживает не только руководство 
университета, но и сотрудники дирекции по 
охране объектов животного мира и особо 
охраняемых природных территорий ЕАО 
и государственного заповедника «Бастак». 
Направления и формы работы дружины за-
висят от особенностей региона, традиций и 
возможностей членов дружины. Главным 
для участников является конкретная прак-
тическая природоохранная деятельность. 
Научный отдел дружины готовит информа-
цию о возникающих экологических пробле-
мах, проводит социологические опросы на 
природоохранную тематику. Оперативно-
рейдовый отдел совместно с сотрудниками 
дирекции по охране объектов животного 
мира и особо охраняемых природных терри-
торий участвует в охранных мероприятиях. 
Отдел экологического просвещения прово-
дит разъяснительную работу с населением 
и организовывает природоохранные акции.

Человек интенсивно вторгается в при-
роду, нещадно эксплуатируя и разрушая её. 
Для преодоления глубокого экологического 
кризиса нужна новая нравственность, эко-
логическая культура, суммирующая в себе 
экологическое сознание, экологические 
ценности и экологическую деятельность [6]. 
Все мы сходимся в том, что «экологические, 
социальные и экономические проблемы со-
временной цивилизации лежат в самом чело-
веке – прежде всего в его сознании, которое 
определяет его действия во всех областях» 
[7]. Однако воспитывать новое сознание, 
новое понимание обязанностей перед при-
родой в условиях резкого снижения жиз-
ненного уровня, отсутствия устойчивых 
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нравственных ориентиров, доминирования 
потребительской психологии, в атмосфере 
равнодушия и попустительства, безнаказан-
ности за экологические правонарушения 
крайне непросто. Решать эту проблему пред-
стоит с помощью экологического образова-
ния, воспитания и просвещения.
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Abstract. The solution of environmental problems, both on global and regional level, is possible 
only when a new type of ecological culture is formed and ecologization of education is provided. 
The complicated ecological situation in the world and the low level of environmental awareness of 
the population necessitate constant improvement of environmental education and enlightenment. 
The article focuses on these problems and describes the system of environmental education created 
in Sholom-Aleichem Priamursky State University, which is implemented through different types of 
teachers’ and students’ activities. The University trains bachelors, masters and postgraduates in the 
field of ecology and environmental management. In-depth study of environmental problems con-
tributes to the organization of research activities of students. The results of students’ and teachers’ 
scientific research are tested at scientific conferences, environmental forums at different levels. Spe-
cial importance in the system of environmental education of the University is given to working with 
applicants. In this regard University is implementing a series of new modern projects. The Depart-
ment of geography, ecology and environmental law conducts a scientific ecological and geological 
circle for students of 8-11 grades in Birobidzhan. Teachers of the Department have published teach-
ing aids, textbooks, educational guides to help school teachers of geography, biology, chemistry in 
greening the natural cycle subjects. The University has established the Center for environmental 
education providing the development of ecological culture and moral guidelines in environmental 
sphere. The paper makes special emphasis on the students’ extracurricular activities and environ-
mental protection work.
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Аннотация. Субъектность студента вуза в образовательной деятельности рассмо-
трена как существенный фактор соответствия текущего состояния образователь-
ной системы вуза предъявляемым требованиям. Отмечена несбалансированность ин-
формационного сопровождения образовательной деятельности, дефицит личностных 
характеристик обучающихся. Прежде всего это относится к проявлениям процессов 
развития студентов, их ценностных установок, выбора стратегий деятельности. Вы-
полнен обзор результатов эмпирических исследований, характеризующих студентов в 
той образовательной ситуации, которая существует в вузах. В рамках исследования, 
направленного на распознавание индивидуальных академических стратегий студентов, 
предложена методика выявления ценностно-смысловой детерминации активности 
студента вуза. Эта методика позволяет определить ценностные предпочтения сту-
дентов в пространстве возможных составляющих его деятельности. Студент выпол-
няет парные сравнения различных составляющих своей деятельности и в каждой паре 
выбирает более важную для себя составляющую деятельности. По результатам срав-
нений для каждого студента определяется иерархия, отображающая его ценностные 
предпочтения. Анализ таких иерархий указывает на то, что только у 27,6% студентов 
доминируют процессы становления их субъектности. В то же время у 52,6% студен-
тов обнаруживается неполная субъектность, 19,8% студентов в своей деятельности 
реагируют на ситуацию и внешнее стимулирование. Выполнен анализ общей иерархии, 
отображающей ценностные предпочтения рассмотренной выборки студентов в про-
странстве возможной деятельности. В статье сделан вывод о возрастании важности 
для современных студентов деятельности, которая характерна для неформальной и 
информальной моделей образования.

Ключевые слова: студент вуза, субъектность студента вуза, стратегии деятельности 
студентов, ценностные предпочтения, иерархия ценностных предпочтений

Для цитирования: Фишман Б.Е. О субъектности студента вуза в образовательной дея-
тельности // Высшее образование в России. 2019. Т. 28. № 5. С. 145-154.

DOI: https://doi.org/10.31992/0869-3617-2019-28-5-145-154

В отечественной системе высшего образо-
вания актуализируется потребность в инди-
видуализации образовательного процесса. 
В частности, в соответствии с ФГОС ВО 3++ 
высшее учебное заведение должно обеспе-
чить студентам бакалавриата возможность 
формировать умение «выстраивать и реали-
зовывать траекторию саморазвития на ос-
нове принципов образования в течение всей 

жизни» (УК-6)1. В идеале процесс обучения 

в вузе должен быть построен таким образом, 
1 Федеральный государственный образователь-

ный стандарт высшего образования – бакалавриат 
по направлению подготовки 44.03.01 Педагоги-
ческое образование. Утверждён приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федера-
ции от 22 февраля 2018 г. № 121. URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_192459/ 
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чтобы, с одной стороны, студент мог осво-
ить основную образовательную програм-
му, с другой – чтобы ему была обеспечена 
«позиция субъекта выбора индивидуальной 
образовательной траектории, разработки 
и реализации индивидуальной образова-
тельной программы» [1, с. 130]. К тому же, 
в соответствии с ФГОС ВО, студент может 
«оценивать условия, содержание, организа-
цию и качество образовательного процесса 
в целом и отдельных дисциплин (модулей) и 
практик»2. Указанные нормативные положе-
ния воплощают принципы дифференциации, 
индивидуализации и субъектности, на ко-
торых основан субъектно-деятельностный 
подход в образовательной деятельности [2].

