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Аннотация. В статье рассматриваются механизмы, модели, лучшие практики когор-
ты опорных вузов Российской Федерации по обучению иностранных студентов в интере-
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Подобно многим странам, Россия прово-
дит политику воздействия на мировое со-
общество с помощью информационного и 
гуманитарного ресурса. Впервые эта страте-
гия нашла отражение в Концепции внешней 
политики России 2008 г., где была сформу-
лирована задача «добиваться объективного 
восприятия России в мире, развивая соб-
ственные эффективные средства информа-
ционного влияния на общественное мнение 
за рубежом, обеспечивать усиление позиций 

российских средств массовой информации в 
мировом информационном пространстве». 
Соответственно, значительно увеличилось 
финансирование различных проектов и ме-
роприятий в социальной и гуманитарной 
сферах. Были созданы фонды «Русский 
мир», Фонд публичной дипломатии им. А.М. 
Горчакова и другие с целью поддержания и 
распространения русского языка, развития 
публичной дипломатии и т.п. В 2008 г. на 
основе Указа Президента России создано 
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Россотрудничество, деятельность которого 
направлена на расширение и укрепление гу-
манитарных связей с зарубежными страна-
ми, а также общение с соотечественниками, 
оказавшимися за пределами России1. Так-
же был создан телевизионный канал Russia 
Today, предпринят ещё целый ряд практиче-
ских шагов. В результате исследовательских 
наработок, а также благодаря успешной ми-
ровой практике применения концепт «мяг-
кая сила» вошёл в текст Концепции внешней 
политики Российской Федерации, принятой 
в 2013 г., а затем и в Концепцию внешней по-
литики 2016 г.

Параллельно с утверждением в теории и 
практике внешней политики России концеп-
ции «мягкой силы» продолжилось осмысле-
ние новой функции высшего образования в 
контексте международного сотрудничества 
и интернационализации образования. Выс-
шее образование органично включено в сис- 
тему инструментов «мягкой силы», таких 
как культура, спорт и иные [1]. Эффектив-
ность их использования зависит от синергии 
усилий этих сфер и измеряется степенью до-
стижения целевых установок – заявленных 
приоритетов внешней политики2. В утверж-
дённой в 2016 г. Концепции внешней полити-
ки Российской Федерации, в отличие от пре-
дыдущей версии, в качестве задачи внешней 
политики отдельно прописано «усиление 
роли России в мировом гуманитарном про-
странстве, распространение и укрепление 
позиций русского языка в мире, популяри-
зация достижений национальной культуры, 
национального исторического наследия и 
культурной самобытности народов России, 
российского образования и науки, консоли-
дация российской диаспоры». В концепции 

1 Указ Президента РФ от 6 сентября 2008 г. 
N 1315 «О некоторых вопросах государствен-
ного управления в области международно-
го сотрудничества». URL: http://base.garant.
ru/12162267/#ixzz5RCi3ETCf

2 Концепция внешней политики Российской Фе-
дерации (утверждена Президентом Российской 
Федерации В.В. Путиным 30 ноября 2016 г.).

отражены новые геополитические приори-
теты России с явным акцентом на усиление 
сотрудничества с азиатскими государствами 
и строительство более сдержанных отноше-
ний с США и европейскими государствами3.

Высшее образование как инструмент 
«мягкой силы»

Система образования как неотъемлемый 
элемент «мягкой силы» не может не реаги-
ровать на изменения во внешнеполитиче-
ском курсе России, что проявляется в рас-
ширении связей вузов с партнёрами в реали-
зации точечных проектов в тех странах, где 
требуется сформировать позитивный образ 
нашей страны и происходящих в ней собы-
тий [2]. Однако по своей сути использование 
высшего образования в интересах «мягкой 
силы» ориентировано на достижение долго-
срочных целей.

Международное образование за послед-
ние два десятилетия резко изменилось. Это 
касается не только студентов и учёных, кото-
рые передвигаются через границы, но и прог- 
рамм, провайдеров, проектов и политики в 
целом. Институциональная вариативность 
высшего образования представлена совмест-
ными научно-исследовательскими проек-
тами, транснациональными компаниями 
и университетами, мультинациональными 
сетями в области образовательной полити-
ки, глобальными программами обмена, ре-
гиональными и международными центрами 
образования [3]. В условиях глобализации 
высшее образование становится каналом 
для международного потока людей, знаний, 
опыта, ценностей, инноваций, экономики, 
технологий и культуры. 

Уже с момента осуществления рекрутин-
га иностранных студентов система высшего 
образования начинает функционировать как 
инструмент «мягкой силы», поскольку вузы 
предоставляют абитуриентам информацию 

3 Веселов А. Что нового в концепции внешней 
политики России. URL: https://tass.ru/politi-
ka/3835736 
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как о системе образования, так и о жизни в 
России. Этот первый контакт с абитуриен-
том способен сформировать у него как поло-
жительные, так и отрицательные установки. 
Потенциал использования «мягкой силы» 
сильно возрастает, когда иностранный граж-
данин становится обучающимся в россий-
ском вузе. На этом этапе важны несколько 
параллельных процессов, которые влияют на 
формирование ценностей и взглядов: обуче-
ние, адаптация к жизни в вузе и регионе, уча-
стие во внеучебной деятельности, решение 
административных вопросов. Наконец, наи-
больший эффект «мягкая сила» оказывает в 
поствузовский период, когда сформирован-
ные взгляды, установки, ценности, контакты 
иностранного выпускника проявляются в его 
профессиональной деятельности.