Ясно, что этот подход характеризует об-
разовательный процесс с позиций «долж-
ного», которое очерчивает пространство 
нормативных требований, предъявляемых 
к образовательной системе вуза. Между 
тем эмпирическая реальность образова-
тельного процесса должна быть представ-
лена с позиций «сущего» – состояния об-
разовательной системы вуза в простран-
стве её фактических характеристик. 

Актуальная проблемная ситуация
Известно, что состояние образователь-

ной системы в пространстве действитель-
ных характеристик далеко не всегда соот-
ветствует нормативным требованиям [3; 4]. 
Это отличие определяется двумя группами 
факторов. Первая группа связана с несовер-
шенством образовательной системы вуза, с 
отставанием реализованных в ней условий 
образования от изменяющихся запросов и 
требований. Именно поэтому необходима 
периодическая корректировка процессов 
на всех уровнях указанной системы вуза, 
в том числе уточнение целей её функцио-
нирования [5]. Вторая же группа факторов 
обусловливается личностными качествами 
студентов, несоответствием того, чем распо-
лагают студенты, тому, что необходимо для 

2 Там же.

становления их субъектности в образова-
тельном процессе. Указанные факторы, не-
сомненно, важны, ведь в конечном счёте «ка-
чество образования можно рассматривать 
как совокупность множества составляющих, 
из которых наиболее значимыми являются 
свойства, определяющие уровень знаний, 
навыков, умений, компетенций обучаемых, 
уровень развития их личностных свойств» 
[6], их познавательных и созидательных спо-
собностей, личной ответственности, опыта 
их самостоятельной деятельности.

Отметим, что информационное сопрово-
ждение образовательной деятельности, как 
правило, направлено на выявление «состо-
яния поля многообразных взаимодействий 
между обучаемыми индивидами и осущест-
вляющей обучение… структурой. Педагоги-
ческое мышление… на практике видит перед 
собой только дифференцированных по своим 
способностям и направлениям подготовки 
индивидов» [5, с. 122]. В качестве иллюстра-
ции такого положения дел можно привести 
систему компонентов, критериев и показа-
телей качества образовательного процесса, 
описанную в [6]. В этой системе лишь один 
компонент характеризует качество учащихся, 
а пять – качество содержания образователь-
ных программ, менеджмента образовательно-
го процесса, учебно-методической и матери-
ально-технической обеспеченности, техноло-
гии образовательного процесса и состава пре-
подавателей. Перекос такого рода приводит к 
тому, что педагоги слабо представляют себе 
именно то, что важно для результата их дея-
тельности, – «состояние духа или, по крайней 
мере, состояние умов учащейся молодёжи… 
А это может приводить (и в самом деле при-
водит) к возникновению различных диссо-
нансов и “зазоров” между предметно-содер-
жательным наполнением учебного процесса и 
реальными социокультурными контекстами, 
детерминирующими смысловые параметры 
его восприятия» [5, с. 122].

Как показывает анализ образователь-
ной практики вузов, профессиональное и 
личностное развитие студентов вуза чаще 
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всего происходит не целенаправленно, а 
хаотично. В результате молодые люди не 
всегда способны самостоятельно прини-
мать ответственные решения, прогнози-
ровать результаты и оценивать риски не-
гативных последствий тех или иных своих 
действий. Многие выпускники вуза не го-
товы эффективно включиться в реальную 
деятельность, не способны на практике (а 
не в условиях учебной среды) творчески 
решать встающие перед ними професси-
ональные и жизненные проблемы. «Они 
представляют своё будущее лишь в общих 
чертах, размыто, нелинейно, что затрудня-
ет процесс жизненного и профессиональ-
ного планирования» [7]. «Тревожит тот 
факт, что молодёжь предпочитает испол-
нительность, сведение к минимуму ответ-
ственности за самостоятельные решения. 
Лишь каждый десятый студент педагоги-
ческих вузов ценит в будущей работе не-
зависимость, отсутствие мелочной опеки и 
регламентации, тогда как в целом по мас-
сиву опрошенных значение этому параме-
тру придают 15,3% студентов» [8, с. 151].

В значительной мере такая картина пред- 
определяется ценностными установками 
выпускников школ. В литературе отмечает-
ся, что большинство абитуриентов при по-
ступлении в вуз ориентированы преимуще-
ственно на прагматические ценности. Они 
стремятся получить диплом о высшем об-
разовании (82%), повысить свой социальный 
статус (43%) и/или свой культурный уровень 
(40%). 36,8% молодых людей рассчитывают 
на то, чтобы хорошо проводить время, жить 
весёлой студенческой жизнью, решить лич-
ные проблемы (избежать службы в армии, 
найти спутника жизни и т.п.), и чуть больше 
половины респондентов (53%) стремятся по-
лучить профессию [9].

В работе [10] на основе методики смыс-
ложизненных ориентаций Д.А. Леонтьева 
показано, что для большей части студентов 
характерен средний и низкий уровень вы-
раженности целей жизни: соответственно 
61% и 22%. Это означает, что в их жизни 

доминирует направленность либо на на-
стоящее, либо на переживание прошлого, 
у них отсутствует адекватное восприятие 
своего будущего. И только у 17% студентов 
выраженность целей жизни оценивается 
высокими баллами. Чаще всего таких моло-
дых людей характеризуют целеустремлён-
ность, направленность в будущее, ощуще-
ние перспективы и общий оптимистический 
настрой. Этим результатам соответствуют 
данные работы [9], в которой отмечено, что 
значительная часть студентов живут «од-
ним днём» и имеют узкие горизонты плани-
рования своей жизни. Так, на вопрос: «На 
сколько лет вперёд Вы строите жизненные 
планы?» – были получены следующие от-
веты. Около 40% опрошенных реализуют  
кратковременное планирование (от месяца 
до года). Порядка 16,7% планируют основ-
ные события своей жизни на два-четыре 
года вперёд. В будущее на срок до пяти 
лет заглядывают 15,5% респондентов. Ещё 
10,8% строят планы на перспективу 5–10 
лет. Лишь 4,5% опрошенных ориентиро-
ваны на долгосрочные стратегии (более 10 
лет вперёд). Таким образом, свои цели за 
пределами периода обучения в вузе имеют 
порядка 15,3% студентов.

Сопоставление результатов совмест-
ного использования методик диагностики 
индивидуальных ценностей Ш. Шварца и 
исследования жизненных стратегий лич-
ности М.О. Мдивани и П.Б. Кодесс по-
зволило выявить две различные группы 
студентов. В одну группу вошли студенты 
с выраженными жизненными стратегиями 
(порядка 83% респондентов). Основани-
ем, которое объединило таких студентов, 
было стремление установить гармоничные 
отношения с внешним миром, с окружаю-
щими людьми, общаться, создать семью. 
Вторая группа включала в свой состав 
студентов, которые не имели выраженной 
жизненной стратегии (17% респондентов). 
Эти студенты не конкретизируют свои 
перспективы на будущее, не имеют опре-
делённых целей в настоящем, «плывут по 
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течению»3. Обращает на себя внимание то, 
что в первой группе студентов только у 17% 
респондентов (из 83%) ценности–цели вы-
бранных жизненных стратегий коррелиру-
ют с оптимальным отношением к учебной 
деятельности (положительные эмоции, 
преобладание внутренней мотивации, по-
зитивное отношение к выбранной специ-
альности). Кроме того, у этих же студентов 
отмечена способность брать на себя ответ-
ственность за осуществление жизненных 
целей (сформирован интернальный локус 
контроля). 

Важным показателем отношения студен-
тов к учёбе является то, как они планируют 
и осуществляют самостоятельную учеб-
ную деятельность (самостоятельная работа 
дома, подготовка контрольных и курсовых 
работ и др.). Из ответов на вопрос: «Сколько 
времени Вы отводите дома на подготовку к 
занятиям?» – выяснилось следующее. Около 
половины респондентов (49,8 %) затрачива-
ют на эти цели не более одного-двух часов 
ежедневно. Ещё 34,4 % опрошенных уде-
ляют домашней подготовке не менее трёх-
четырёх часов ежедневно, а 10,9% вообще не 
готовятся дома к занятиям [9]. Между тем 
«самостоятельная работа студентов – все-
стороннее, многофункциональное явление, 
имеющее не только учебное, но и личност-
ное, профессиональное значение. Важность 
правильной организации самостоятельной 
работы студентов определяется ещё и тем, 
что она занимает не менее 40% общего бюд-
жета студенческого времени» [11, с. 29]. Та-
ким образом, только треть студентов уде-
ляют самостоятельной работе столько вре-
мени, сколько необходимо в соответствии с 
нормативом. Вместе с тем исследователи от-
мечают, что сегодня не только сохраняется 
низкая мотивация студентов к выполнению 
самостоятельной работы, но и в самих вузах 
игнорируются различия в уровне готовности 

3 Воронина О.А. Жизненные стратегии как 
фактор отношения студентов к учебной деятель-
ности: автореф. дис. ... канд. психол. наук. Курск, 
2008. 22 с.

студентов к самостоятельной работе и не ре-
шены вопросы рационального объёма само-
стоятельной работы студентов на различных 
этапах образовательного процесса [12].

Таким образом, из пёстрой мозаики фак-
тов складывается представление о неопти-
мальности образовательной ситуации, суще-
ствующей в вузах. Если такое представление 
верно, то требуется системная корректиров-
ка процессов на всех уровнях образователь-
ной системы вуза.

Авторский подход
Обычно неявно принимается, что причи-

ны проблем коренятся в перманентных пре-
образованиях, реализуемых в отечественном 
высшем образовании. При этом молчаливо 
подразумевается, что качества молодых 
людей не претерпевают существенных из-
менений, что от поколения к поколению мо-
лодёжь решает одни и те же задачи возраст-
ного развития. Между тем этот тезис можно 
поставить под сомнение. Об этом, в частно-
сти, свидетельствует опыт автора настоящей 
статьи, 23 года работающего в одном и том 
же вузе. Мои наблюдения указывают на то, 
что за эти годы несколько раз существенно 
изменились качественные характеристики 
студентов, демонстрирующие их отноше-
ние к образовательной деятельности. В ходе 
различных социологических исследований 
было однозначно показано, что кризисное 
состояние современного общества негатив-
но влияет на жизненное самоопределение 
молодых людей. Такого же рода влияние 
оказывает и ускорение динамики социально-
экономических процессов. Как следствие, 
тормозится процесс жизненного самоопре-
деления. Это ведёт к «противоречию между 
насущной потребностью молодых людей в 
выборе статусной роли и обретением ими 
устойчивых социальных позиций»4. 

4 Явон С.В. Жизненное самоопределение моло-
дёжи в современном российском обществе: Авто-
реф. дис. … д-ра социол. наук. 22.00.04 – Социаль-
ная структура, социальные институты и процес-
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В начале XXI в. исследователи фиксиро-
вали наличие серьёзного кризиса человече-
ского мировоззрения – кризиса понимания. 
Причины указанного кризиса заключаются 
в том, что «темпы, скорость, сложность и 
масштабы событий и перемен, которые про-
исходили во всех областях общественной 
жизни… превзошли нашу способность пони-
мания происходящего» [13]. В образователь-
ной сфере указанный кризис проявляется в 
разных аспектах. Прежде всего, обращает на 
себя внимание усиление неопределённости в 
процессах высшего образования. Казалось 
бы, принятие ФГОС ВО должно было норма-
лизовать ситуацию с нормативными требо-
ваниями к вузам. Однако за 10 лет сменились 
три версии стандартов. Это плохо согласует-
ся с самой идеей государственных стандар-
тов, по своей сути призванных обеспечить 
ясные и стабильные требования – хотя бы на 
7–8 лет (2 выпуска). В таких условиях стано-
вится всё сложнее понимать и осмысливать 
происходящее. Утрачена былая ясность це-
левой ориентации высшего образования, 
которая имела место в 50–60-е гг. XX века. 
Поскольку человеческому сознанию трудно 
принять как данность своё состояние непо-
нимания, вступает в силу психологический 
«механизм вытеснения». Он обеспечивает 
возможность не только не признавать факт 
непонимания, но и вытеснять его на перифе-
рию сознания. Он «подпитывает» нежела-
ние попытаться понять происходящее.

В Научно-образовательном центре 
(НОЦ) «Центр исследований и инноваций» 
Приамурского государственного универ-
ситета имени Шолом-Алейхема уже более 
пяти лет ведутся исследования, направлен-
ные на разработку системы распознавания 
индивидуальных академических стратегий 
студентов. В этой системе учитывается, что 
выборы, которые всегда присутствуют в про-
цессе жизненного самоопределения, нераз-
рывно связаны с риском. Такой риск имеет 

сы. М.: Московский гуманитарный университет, 
2013. 41 с. 

место в каждой текущей ситуации, если в 
ней не просматривается результат перехода 
от наличного состояния студента к цели его 
жизненного самоопределения. Риск присущ 
также и выбору содержания осуществляе-
мой деятельности, и форме её реализации5.