В настоящее время экспорт российского 
образования возведён в ранг государствен-
ной задачи. Это выражается во включении 
проекта «Развитие экспортного потенциала 
российской системы образования»4 в число 
приоритетных. Срок реализации проекта – с 
мая 2017 г. по ноябрь 2025 г. Главными ре-
зультатами проекта должно стать создание 
нормативно-правовой основы для систем-
ного экспорта российских образовательных 
услуг (в том числе упрощение миграционно-
го, трудового законодательства для студен-
тов и преподавателей из числа иностранных 
граждан); формирование институциональ-
ной инфраструктуры для реализации экс-
порта образовательных услуг; обеспечение 
сертификации и аккредитации профессио-
нального образования и русского языка как 
иностранного, в том числе и на междуна-
родном уровне; наращивание в российских 
вузах, нацеленных на экспорт образователь-
ных услуг, компетенций профессиональных 
кадров, разработка системы мероприятий 
по повышению их квалификации; создание 

4 Паспорт проекта утверждён Протоколом 
заседания президиума Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому раз-
витию и приоритетным проектам от 30 мая 2017 г. 
№ 6.

системы маркетинга российского образова-
ния и проведение комплексных мероприя-
тий по продвижению российских интеллек-
туальных «брендов» и проектов; оказание 
информационно-консультационной под-
держки российским вузам по экспорту обра-
зовательных услуг. Таким образом, проект 
охватывает все аспекты, необходимые для 
успешного экспорта образовательных услуг: 
нормативные, институциональные, кадро-
вые, информационные. 

Основным государственным механизмом 
привлечения иностранных граждан, отрабо-
танным за долгие годы, является выделение 
квоты для обучения в российских вузах на 
бесплатной основе. Размер квоты на приём 
иностранных граждан составляет 15 тыс. че-
ловек ежегодно5, причём распределение аби-
туриентов по вузам и специальностям имеет 
свои правила и регламенты.

Государственная политика в сфере выс-
шего образования в последние 10 лет была 
фактически направлена на выявление и под-
держку вузов – лидеров российской высшей 
школы. В группу «ведущих университетов» 
сегодня входят прежде всего национальные 
университеты (МГУ им. М.В. Ломоносова и 
СПбГУ), а также участники Проекта 5-100, 
имеющие существенную целевую поддерж-
ку для повышения конкурентоспособности, 
причём в международном масштабе6. Имен-
но к этим вузам предъявляются повышенные 
требования в части индикаторов междуна-
родной конкурентоспособности, они же 
имеют некоторые преимущественные права 
по отбору иностранных абитуриентов. 

5 Постановление Правительства РФ от 8 октя-
бря 2013 г. N 891 «Об установлении квоты на об-
разование иностранных граждан и лиц без граж-
данства в Российской Федерации». URL: http://
base.garant.ru/70468236/#ixzz5RCjDS93u

6 Постановление Правительства РФ от 
16.03.2013 № 211 «О мерах государственной 
поддержки ведущих университетов Российской 
Федерации в целях повышения их конкуренто-
способности среди ведущих мировых научно-об-
разовательных центров» (ред. от 05.10.2018).
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Как известно, показатели мониторинга 
эффективности российских вузов в целом по 
всей системе высшего образования в обяза-
тельном порядке включают позиции, связан-
ные с уровнем их интернационализации: доля 
иностранных студентов, международная ак-
кредитация образовательных программ, при-
глашение иностранных преподавателей и ис-
следователей, публикации в международных 
журналах и т.д. Поэтому даже региональные 
вузы, не входящие в группу «ведущих», не 
только работают в этих направлениях, но 
иногда (например, по медицинским направ-
лениям) показывают уровень индикаторов, 
не уступающий ведущим.

При этом, несмотря на невысокий уровень 
международной узнаваемости и отсутствие 
ресурсов для продвижения в этом направле-
нии, эти вузы показывают высокую включён-
ность в решение конкретных региональных 
задач, важных для обеспечения нормального 
функционирования территорий и повыше-
ния качества жизни их населения. В ряде слу-
чаев речь идёт о приграничных территориях, 
где тема международного сотрудничества 
включена в задачи социально-экономическо-
го развития. Поэтому решение Министер-
ства образования и науки Российской Феде-
рации о реализации проекта «Развитие сети 
опорных университетов», принятое в 2015 г., 
стало своевременным и очень востребован-
ным. В целом на реализацию мероприятий 
программ развития опорных университетов в 
2016–2018 гг. Минобрнауки России выделило 
свыше 4,29 млрд. руб.

Таким образом, если анализировать обра-
зовательную политику с начала 2000-х гг., то 
можно утверждать, что в настоящий момент 
созданы самые благоприятные условия для 
экспорта российского образования. И если 
в первое десятилетие 2000-х исследователи 
говорили лишь о возможностях российско-
го высшего образования быть инструментом 
«мягкой силы», поскольку не существовало 
«чёткой программы или структуры обеспе-
чения выхода на рынок международных об-
разовательных услуг» [4], то на сегодняшний 

момент стратегии уже разработаны, и речь 
идёт о полноценном использовании образо-
вательной сферы для реализации внешнепо-
литического курса России. Это подтвержда-
ется и данными международных исследова-
ний [5]. 

Международная деятельность опорных 
вузов: статистика и практики

Целевая модель опорного вуза7 предпо-
лагает становление университета как центра 
притяжения и развития талантов в регионе, 
гаранта качественной подготовки по ши-
рокому спектру направлений, как регио-
нального научно-инновационного центра и 
драйвера позитивных изменений городской 
и региональной среды [6; 7].