В студенческий период своей жизни сту-
денты могут реализовать различные состав-
ляющие своей активности. Это происходит 
не самопроизвольно, а в контексте осущест-
вляемого жизненного самоопределения. В 
работе [14] проведена конкретизация типов 
самоопределения. При этом использовались 
два показателя: 1) степень субъектности сту-
дента; 2) характеристика доминирующей 
жизненной позиции. Установлены следую-
щие основные типы процесса жизненного 
самоопределения: адаптивный; прагматиче-
ский; экзистенциальный. При адаптивном 
жизненном самоопределении молодой чело-
век не формулирует смысл своего бытия, его 
главную цель. Он самоопределяется, выбирая 
ситуативные цели повседневности. Созна-
ние определяется внешними стимулами, же-
лания не упорядочены. Результатом может 
стать одновременное существование ряда 
равнозначных целей. По сути, это означает 
«растворённость» молодого человека в сре-
де, зависимость от неё, его несубъектность, 
несамостоятельность. При прагматическом 
самоопределении «смысложизненные цели 
задаются социокультурной средой. Индивид 
выбирает цели промежуточные, определяю-
щие конкретные способы достижения глав-
ной цели. Он свободен в выборе средств, но 
не осознаёт, насколько он не свободен в вы-
боре “конечных целей”, навязываемых соци-
умом, принимает их как “естественные”, само 
собой разумеющиеся. Данный тип самоопре-
деления обеспечивает наиболее успешную 
адаптацию индивида в социуме, поскольку 

5 Волокитина А.А. Жизненные стратегии мо-
лодёжи в условиях профессионального выбора: 
Автореф. дис. … канд. социол. наук. 22.00.04 – 
Социальная структура, социальные институты 
и процессы. М.: Московский гуманитарный уни-
верситет, 2011. 19 с.
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индивид не рефлексирует по поводу основ-
ных жизненных целей» [14, с. 134]. Он прини-
мает эти цели готовыми и стремится обеспе-
чить их достижение. При экзистенциальном 
самоопределении молодой человек выбирает 
прежде всего «определённую жизненную 
позицию, отношение к миру, смысл своего 
бытия в мире, т.е. главную цель, в отноше-
нии к которой все другие цели обретают свой 
собственный смысл, что позволяет создать 
иерархически упорядоченную систему цен-
ностей, даёт возможность осуществлять вы-
бор в конкретной жизненной ситуации» [14, 
с. 133]. При этом человек не ориентируется на 
доминирующие цели и ценности, а самостоя-
тельно определяет свои.

Одна из задач, которая решалась в НОЦ 
«Центр исследований и инноваций» в рамках 
комплексной разработки системы распозна-
вания индивидуальных академических стра-
тегий студентов, заключалась в том, чтобы 
определить иерархию выборов каждым сту-
дентом различных составляющих деятель-
ности. Замысел методики выявления цен-
ностно-смысловой детерминации активности 
студента вуза был сформирован в результате 
применения идеи Н.Б. Москвиной, исследо-
вавшей смысловой конфликт в деятельности 
преподавателя вуза в работе [15].

Сначала были определены конкретные 
составляющие деятельности, в которых мо-
гут участвовать студенты вуза. Работа была 
выполнена в три этапа.

На первом этапе студенты разных кур-
сов представили эссе «Моя студенческая 
жизнь». В нём они дали ответы на три во-
проса (по выбору) из пяти предложенных: 
о делах, которыми наполнена студенческая 
жизнь; о том, что они делают с удоволь-
ствием; о том, что вынуждены делать; об ис-
пользовании своего свободного времени; о 
том, что они предложили бы делать другим 
студентам. Всего было получено 163 текста 
эссе, из которых были выделены 466 первич-
ных формулировок. Затем пять экспертов 
(преподаватели педагогических и психоло-
гических дисциплин) устранили смысловое 

дублирование и сформировали перечень, со-
держащий 104 формулировки разных форм 
деятельности студентов.

На втором этапе каждый эксперт выпол-
нил кластерный семантический анализ, по-
зволивший объединить формы деятельно-
сти, близкие по характеру. Затем в режиме 
круглого стола полученные результаты были 
согласованы. В итоге были сформированы 
девять укрупнённых кластеров, представляю-
щих разные составляющие деятельности сту-
дентов. Третий этап понадобился для перево-
да части формулировок с «языка преподава-
телей» на «язык студентов». В НОЦ «Центр 
исследований и инноваций» было организо-
вано обсуждение формулировок со студента-
ми в формате круглого стола. А в НИУ ВШЭ 
в Санкт-Петербурге доцент Е.И. Кудрявцева 
провела две фокус-группы студентов.

В итоге получены формулировки и содер-
жательное наполнение следующих девяти 
составляющих деятельности студентов вуза: 
1) учёба; 2) работа; 3) досуг; 4) спорт; 5) само-
образование и саморазвитие; 6) творчество; 
7) наука; 8) социальное ролевое взаимодей-
ствие; 9) здоровый образ жизни.

Затем каждому студенту было предложе-
но на платформе Google-формы сравнить 
попарно все составляющие и в каждой паре 
выбрать ту, которую он считает для себя 
наиболее важной. В итоге были получены 
данные попарных сравнений от 116 студен-
тов. На основе частот выбора составляющих 
деятельности для каждого студента была 
построена иерархия составляющих деятель-
ности по степени их важности. 

Рассматриваемые иерархии формиру-
ются двумя группами разнонаправленных 
процессов [14]. Во-первых, саморазвитие 
студентов, становление и развитие их субъ-
ектности, самоопределение в социокуль-
турной среде вуза приводят к возрастанию 
роли собственных ценностных предпочте-
ний. Это ведёт к более чётким иерархиям. 
Во-вторых, самоопределение студентов 
может сводиться к их адаптации в социо-
культурной среде вуза, «подстройке» к ус-
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ловиям повседневности. В своей активности 
они ориентируются на ситуацию и внешние 
стимулы. У таких студентов отсутствует 
чёткая, упорядоченная иерархия ценност-
ных предпочтений. В промежуточном слу-
чае, когда студент не полностью субъектен, 
иерархия его ценностных предпочтений 
упорядочена частично.

Все полученные иерархии были распре-
делены по следующим группам: 1 – строгие 
иерархии; 2 – иерархии с двумя составля-
ющими, которые выбирались студентами 
одинаково часто; 3 – иерархии с тремя со-
ставляющими, которые выбирались студен-
тами одинаково часто; … 8 – иерархии с во-
семью составляющими, которые выбирались 
студентами одинаково часто. При этом для 
четырёх и более составляющих не делалось 
различия между случаем, когда все одина-
ково часто выбранные составляющие имели 
одно и то же значение частоты выбора, и 
случаем, когда имели место несколько групп 
одинаково часто выбранных составляющих 
(естественно, что частоты выбора составля-
ющих разных групп не совпадали).

При анализе считалось, что попадание 
иерархии в первую и вторую группы обеспе-
чивается доминированием процессов само-
развития студентов, становления и развития 
их субъектности. Доля студентов с такими 
иерархиями составила 27,6%. Принималось, 
что попадание иерархии в третью и четвёр-
тую группы указывает на неполную субъект-
ность студента. Удельный вес таких студен-
тов составил 52,6%. А попадание иерархии в 
пятую и последующие группы трактовалось 
как свидетельство того, что самоопределе-
ние этого студента сводится к адаптации, 
учитывающей ситуацию и внешнее стимули-
рование. Выявлено, что к этой группе отно-
сится пятая часть студентов (19,8%).

Представляет интерес обшая иерархия со-
ставляющих деятельности по степени их важ-
ности для всей выборки студентов. Среди со-
ставляющих деятельности студентов лидиру-
ет «Самообразование и саморазвитие» (ранг 
1). Затем следуют «Работа» (ранг 2), «Учёба» 

(ранг 3), «Здоровый образ жизни» (ранг 4), 
«Досуг» (ранг 5). В сводной (по всем студен-
там) иерархии совокупный удельный вес этих 
пяти составляющих в общей (по всем студен-
там) иерархии оказался равен 67,2%.

В исследовании 2018 г. общая иерархия 
составляющих деятельности студентов была 
получена тем же методом попарного сравне-
ния от 138 студентов университетов Санкт-
Петербурга, Владивостока, Хабаровска и 
Биробиджана и имела следующий вид. Лиди-
рующая составляющая деятельности студен-
тов – «Досуг» (ранг 1). Далее были располо-
жены следующие составляющие: «Самообра-
зование и саморазвитие» (ранг 2), «Работа» 
(ранг 3), «Здоровый образ жизни» (ранг 4), 
«Учёба» (ранг 5). Общий удельный вес выбо-
ра этих составляющих – 76,7% [16]. Уместно 
представить содержательное наполнение, 
характеризующее несколько видов деятель-
ности студентов. Составляющая «Самообра-
зование и саморазвитие» включала в себя: са-
мостоятельное чтение; поиск источников по 
интересующей тематике в библиотеках, в том 
числе электронных; посещение дополнитель-
ных образовательных программ, семинаров и 
тренингов (иностранный язык, дополнитель-
ные профессиональные направления, разви-
тие «мягких» навыков); посещение музеев и 
т.д. В составляющую «Досуг» входили: встре-
чи и прогулки с друзьями; общение в социаль-
ных сетях; просмотр блогов, видео; пополне-
ние коллекций и т.д. Составляющая «Работа» 
содержала: постоянную / временную работу 
по найму; предпринимательство; участие в се-
мейном бизнесе.

Выводы
Анализ полученных иерархий указывает 

на чрезвычайно важную новую закономер-
ность. В ходе обучения в вузе, т.е. при станов-
лении молодых людей как профессионалов, 
реализация формальной модели образова-
тельной деятельности в сознании студентов 
уже перестала быть предпочтительной. Её 
важность характеризуется третьим–пятым 
рангами. Это означает, что системная кор-
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ректировка процессов в образовательной 
системе вуза может стать результативной, 
если будет ориентироваться не только на 
обновление требований к вузам со стороны 
государства и общества. Столь же важно 
ориентироваться на факторы, определяю-
щие становление субъектности современных 
студентов в образовательной деятельности 
вуза.
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Abstract. The subjectivity of a university student in educational activities is considered as a sig-
nificant factor of the compliance between the existing state of the university educational system 
and the requirements placed on it. The article focuses on the imbalance of information support of 
educational activities, the lack of personal characteristics of students in this provision. First of all, 
this refers to the indicators of students’ development processes, their value systems, and the choice of 
activity strategies. A review of the results of empirical studies that characterize students in the cur-
rent educational situation is carried out. As part of a study aimed at identifying students’ individual 
academic strategies, a technique has been proposed to define the value-semantic determination of 
student activity. This method enables determining the student’s value preferences in the space of pos-
sible components of his activity. The student performs pair comparisons of the various components 
of his activity and in each pair chooses the component that is more important for him. According to 
the results of comparisons, a hierarchy for each student is determined which reflects his value pre- 
ferences in the space of possible activity. The analysis of such hierarchies indicates that only 27,6% 
of students characterize the dominance of the processes of formation of their subjectivity. At the 
same time, 52,6% of students show incomplete personal subjectivity. And 19,8% of students in their 
activities are guided by the existing situation and external stimulation. The analysis of the general 
hierarchy reflecting the value preferences of the considered sample of students in the space of pos-
sible activities was performed. 
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Аннотация. Одним из основных структурных подразделений университета является 
кафедра, от качества работы которой во многом зависит имидж высшего учебного заведе-
ния и его привлекательность для потенциальных абитуриентов. Причём особое значение 
придаётся именно профилирующей, выпускающей кафедре, организующей научно-исследо-
вательскую работу и производственные практики студентов. В данной статье обобщает-
ся пятилетний опыт работы одной из выпускающих кафедр регионального университета в 
аспекте оптимизации и реализации социальных запросов к образованию. Ведущим методом 
исследования является системный анализ основных видов деятельности кафедры коррек-
ционной педагогики, психологии и логопедии, укомплектованной высококвалифицирован-
ными специалистами. В статье приведены наиболее показательные достижения данной 
кафедры, обосновано её влияние на сферу образовательных запросов общества. На протя-
жении всего рассматриваемого временного периода кафедра коррекционной педагогики, пси-
хологии и логопедии проводила подготовку и переподготовку востребованных в Еврейской 
автономной области психолого-педагогических кадров для системы специального и инклю-
зивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья, осуществляя при этом 
эффективное научно-практическое взаимодействие с педагогической общественностью 
региона. Материалы и результаты представленного исследования экспериментально апро-
бированы, задействованы в образовательном процессе и неоднократно были предметом 
обсуждения на заседаниях кафедры, а также в ходе научно-практических семинаров и кон-
ференций. Наработанный опыт может быть полезен для руководителей и сотрудников вы-
пускающих кафедр.

Ключевые слова: региональный университет, выпускающая кафедра, профессиональная 
подготовка дефектологов, сопровождение инклюзивного образования, центр коррекционно-
развивающих технологий, центр инклюзивного образования
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В условиях интенсивного обновления 
отечественного образования к региональ-
ному университету предъявляются особые 
требования. Он должен функционировать 
как образовательный и научный центр, обе-
спечивая рынок труда квалифицированны-
ми, конкурентоспособными специалистами, 
осуществляя научное сопровождение инно-
вационного развития региона и внося замет-

ный вклад в модернизацию его экономики и 
социосферы.