Использование опорного университета 
в качестве базовой площадки для реали-
зации различных форм межкультурного 
и межнационального взаимодействия, для 
предоставления образовательных услуг как 
иностранным гражданам, так и соотече-
ственникам, проживающим в сопредельных 
странах, может рассматриваться как один 
из ресурсов стратегии «мягкой силы» в про-
движении интересов России в приграничных 
регионах. Хотя показатель «международная 
конкурентоспособность» для опорных уни-
верситетов не является ключевым, для мно-
гих из них тема международного сотруд-
ничества является одной из центральных, 
способствующих развитию образовательной 
и исследовательской деятельности вуза, по-
вышению его репутационной значимости, 
а также привлечению дополнительных вне-
бюджетных средств. Поскольку опорный 

7 Положение Министерства образования и нау-
ки Российской Федерации от 16 октября 2015 года 
О порядке конкурсного отбора образовательных 
организаций высшего образования на финансо-
вое обеспечение программ развития федеральных 
государственных образовательных организаций 
высшего образования за счёт средств федераль-
ного бюджета. URL: https://минобрнауки.рф/
новости/6469/файл/5402/FIN- Положение%20
о%20конкурсном%20отборе.pdf 
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университет вообще выступает важным ак-
тором инновационного, технологического и 
социального развития региона [8], для уни-
верситетов, находящихся в приграничной 
зоне, это направление деятельности оказы-
вается если не определяющим, то одним из 
главных [9]. Приграничное сотрудничество 
является эффективным механизмом активи-
зации международных экономических свя-
зей, а разумное использование преимуществ 
приграничного положения даёт мощный им-
пульс социально-экономическому развитию 
даже самых «сложных» территорий. 

Следует отметить, что в проекте Страте-
гии пространственного развития Российской 
Федерации на период до 2025 года (проект от 
2018 г.)8, помимо крупных городов и агломе-
раций, выделена группа геостратегических 
территорий, для которых также определены 
федеральные приоритеты:

– сохранение и развитие человеческого 
капитала, в том числе за счёт стимулирова-
ния миграционного притока;

– развитие отраслей специализации с 
учётом международных рынков; 

– стимулирование экономического ро-
ста, в том числе за счёт создания новых и 
поддержки существующих территорий с 
особыми режимами предпринимательской 
деятельности;

– стимулирование сотрудничества с со-
предельными странами, направленного на 
уменьшение неравноценного взаимодей-
ствия;

– стимулирование развития малого и 
среднего бизнеса, участвующего в пригра-
ничном сотрудничестве.

Ряд опорных университетов расположе-
ны в регионах, относящихся к геостратеги-
ческим приграничным территориям, а пото-
му тема «мягкой силы» для этих вузов имеет 
не только институциональное и региональ-

8 Проект Стратегии пространственного раз-
вития Российской Федерации на период до 2025 
года. URL: http://economy.gov.ru/minec/re-
sources/4e13f48c-257a-4878-858f-c2159aa5320b/
spr.pdf 

ное, но и федеральное значение [10]. К таким 
вузам можно отнести, например, Алтайский, 
Мурманский, Петрозаводский и Псковский 
университеты.

Говоря о международном сотрудничестве 
в высшем образовании, целесообразно вы-
делить три крупных блока деятельности со-
временного университета, которые можно 
анализировать в терминах концепции «мяг-
кой силы»:

•  образовательная деятельность (обу- 
чение иностранных граждан по основным 
образовательным программам, программам 
ДПО, стажировки, дистанционное обучение, 
совместные образовательные программы);

•  научные исследования и разработки во 
взаимодействии с иностранными учёными 
и организациями (проведение совместных 
исследований, открытие лабораторий, ин-
кубаторов, подготовка совместных научных 
статей);

•  «третья роль» университетов – выпол-
нение социально-ориентированных функ-
ций для развития местных сообществ, реа-
лизации задач регионального развития [11].

Всего в опорных университетах в 2018 г. 
по программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры обучалось 23378 иностранных 
студентов, что составляет около 10% от об-
щей численности иностранных студентов, 
обучавшихся во всех российских вузах по 
этим программам (без учёта филиалов)9. 
Лидерами по количеству обучающихся ино-
странных студентов были Омский государ-
ственный технический университет и Ново-
сибирский государственный технический 
университет. Однако по относительному 
показателю «Доля иностранных студентов в 
общей численности студентов, обучающихся 
по программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры», на первую строчку вышел 

9 По данным Информационно-аналитиче-
ских материалов по результатам проведения 
мониторинга эффективности деятельности об-
разовательных организаций высшего образова-
ния в 2018 г. URL: http://indicators.miccedu.ru/
monitoring/?m=vpo 
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Сибирский государственный медицинский 
университет (21,69%).

Взаимодействие со странами СНГ явля-
ется одним из ключевых направлений внеш-
ней политики России. Привлекательность 
отечественного высшего образования для 
граждан этих стран обусловлена географи-
ческой близостью, общей историей и куль-
турой. Статистика опорных университетов 
демонстрирует высокую долю иностранных 
студентов из стран СНГ в вузах Сибирского 
федерального округа; этот тренд находит 
подтверждение и в вузах-участниках про-
екта 5-100. Наибольшая доля иностранных 
студентов из стран СНГ от общего коли-
чества обучающихся отмечена в ОмскГТУ 
(22,04%), СибГМУ (20,72%), НГТУ (16,63%).

По статистическим данным 2018 г., в пя-
тёрку лидеров по удельному весу числен-
ности иностранных студентов (кроме стран 
СНГ), обучающихся по программам бакалав-
риата, специалитета, магистратуры, в общей 
численности студентов входили вузы ЦФО 
(БГТУ – 6,5%, ОГУ – 4,85%), ЮФО (ВолГУ –  
4,53%,), СЗФО (НовГУ – 5,69%) и ПФО  
(МарГУ – 4,59%). Уже после первого года ре-
ализации программ развития в статусе опор-
ных университетов в 23 вузах из 33 доля ино-
странных студентов не из стран СНГ возрос-
ла, а в шести университетах значение этого 
показателя за 2017 г. оказалось выше средне-
го по всем российским вузам (2,9%). При этом 
в 14 вузах эта доля оставалась менее 1%. 