Основным структурным подразделением 
университета является кафедра. От эффек-
тивности её работы в значительной степе-
ни зависит имидж вуза, его положение в 
рейтинге российских учреждений высшего 
образования и привлекательность для по-
тенциальных абитуриентов. Научно-ме-
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тодическим и организационным аспектам 
деятельности кафедры посвящены работы 
А.И. Трубилина и О.В. Григораша [1], Ю.П. 
Куликовой [2], Н.В. Солововой и С.Н. Яшки-
на [3] и др. Специалисты уделяют внимание 
основным направлениям и методологиче-
ским принципам работы кафедры, предлага-
ют оригинальные пути решения некоторых 
актуальных проблем, вызванных изменени-
ем стратегии высшего образования, подчёр-
кивают роль руководителя – заведующего 
кафедрой. Причём, как отмечает С.А. Дру-
жилов, базовой единицей высшего учебного 
заведения является выпускающая кафедра – 
основная ячейка учебной и научно-исследо-
вательской деятельности по определённому 
направлению подготовки [4]. На неё и ло-
жится львиная доля ответственности за ре-
ализацию социальных запросов. 

С.И. Аксенов, Ю.Н. Карпова и др. под-
чёркивают, что образовательные запросы  
социосферы не являются обязательными для 
исполнения в системе образования, посколь-
ку это не нормативно-целевой документ, не 
директивный свод требований [5]. Тем не 
менее они определяют тенденции развития 
общественной жизни, следовательно, за-
служивают самого пристального внимания 
и должны учитываться при планировании и 
осуществлении всех видов деятельности уч-
реждения высшего образования и его струк-
турных подразделений. 

Наше исследование посвящено обобще-
нию опыта работы одной из выпускающих 
кафедр Приамурского государственного 
университета имени Шолом-Алейхема – ка-
федры коррекционной педагогики, психоло-
гии и логопедии, осуществляющей подготов-
ку бакалавров и магистров по направлению 
«Специальное (дефектологическое) обра-
зование». Содержание профессиональной 
деятельности бакалавра и магистра специ-
ального (дефектологического) образования 
представлено психолого-педагогическим 
сопровождением детей с ОВЗ, у которых 
имеются врождённые или приобретённые 
нарушения физического или психического 

развития. Реализация особых образователь-
ных потребностей, присущих таким детям, 
осуществляется в специальных (коррекци-
онных) учреждениях или в массовых школах 
и детских садах, где они обучаются и вос-
питываются вместе с нормально развиваю-
щимися сверстниками. И в том, и в другом 
случае профессиональные задачи дефек-
толога решаются в условиях повышенной 
сложности и требуют высокого мастерства, 
максимальной концентрации и самоотдачи, 
сформированной психологической культу-
ры, составляющей основу профессиональ-
ного самоопределения [6].

Подготовка дефектологов занимает цен-
тральное место как в учебно-методической, 
так и в научно-исследовательской деятель-
ности кафедры. Все профильные дисципли-
ны обеспечены программами, оценочными 
средствами, учебными и учебно-методиче-
скими пособиями, разработанными нашими 
преподавателями. Лекционные и практи-
ческие занятия ведутся на высоком про-
блемно-поисковом уровне. Постоянно со-
вершенствуется и развивается эксперимен-
тально-практическая база кафедры и формы 
организации производственной практики 
студентов [7]. Тематика выпускных квали-
фикационных работ формируется в соответ-
ствии с заявками образовательных учрежде-
ний региона.

Отдельные аспекты проблемы профес-
сиональной подготовки дефектологов ста-
ли самостоятельными объектами научного 
изучения. Например, Н.В. Шкляр и О.В. 
Карынбаева проанализировали основные 
компоненты социальной значимости про-
фессии дефектолога и наметили пути повы-
шения её престижности [8]. Г.С. Родионова 
и О.Е. Шаповалова рассматривают возмож-
ность повышения творческой активности 
будущих бакалавров и магистров специаль-
ного (дефектологического) образования [9]. 
Результатом глубокого изучения особен-
ностей формирования у педагогов профес-
сиональной готовности к сопровождению 
инклюзивного образования детей с огра-
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ниченными возможностями здоровья стала 
коллективная публикация преподавателей 
кафедры [10].

Помимо решения вопросов, так или иначе 
затрагивающих профессиональную подго-
товку психолого-педагогических кадров для 
системы специального и инклюзивного об-
разования детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, коллектив ведёт научно-
исследовательскую деятельность в рамках 
научной школы «Психолого-педагогическое 
и научно-методическое сопровождение об-
разования детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья». К работе научной шко-
лы активно привлекаются студенты. Резуль-
таты их научно-исследовательской работы 
регулярно публикуются в университетских 
сборниках научно-практических конферен-
ций, в электронном журнале «Постулат» и 
в центральных российских журналах (со-
вместно с руководителями) [11–14].

С целью изучения и реализации образо-
вательных запросов по направлению под-
готовки «Специальное (дефектологическое) 
образование» в университете на базе кафе-
дры коррекционной педагогики, психологии 
и логопедии созданы и успешно функци-
онируют два региональных научно-обра-
зовательных центра. Деятельность центра 
коррекционно-развивающих технологий 
связана с разработкой актуальных и пер-
спективных направлений специального об-
разования детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Целью центра инклю-
зивного образования является содействие 
образовательным организациям в модели-
ровании условий, максимально способству-
ющих социализации и интеграции в обще-
ство лиц с ОВЗ и инвалидностью. В рамках 
работы региональных центров преподавате-
ли осуществляют интенсивное научно-прак-
тическое взаимодействие с педагогической 
общественностью Еврейской автономной 
области и всего Дальневосточного региона. 
Ежегодной традицией стали региональные и 
межрегиональные семинары, конференции и 
конкурсы научных работ для практикующих 

специалистов специального и инклюзивного 
образования, предоставляющие им широкие 
возможности для обмена опытом и апроба-
ции инновационных наработок. Постоянно 
проводятся групповые и индивидуальные 
консультации педагогов и психологов, ра-
ботающих с детьми с ОВЗ. По запросам пе-
дагогической общественности реализуются 
программы профессиональной подготовки и 
повышения квалификации.

На базе кафедры коррекционной педаго-
гики, психологии и логопедии в университе-
те работает кабинет логопедической помощи 
населению (руководитель – канд. пед. наук, 
доцент Е.А. Борисова). Другая форма про-
фессионального взаимодействия с социо- 
сферой региона – работа Школы развития 
детей дошкольного возраста «Знай-ка» (ру-
ководитель – старший преподаватель Е.С. 
Дунаева). Преподаватели кафедры прини-
мают активное участие в долгосрочном уни-
верситетском проекте «Умные каникулы». 
Целевую аудиторию проекта составляют 
старшеклассники как потенциальные абиту-
риенты. 

В числе важных показателей, отражаю-
щих эффективность научно-исследователь-
ской деятельности в университете и её со-
ответствие социальным запросам современ-
ности, И.А. Васильев называет создание и 
функционирование федеральных инноваци-
онных площадок [15]. На основании приказа 
Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации № 1206 от 11.12.2017 года 
Приамурский государственный университет 
имени Шолом-Алейхема включён в перечень 
утверждённых федеральных инновацион-
ных площадок на 2018–2023 гг. по проекту 
«Инклюзивная образовательная среда в 
вузе: свой среди своих». 

Анализ и обобщение наиболее показа-
тельных результатов работы кафедры кор-
рекционной педагогики и психологии свиде-
тельствует о том, что выпускающая кафедра 
университета действительно может оказы-
вать оптимизирующее влияние на сферу со-
циальных запросов к образованию и в целом 
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на образовательное пространство региона 
при условии рациональной организации 
всех основных видов деятельности. 
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Abstract. One of the main structural units of the University is the Department. Its quality largely 
determines the image of the institution of higher education, its attractiveness for potential students. Spe-
cial importance is given to the profiling, graduating Department, organizing research work and practi-
cal training of students. In this regard, this article summarizes the five-year experience of one of the 
departments of the regional University in the aspect of optimization and meeting the social demands to 
education. The leading method of research is a systematic analysis of the main activities of the Depart-
ment of correctional pedagogy, psychology and speech therapy, staffed by highly qualified specialists. 
The article presents the most significant achievements of this Department, which justify its impact on 
the sphere of educational needs of society. Throughout the considered time period, the Department of 
correctional pedagogy, psychologists and speech therapy conducted training and retraining of psycho-
logical and pedagogical personnel soughed after in the Jewish Autonomous region for the system of 
special and inclusive education for persons with disabilities. At the same time the Department carried 
out an effective scientific and practical interaction with the pedagogical community of the region. The 
materials and results of the presented study were experimentally tested, implemented in the educational 
process and repeatedly discussed at the meetings of the Department, as well as during scientific seminars 
and conferences. The gained experience can be useful for managers and scholars of the departments.

Keywords: profiling department, professional training of speech therapists, support of inclusive 
education, centre for correction and developing technologies, centre for inclusive education
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Аннотация. В современном обществе остро стоит вопрос подготовки высококвалифи-
цированных специалистов в области социальной работы. В этом заинтересованы и высшие 
учебные заведения, которые осуществляют эту подготовку, и профессиональное сообще-
ство. От того, как подготовлены кадры, какими компетенциями и каким уровнем професси-
онализма они обладают, зависит эффективность деятельности социального учреждения. 
Равноправное сотрудничество образовательного и профессионального сообществ позво-
лит оперативно реагировать на изменения в экономике и потребности рынка, готовить 
уникальных специалистов на основе профессиональных стандартов. В статье освещается 
опыт кафедры сервиса, рекламы и социальной работы Приамурского государственного уни-
верситета имени Шолом-Алейхема по взаимодействию с профессиональным сообществом 
социальных работников. Представлены формы и методы работы по организации социаль-
ного партнёрства как необходимого условия подготовки будущих социальных работников. 
Показаны разные практики подготовки кадров высшей квалификации. Авторами выделены 
основные траектории взаимодействия университета и профессионального сообщества со-
циальных работников, которые определяются содержанием образовательных стандартов. 
К ним относятся: формирование образовательной программы, реализация образовательно-
го процесса, обеспечение трудоустройства и занятости, постдипломное обучение кадров. 
Особое внимание уделено проблемам профилирования образовательных программ в вузах на 
малых территориях. Узкое определение направленности образовательной программы авто-
ры связывают с потенциальной невостребованностью кадров при сохранении дефицита в 
специалистах. Волонтёрская деятельность рассматривается как дополнительный ресурс 
становления профессиональных компетенций в сфере социальной работы и канал эффек-
тивного взаимодействия университета и профессионального сообщества.

Ключевые слова: социальная работа, профессиональное сообщество, партнёрство с 
профессиональным сообществом, образовательный стандарт высшего образования, про-
фессиональные компетенции, профилирование образовательных программ
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Одна из актуальных задач современной 
России в области социальной защиты на-
селения – подготовка кадров соответству-
ющей высшей квалификации. Развитие вза-
имодействия между университетом и про-

фессиональным сообществом социальных 
работников является условием позитивных 
социальных изменений в стране, показате-
лем социального благополучия. В связи с 
этим цель подготовки будущих социальных 
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работников в университете должна исходить 
из требований к будущему профессионалу 
со стороны будущих работодателей и госу-
дарства. Обществу нужны профессионалы, 
способные квалифицированно ставить соци-
альный диагноз, осуществлять социальное 
прогнозирование, вести разные виды работ 
(реабилитационную, коррекционную, соци-
ально-терапевтическую, посредническую, 
консультативную, профилактическую и др.) 
с людьми, находящимися в трудной жизнен-
ной ситуации [1–4].

В современных условиях возрастает роль 
фундаментальных знаний, которые обеспе-
чивают основу для самообразования и само-
развития, максимальное соответствие тре-
бованиям стремительного технологического 
и информационного развития общества. 
Сегодня университет – не только кузница 
кадров, но и экономический ресурс страны, 
который разрабатывает инновационные тех-
нологии для всех сфер производства и дея-
тельности, в том числе и социальной. Иссле-
дования вопросов трудоустройства выпуск-
ников по направлению «социальная работа» 
показывают, что в условиях жёсткой конку-
ренции на рынке труда работодатели отдают 
предпочтение тем соискателям, которые не 
только теоретически обучены, но и имеют 
опыт практической деятельности. Чтобы вы-
растить из студента профессионала, компе-
тентного в области социальной работы, име-
ющего представление о профессиональных 
функциях, необходима практика в социаль-
ных учреждениях [5–10]. В этом заинтере-
сованы как вузы, которые осуществляют эту 

подготовку, так и заказчики – учреждения 
социальной сферы. От того, как подготовле-
ны кадры, каким уровнем профессионализ-
ма они обладают, зависит эффективность 
всей последующей деятельности социально-
го учреждения [7; 11–13]. 