Эффективным инструментом повышения 
академической мобильности, в том числе 
входящей, являются совместные образова-
тельные программы. В анализируемый пе-
риод 15 опорных вузов реализовывали 58 
совместных образовательных программ, ве-
дущих к получению двух дипломов. Пятёрку 
лидеров составили ПетрГУ (15), АлтГУ, НГУ, 
ВГТУ, а пятое место разделили между собой 
НовГУ, ТИУ, УГУ и УГНТУ. Общее число 
обучающихся по данным программам по оч-
ной форме обучения составило 373 студента.

Международная научная деятельность 
университетов – второй крупный блок, 

который заслуживает внимания как инстру-
мент «мягкой силы». В систему мониторинга 
эффективности вузов входят такие показа-
тели, как число иностранных научно-педаго-
гических работников (НПР); объём средств, 
полученных от выполнения НИОКР; число 
статей, подготовленных совместно с зару-
бежными организациями.

Общая численность иностранных аспи-
рантов (адъюнктов), интернов, ординаторов, 
ассистентов-стажёров в опорных универ-
ситетах составляет 487 человек. Индикатор 
удельного веса численности иностранных 
граждан из числа НПР в общей численности 
НПР для пяти опорных университетов со-
ставил от 3 до 1% (БГТУ, АлтГУ, СибГМУ, 
НГТУ, ПсковГУ). В остальных вузах значе-
ние показателя меньше 1%, а в девяти дан-
ный показатель равен нулю. 

В целом у опорных университетов по-
казатель публикационной активности в 
международных журналах невысок. На ко-
нец 2016 г. он составил 2805 публикаций в 
изданиях, индексируемых в информацион-
но-аналитической системе научного цитиро-
вания Web of Science, и 4156 единиц, индек-
сируемых в информационно-аналитической 
системе научного цитирования Scopus. В 
сравнении с вузами-участниками проекта 
5-100, число публикаций, индексируемых в 
Web of Science и Scopus, в расчёте на 100 НПР 
у опорных университетов в разы ниже – 11,8 
(86,5) и 17,4 (112,3) соответственно.

Наконец, третьим блоком при анали-
зе международной деятельности вузов в 
контексте «мягкой силы», помимо рассмо-
тренных выше образовательной и научной 
деятельности, является выполнение вузами 
«третьей роли» [12]. 

В когорте опорных университетов наибо-
лее масштабной по объёму работой, связан-
ной с выполнением «третьей роли», является 
работа с мигрантами. В этот блок включает-
ся работа по культурной адаптации студен-
тов-иностранцев, начиная от Дней нацио-
нальностей и закачивая специальной систе-
мой сервисов. Университеты осуществляют 
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содействие интеграции мигрантов, прежде 
всего трудовых, в региональное сообщество 
своих территорий. Для этого используется 
потенциал русского языка как инструмента 
межнационального общения в межэтничес- 
кой среде региона, а также осуществляется 
информационная и образовательная под-
держка иностранных граждан, проживаю-
щих в том или ином регионе (преподавание 
русского языка как иностранного и комп- 
лексный экзамен для мигрантов).

Так, Сибирский государственный меди-
цинский университет выполняет уникаль-
ный стратегический проект, позволивший 
инициировать создание Сибирского центра 
экспорта медицинских услуг, который на-
правлен на развитие в регионе индустрии 
медицинского туризма, привлечение пото-
ков иногородних и иностранных пациентов в 
Томскую область. В 2017 г. был осуществлён 
комплекс работ по взаимодействию со стра-
ховыми медицинскими компаниями, тури-
стическими компаниями региона, развитию 
англоязычной среды в клиниках универси-
тета. В 2018 г. начались работы по оказанию 
услуг экстракорпорального оплодотворения 
гражданам Китая. Обязательным условием 
для развития в Томской области индустрии 
медицинского туризма является формиро-
вание англоязычной среды в университете 
и клиниках. СибГМУ решает эту задачу, ис-
пользуя самые разные формы вовлечения 
студентов, преподавателей, врачей. В рамках 
проекта «Развитие экспортного потенциа-
ла образования Томской области» на базе 
клиник СибГМУ создан центр медицинского 
обслуживания иностранных студентов в пе-
риод их обучения на территории с возмож-
ностью предоставления полного цикла диаг- 
ностики, лечения и медицинского сопрово-
ждения иностранных граждан на англий-
ском языке. Такой подход к комплексному 
обслуживанию всех иностранных студентов 
в одном учреждении положительно воспри-
нят университетами и поддержан органами 
исполнительной власти Томской области. 
Всего за 2017 г. в клиниках СибГМУ получи-

ли лечение 1183 пациента: 1045 иногородних, 
138 иностранных из 12 стран мира (США, 
Филиппины, Нигерия, Бангладеш, Индия, 
Египет, Италия, Китай и др.). 

Исходя из миссии опорных вузов, осо-
бенностью реализации программ их разви-
тия является проработка формата страте-
гических проектов, за каждым из которых 
стоит конкретный региональный заказчик 
и/или заявленная позиция в официальных 
документах территориального развития. Та-
кого рода проекты согласованы с позицией 
региональной власти и свидетельствуют о 
востребованности услуг университета по 
сопровождению международных интересов 
развития региона. «Институционализация» 
намерений и видов деятельности, оформ-
ленная в стратегический проект, показала 
эффективность и системность реализуемых 
решений. Примерами таких решений явля-
ются стратегические проекты Алтайского, 
Петрозаводского, Марийского и Калмыцко-
го государственных университетов.

Стратегией социально-экономического 
развития Алтайского края до 2025 г. пред-
усмотрено использование трансграничного 
геополитического положения как ресурса 
развития в рамках целевого инновационного 
сценария развития территории. Стратегия 
предполагает укрепление международного 
сотрудничества со странами Центральной 
Азии, способствующее реализации транс-
портно-транзитных возможностей края, 
конкурентных преимуществ в аграрном сек-
торе экономики, сфере туризма и рекреа-
ции, региональной инновационной системе. 
В этой связи АлтГУ реализует мероприятия, 
ориентированные на многостороннее и мно-
гопрофильное сотрудничество в трансгра-
ничном Центрально-Азиатском регионе. К 
таким мероприятиям относятся: развитие на 
базе университета научно-образовательных 
центров и научно-исследовательских инсти-
тутов, нацеленных на изучение различных 
аспектов трансграничного взаимодействия 
со странами Центральной Азии в кооперации 
с российскими и зарубежными университе-
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тами-партнёрами. Совместно с Сибирским 
отделением РАН созданы Центр социально-
экономических исследований и региональ-
ной политики, Институт взаимодействия с 
вузами стран Азии, Центры языка и куль-
туры Республики Кыргызстан и Республики 
Таджикистан, Российско-Китайский центр 
образования, культуры и академической мо-
бильности и др. Эффективным механизмом 
является комплекс молодёжных проектов: 
Азиатский студенческий форум, Конгресс 
народов Центральной Азии, Саммит моло-
дёжных лидеров стран Центральной Азии по 
развитию общественной дипломатии и меж-
дународного сотрудничества, программы 
повышения квалификации для молодёжных 
лидеров, Школа молодых исследователей 
«Алтай-Азия» и др. В части образовательной 
деятельности и реализации совместных про-
грамм, ориентированных на запросы между-
народных партнёров, университет иниции-
ровал создание Ассоциации азиатских уни-
верситетов (более 50 вузов из восьми стран). 
АлтГУ также выступает головным вузом в 
сетевом Университете Шанхайской органи-
зации сотрудничества (направления «регио-
новедение», «экология», «экономика», «IT-
технологии», «педагогика»). 

Республика Карелия, являясь частью Ев-
роарктической территории, реализует меры, 
направленные на содействие сохранению 
безопасной и стабильной среды проживания 
в регионе. Это определило стратегические 
шаги Петрозаводского университета в про-
ведении конкретных мероприятий по тема-
тикам: «Безопасность в Евроарктическом ре-
гионе: глобальные вызовы», «Профилактика 
экстремизма и терроризма: теория и практи-
ка», «Противодействие экстремизму и тер-
роризму в регионе (на примере Республики 
Карелия)», «Миграционная палитра и меры 
социокультурной адаптации и интеграции 
мигрантов», «Образовательная миграция в 
Евроарктическом регионе». ПетрГУ органи-
зовано волонтёрское движение по противо-
действию проникновению идеологии экстре-
мизма и терроризма в студенческую среду 

с участием заинтересованных партнёров. В 
этом контексте используются образователь-
ные инструменты, например разработка и 
реализация 25 совместных программ с евро-
пейскими университетами.

Марийский государственный университет 
включил в свою программу развития стра-
тегический проект «Университет как центр 
развития и экспорта образования в области 
медицины и фармации». Данный проект на-
правлен на подготовку высококвалифици-
рованных конкурентоспособных практико-
ориентированных медицинских и фармацев-
тических кадров для Республики Марий Эл 
и на экспорт образовательных услуг. Резуль-
татом его реализации стало резкое увеличе-
ние количества иностранных студентов – с 
1,05% в 2016 г. до 4,59% в 2017 г., прежде 
всего – по специальности 31.05.01 Лечебное 
дело на английском языке (522 человека). 

Калмыцкий государственный универ-
ситет реализует стратегический проект 
«Калмыкия как трансграничный регион в 
восточном векторе России». Исторически 
сложившаяся миссия и уникальное геогра-
фическое положение Калмыкии позволяют 
университету служить научно-образова-
тельным мостом, соединяющим европейские 
и азиатские достижения и перспективы. 
Проект направлен на активизацию участия 
Республики Калмыкия в восточно-ориен-
тированной политике российского госу-
дарства, укрепление межнационального и 
межконфессионального мира и согласия, 
обеспечение этнокультурной безопасности 
в регионе, повышение роли русского языка 
как фактора межнационального, между-
народного взаимодействия в современном 
мире. В рамках реализации стратегического 
проекта в 2017 г. при участии КалмГУ было 
открыто три новых Центра русского языка и 
культуры в зарубежных вузах-партнёрах – 
в Монголии, Палестине и Китае. На базе 
КалмГУ создан экспертно-аналитический 
центр «Комплексная безопасность регио-
на», осуществляющий гуманитарное сопро-
вождение внешнеэкономической деятель-
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ности, целью которой является укрепление 
межнационального и межконфессионально-
го мира и согласия, обеспечение этнокуль-
турной безопасности в регионе, активизация 
участия Республики Калмыкия в восточно-
ориентированной политике государства. В 
2017 г. центр стал организатором целого 
ряда культурных, образовательных и про-
светительских мероприятий.