Анализируя опыт взаимодействия учреж-
дений высшего образования с профессио-
нальными сообществами в процессе фор-
мирования профессиональных стандартов, 
М.В. Артамонова и И.А. Ламбаева [14] от-
мечают, что профессиональные стандарты 
являются важным звеном в цепочке «вуз – 
профессиональное сообщество – работода-
тель». В последние годы система профессио-
нального образования всё в большей степени 
ориентируется на социальное партнёрство 
как форму взаимовыгодного сотрудниче-
ства между образовательной организацией и 
учреждениями социальной сферы [15]. В со-
ответствии с требованиями новой версии об-
разовательных стандартов профессиональ-
ное сообщество становится главным субъек-
том подготовки кадров. Государство задаёт 
матрицу формируемой образовательной 
программы, представители профессиональ-
ного сообщества обозначают целевые ори-
ентиры, формируют «заказ», а вузы создают 
условия для его выполнения. С переходом на 
ФГОС ВО 3++ субъекты образовательного 
процесса не изменились, но «пирамида от-
ветственности» как бы перевернулась (Рис. 
1). Чтобы она сохраняла свою устойчивость, 
необходимо в корне пересматривать взаимо-
действие между основными субъектами выс-
шего образования.

Рис. 1. «Пирамида ответственности» в ГОС ВПО и в ФГОС ВО 3++
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Понимание и принятие сложившейся си-
туации – непростая задача для вузов, тради-
ционно тяготеющих к академичности и стан-
дартизированным решениям. Потребность 
переосмысления содержания образователь-
ных программ в высшей школе приводит к 
анализу имеющегося опыта и социальных 
практик взаимодействия вуза с професси-
ональным сообществом. Особый подход к 
решению поставленных задач необходимо 
искать на малых территориях и в располо-
женных на них вузах. Главное противоречие, 
с которым сталкиваются такие вузы, связа-
но с необходимостью определять в рамках 
направления подготовки направленность, 
которая предполагает сужение до области, 
типа задач или объектов профессиональной 
деятельности. Такое профилирование об-
разовательной программы в вузах на малых 
территориях влечёт за собой потенциальную 
проблему невостребованности кадров при 
сохранении дефицита в специалистах узкой 
направленности. Следовательно, профиль 
должен быть согласован сразу со всеми ак-
торами профессионального сообщества. 
Разрешение такого противоречия видится 
нам в расширении направленности про-
граммы, например: «Социальная работа в 
системе социальных служб» (бакалавриат), 

«Организация социальной работы с разны-
ми группами населения и в различных сфе-
рах жизнедеятельности» (магистратура). 
Это позволяет мобильно и адекватно запро-
су региона корректировать содержание об-
разовательной программы и обеспечивает 
каждому студенту возможность получить 
максимально востребованный набор про-
фессиональных компетенций.

Сегодня вуз при активном участии про-
фессионального сообщества выстраивает об-
разовательную программу, ориентированную 
на запросы региона. Это позволяет оператив-
но реагировать на изменения в экономике 
и потребности рынка, готовить уникальных 
специалистов на основе профессиональных 
стандартов. Есть возможность не переучи-
вать выпускника, а уже на выходе получать 
готового востребованного специалиста. Тра-
ектории взаимодействия профессионального 
сообщества социальных работников с вузом 
определяются содержанием образователь-
ных стандартов. К ним относятся формиро-
вание ООП, реализация образовательного 
процесса, обеспечение трудоустройства, 
постдипломное обучение (Рис. 2).

Подготовка специалистов, бакалавров и 
магистров социальной работы ведётся ву-
зом около 20 лет. Многолетний опыт, со-

Рис. 2. Траектории взаимодействия между профессиональным  
сообществом и университетом
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вместные встречи, работа с руководителями 
учреждений и специалистами позволяют 
вузу понимать и правильно реагировать на 
запросы работодателей. Результат – опре-
деление профессиональных компетенций, 
разработка профильных дисциплин, ориен-
тированных на педагогов-практиков. Про-
изводственные практики реализуются на 
базе всех профильных учреждений по со-
гласованным программам. С руководством 
учреждений согласовываются темы иссле-
дований, определяются возможности и по-
требности учреждения в инновационных 
продуктах. В 100% случаев исследования 
выполняются по заявкам учреждений, 80% 
ВКР содержат акты о внедрении. До 20% 
ООП реализуется при участии специалистов 
из профессиональной области (при норме 
5–10%). Тесное сотрудничество с професси-
ональным сообществом является условием 
успешного трудоустройства выпускников. 
До 80% магистрантов трудоустраиваются в 
период обучения.

Вузом реализуются программы повыше-
ния квалификации, согласованные с руко-
водством учреждений. Востребовано прове-
дение семинаров-практикумов ведущих со-
трудников выпускающей кафедры. Создан-
ный на базе вуза волонтёрский отряд ведёт 
совместную добровольческую деятельность 
с социальными учреждениями. Волонтёр-
ская деятельность – своеобразная интерак-
тивная площадка, которая сегодня востре-
бована профессиональным сообществом.

Как показывает опыт, настроить образо-
вательную и профессиональную системы на 
решение общих задач непросто. Гарантией 
успешной подготовки кадров является пони-
мание специфики деятельности учреждений, 
ритма их жизнедеятельности и согласован-
ность действий.
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Abstract. In modern society, there is much concern about training highly qualified specialists 
in the field of social work. Both higher education institutions that provide this training and the 
professional community are interested in it. The effectiveness of the social institution activity 
depends on how the personnel is prepared, what competencies and the level of professionalism 
it possesses. Equal partnership between educational and professional communities will enable 
university to respond quickly to changes in the economy and the needs of the market, to train 
unique specialists according to professional standards. The article highlights the cooperation 
experience of the Department of Service, Advertising and Social Work of Sholom-Aleichem 
Priamursky State University with the professional community of social workers. The authors 
present forms and methods of the organization of social partnership as a necessary condition 
for training future social workers and experts in social work. Different methods of training 
highly qualified personnel are also shown. The authors have identified the main trajectories of 
interaction between the University and the professional community of social workers which are 
determined by the content of educational standards. They include the formation of the educa-
tional programme, the involvement of social workers in the educational process, the provision 
of employment, postgraduate training of personnel. The article pays special attention to the 
problems of profiling educational programs at universities in small regions. The authors believe 
that the narrow definition of educational program specialization is connected with the potential 
lack of demand for personnel while a shortage in specialists is maintained. The authors consider 
volunteering as an additional resource for the development of professional competencies in the 
field of social work and a channel for effective interaction between the University and the pro-
fessional community.

Keywords: social work, professional community, social partnership, educational standard of 
higher education, professional competence, profiling of educational programs
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