Помимо указанных выше университетов, 
в программах развития которых между-
народный аспект деятельности выведен на 
уровень стратегических проектов, деятель-
ность иных опорных университетов как ин-
струментов «мягкой силы» осуществляется 
в различных форматах, дополняющих теку-
щее функционирование вуза или его инициа- 
тивы в других направлениях. Так, в ВГТУ 
студенты разработали и реализуют проект 
«Общение без границ», который направлен 
на адаптацию иностранных студентов, при-
бывающих в Воронежскую область. В ВятГУ 
запущен проект «Создание Международно-
го образовательного консорциума по про-
движению иностранных языков и культуры 
на основе реверсивного обучения». Работа 
проектной команды Центра языкового те-
стирования ПсковГУ позволила университе-
ту стать одним из 13 вузов России, которые 
имеют право проводить экзамен по русско-
му языку как иностранному, а также ком-
плексный экзамен для мигрантов.

Выводы и рекомендации
В когорте опорных университетов сложно 

однозначно выявить лидеров с точки зрения 
совокупности показателей международной 
деятельности, можно говорить лишь о ли-
дерах по отдельным показателям и направ-
лениям деятельности. Неравномерность ре-
зультатов вузов по различным аспектам ин-
тернационализации обусловлена реальными 
возможностями и интересами вузов. Вместе 
с тем это говорит о целесообразности вы-
страивания системных подходов комплекс-
ного, а не точечного развития международ-
ной деятельности (особенно в вузах, где это 

обусловлено географическим положением, 
отраслевым лидерством и поставленными 
задачами развития вуза, а также подтверж-
дено соответствующим потенциалом).

Для университетов, расположенных в 
приграничных регионах или в регионах с 
заявленными интересами в части междуна-
родной кооперации и повышения между-
народной конкурентоспособности, между-
народная тематика является важнейшим 
вектором взаимодействия с региональными 
партнёрами – властью, бизнесом, обще-
ством. Данный вывод подтверждается тем, 
что наиболее высокие темпы роста показате-
лей международной деятельности за 2017 г. 
продемонстрировали вузы, в программы 
развития которых включены стратегические 
проекты, связанные с международной дея-
тельностью и направленные на решение не 
только внутренних проблем, но и задач раз-
вития региона. 

Помимо этого, университеты, находящи-
еся в подчинении федеральным органам ис-
полнительной власти, имеют возможность 
участвовать в реализации федеральных про-
грамм и привлекать соответствующие ресур-
сы в регион, в том числе в контексте развития 
своих международных связей. Кроме того, 
межвузовские контакты и связи по террито-
рии России дают дополнительный эффект в 
решении сложных задач территориального 
развития.

В силу географической распределённо-
сти опорных университетов приоритетными 
регионами для международного сотрудни-
чества являются страны СНГ, страны Азии 
и Ближнего Востока. Соответственно, в ко-
горте опорных университетов потенциал 
высшего образования как «мягкой силы» 
наиболее высок именно для стран, входящих 
в эти регионы. 

Работа с иностранными обучающимися 
остаётся наиболее типичным и масштабным 
механизмом развития международного со-
трудничества в опорных университетах. Од-
нако при использовании концепции «мягкой 
силы» не меньшее, а может, и большее значе-
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ние приобретает качество – отбор наиболее 
талантливых иностранных абитуриентов, 
предоставление им элитных образователь-
ных услуг, поддержка талантов. Такой под-
ход является залогом того, что выпускники 
в рамках своей профессиональной деятель-
ности займут управленческие позиции в раз-
личных отраслях экономики своих стран и 
будут участвовать в принятии решений в 
пользу интересов России (например, исполь-
зование российских технологий, создание 
совместных предприятий и т.д.). В этой связи 
подчеркнём важность поддержания эффек-
тивной коммуникации и взаимодействия с 
иностранными выпускниками. 

На наш взгляд, целесообразно продол-
жить исследования по использованию об-
разования в качестве инструмента «мягкой 
силы» как в группе опорных, так и в более 
широком масштабе – региональных универ-
ситетов. Разработка теоретических подхо-
дов и системный анализ практик позволят 
выйти на передний край в этой сфере соци-
ально-гуманитарных исследований. 

Распространение опыта опорных уни-
верситетов по организации взаимодействия 
с региональными партнёрами, в том числе 
в решении вопросов международной узна-
ваемости и конкурентоспособности, может 
быть эффективно реализовано через обмен 
практиками, программы дополнительного 
образования или организацию стажировок. 
Кроме того, актуальными и востребованны-
ми остаются вопросы методического обе-
спечения, инвентаризации и систематизации 
нормативно-правовых актов на федераль-
ном и региональном уровнях, используемых 
при реализации международного сотруд-
ничества. Требуется анализ достаточности 
нормативно-правовой базы и оценка эффек-
тивности механизмов и процессов реализа-
ции правовых норм в области академической 
мобильности в целях использования «мяг-
кой силы».

С этой точки зрения эффективными могут 
быть шаги, направленные на синергию различ-
ных федеральных и региональных программ с 

участием университетов, в том числе по на-
правлениям, связанным с развитием между-
народного сотрудничества в геополитических 
интересах России и отдельных регионов.
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Аннотация. В 2008–2009 гг. в России были созданы 29 национальных исследователь-
ских университетов (НИУ) с утверждёнными приоритетными направлениями развития. 
В 2019 г. заканчивается десятилетняя программа развития НИУ. В статье приведены ре-
зультаты анализа работы НИУ в части подготовки кадров высшей научной квалификации 
для высокотехнологичных отраслей экономики. Были рассчитаны два индикатора, отра-
жающие доли защит в НИУ по отношению ко всем защитам по сопоставленным для прио- 
ритетных направлений развития научным специальностям. Это позволило оценить по-
зиции, которые занимают НИУ в приоритетных областях. Анализ показал, что для 30% 
приоритетных направлений развития НИУ не обеспечивают лидирующие позиции. В целом 
же большая часть НИУ занимают высокие позиции по отдельным приоритетным направ-
лениям в части подготовки научных кадров для высокотехнологичных отраслей экономики.
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Введение 
Поиски решений, обеспечивающих науч-

но-технологическое развитие Российской 
Федерации, активно продолжаются. Ориен-
тиром здесь служат определённые Указами 
Президента Российской Федерации «При-
оритетные направления развития» и «Кри-
тические технологии». Лидерами по под-
готовке кадров и проведению научных ис-
следований по приоритетным направлениям 
науки, техники и технологий являются нацио- 
нальные исследовательские университеты 
(НИУ). Утверждённые программы развития 
национальных исследовательских универ-
ситетов, поддержанные дополнительным 
финансированием, направлены на формиро-

вание условий, обеспечивающих реализацию 
этого лидерства.

В связи с завершением десятилетнего цик-
ла деятельности НИУ (2019 г.) представля-
ется целесообразным оценить их влияние на 
масштаб подготовки кадров высшей научной 
квалификации (ВНК) для высокотехноло-
гичных отраслей экономики страны и полу-
чить интегральную оценку их деятельности в 
сфере исследований и разработок. 

Обзор литературы
Национальные исследовательские уни-

верситеты являются объектом пристального 
внимания со стороны общественности, по-
этому анализу их деятельности посвящено 
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большое количество публикаций как в отно-
шении описания конкретного университета 
[1–3], так с позиции сравнения университе-
тов между собой [4–7]. Предлагаются раз-
личные методики оценки деятельности и ме-
тодики ранжирования НИУ, анализируются 
итоги их деятельности на разных этапах реа-
лизации программ:

•  даётся оценка деятельности нацио-
нальных исследовательских университетов с 
точки зрения международного признания, а 
также исследуются используемые управлен-
ческие механизмы при достижении задан-
ных целей на основе технологии педагогиче-
ского мониторинга [8]; 

•  исследуется система показателей эф-
фективности научной деятельности вуза и 
методика рейтингования подразделений на-
циональных исследовательских университе-
тов [9];

•  проводится рейтинговая оценка НИУ 
по показателям результативности деятель-
ности в области приоритетных направлений 
развития науки и инноваций по итогам реа-
лизации программ развития в 2009–2010 гг. 
На этом этапе отмечается, что научные ис-
следования во всех НИУ находятся в стадии 
становления и требуется совершенствование 
стратегий каждого вуза в области приори-
тетных направлений развития [7];

•  рассмотрены показатели результатив-
ности научной деятельности профессорско-
преподавательского состава вузов на основе 
данных информационно-аналитической си-
стемы Science Index и данных РИНЦ за пери-
од с 2010 по 2017 гг. Рассчитаны интегральные 
индексы публикуемости, цитируемости и вос-
требованности по авторской методике [4];

•  исследуется инновационная инфра-
структура вуза на основе данных ежегодно-
го мониторинга эффективности работы об-
разовательных организаций высшей школы 
за 2017 г. Выявлены статистически значимые 
зависимости между финансовыми показа-
телями результативности научных иссле-
дований и разработок. В результате вузы 
сгруппированы в три кластера, отражающих 

типологию реализации в НИУ научной и ин-
новационной деятельности [5]. 

Делается вывод, что современные наци-
ональные исследовательские университеты 
отвечают требованиям, предъявляемым к 
инновационной экосистеме (инновационно-
му хабу). В вузах уже создана собственная 
инновационная экосистема, имеется разви-
тая ресурсная база, апробирована локальная 
нормативно-правовая компонента в области 
инновационной деятельности, налажено 
сетевое взаимодействие с предприятиями-
партнёрами, отработаны механизмы внедре-
ния результатов инновационных проектов, 
сформирован пакет успешно используемых 
разработок. Авторская методика интеграль-
ной оценки инновационного развития уни-
верситета представлена в работе [3].

Создание и утверждение  
программ развития НИУ

Первые два НИУ были созданы Указом 
Президента России от 7 октября 2008 г. 
№ 1448 «О реализации пилотного проек-
та по созданию национальных исследова-
тельских университетов» на базе МИФИ и  
МИСиС и получили названия «Националь-
ный исследовательский ядерный универси-
тет “МИФИ”» и «Национальный исследо-
вательский технологический университет 
“МИСиС”». НИЯУ МИФИ был призван 
стать лидером в развитии атомной отрасли, 
а МИСиС – в области технологий новых ма-
териалов и нанотехнологий.

Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 2 ноября 2009 г. № 1613-р было 
создано ещё двенадцать НИУ, затем распоря-
жением Правительства Российской Федерации 
от 20 мая 2010 г. № 812-р – ещё пятнадцать.

Таким образом, к началу 2010 г. в стране 
действовало 29 национальных исследова-
тельских университетов с утверждёнными 
приоритетными направлениями деятельно-
сти. НИУ выбирали от одного до шести прио- 
ритетных направлений развития (ПНР). Рас-
пределение количества выбранных направ-
лений представлено на рисунке 1. 
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В обобщённом виде в качестве приоритет-
ных направлений рассматриваются следую-
щие направления (Табл. 1). 

Исходя из количества НИУ, выбравших 
конкретные приоритетные направления, 
наибольший эффект должен был произой-
ти в области ИКТ, наноматериалов и раци-

онального природопользования, а именно 
недропользования – добычи и переработки 
полезных ископаемых, и энергетики. Три 
самых малочисленных приоритетных на-
правления связаны со спецификой вузов: 
НИЯУ «МИФИ», НИУ «МИЭТ» и НИУ 
«МГСУ». 

Рис. 1. Распределение числа приоритетных направлений развития по массиву НИУ
Fig. 1. Distribution of the number of selected priority areas

Таблица 1
Обобщённые приоритетные направления НИУ

Table 1
The generalized priorities of National Research Universities

Обобщённое приоритетное направление
Количество НИУ, выбравших  

приоритетное направление

Информационно-телекоммуникационные технологии 15

Наноматериалы 12

Рациональное природопользование 11

Энергоресурсосберегающие технологии 11

Социология 5

Авиационные системы 4

Биомедицинские технологии (живые системы) 4

Космические системы 3

Радиоэлектроника 3

Экономика 3

Приборостроение 2

Технологии производства машин и оборудования 2

Химия и технология материалов 2

Строительство 1

Электроника 1

Ядерные технологии 1
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Выбор приоритетных направлений НИУ в 
целом соответствует Приоритетным направ-
лениям и Критическим технологиям Россий-
ской Федерации (заметим, что направления 
«Социология» и «Экономика» к ним не от-
носятся; кроме того, ни один НИУ не вклю-
чил в свою программу развития «Судострое-
ние» – одну из высокотехнологичных отрас-
лей экономики).

Правительство России Постановлением 
от 21 мая 2013 г. N 4243 утвердило адрес-
ную государственную поддержку программ 
развития национальных исследовательских 
университетов, направленную на форми-
рование условий, обеспечивающих реали-
зацию актуальных научных исследований, 
эффективное использование созданной  
научной инфраструктуры и подготовку вы-
сококвалифицированных кадров. Поддерж-
ка программ развития национальных иссле-
довательских университетов реализуется в 
форме субсидий. Для финансирования ме-
роприятия, наряду со средствами федераль-
ного бюджета, в 2014–2019 гг. планирова-
лось привлечение внебюджетных средств в 
размере 31667,5 млн. руб.

Анализ показателей НИУ как отраслевых 
лидеров в подготовке кадров высшей 

научной квалификации
Информационный массив диссертаций за 

десятилетний ретроспективный период поз- 
воляет сформировать и структурировать те-
матическую выборку по ПНР для каждого 
НИУ. На основе подсчёта количества защит 
кандидатских и докторских диссертаций в 
диссертационных советах, созданных при 
НИУ по каждому заявленному им приоритет-
ному направлению, по отношению к общему 
количеству защит во всех диссоветах можно 
предпринять сопоставительный анализ их 
лидерских позиций. Для расчёта числа защит 
были выполнены следующие действия.

1. Каждому приоритетному направле-
нию, указанному в программе развития 
каждого национального исследовательского 
университета, были сопоставлены эксперт-

ным методом специальности из Номенкла-
туры научных специальностей. 

2. Для каждого приоритетного направ-
ления подсчитано количество защит канди-
датских и докторских диссертаций в диссер-
тационных советах, действовавших в НИУ 
в период 2011–2018 гг. по сопоставленным 
научным специальностям. В общее число 
включены защиты как сотрудников НИУ, 
так и соискателей из других организаций, 
поскольку это отражает лидерские позиции 
НИУ по данным научным специальностям.

3. Для каждого приоритетного направ-
ления определено количество защит канди-
датских и докторских диссертаций во всех 
диссертационных советах РФ за период 
2011–2018 гг. по сопоставленным научным 
специальностям.

4. Для каждого приоритетного направле-
ния просуммированы защиты кандидатских и 
докторских диссертаций во всех диссертаци-
онных советах РФ за период 2011–2018 гг. по 
сопоставленным научным специальностям, 
присутствовавшим в диссертационных сове-
тах, действовавших в НИУ, за тот же период.

5. Были рассчитаны доли (2) по отноше-
нию к (3) и к (4).

Доля защит в НИУ по отношению ко всем 
защитам по сопоставленным научным спе-
циальностям (Доля-1) находится в преде-
лах от 0,1% до 28%. Доля защит в НИУ по 
отношению ко всем защитам только по тем 
сопоставленным научным специальностям, 
которые имеются в диссоветах НИУ (Доля-
2), находится в пределах от 0,1% до 35,5%. 
Распределение количества направлений 
(всего – 103 направления) по значению до-
лей представлено на рисунке 2. 

Из 103 приоритетных направлений 21 
направление (20%) не представлено за-
щитами в диссертационных советах НИУ. 
Эти приоритетные направления относятся 
к следующим обобщённым приоритетным 
направлениям: энергоресурсосберегающие 
технологии, наноматериалы и авиационные, 
ракетные и космические системы. Ещё для 11 
ПНР значение показателей Доля-1 и Доля-2 
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не превосходят 0,01. Для пяти направлений 
в 2013–2018 гг. защиты в НИУ совсем пре-
кратились, ещё для трёх – защит не было 
последние три года (2016–2018 гг.). Таким 
образом, аттестация кадров высшей научной 
квалификации продолжается только по 74 
направлениям (из 103). Анализ динамики по 
годам показал, что ни по одному из направ-
лений нет существенного прироста числа 
защит. В 2013 г. количество защит подросло 
по сравнению с 2011 г., затем резко сократи-
лось, уменьшившись до 2/3 от уровня 2011 г., 
и немного колебалось в течение 2015–2018 гг.

По значениям индикаторов «Доля-1» и 
«Доля-2» наилучшие результаты показал 
Московский авиационный институт (нацио- 
нальный исследовательский университет) 
по ПНР «Энергетические установки авиа-
ционных, ракетных и космических систем». 
Доля-1 составляет 26,4%, Доля-2 – 35,5%. 
Высокий показатель у МГТУ им. Н.Э. Ба-
умана по ПНР «Вооружение, военная и 
специальная техника, системы противодей-
ствия терроризму» – 27,9% для обеих до-
лей. Санкт-Петербургский национальный 
исследовательский университет информа-
ционных технологий, механики и оптики по 
ПНР «Оптические и лазерные системы, ма-
териалы, технологии» имеет значения 20,3% 

Рис. 2. Количество ПНР, соответствующих долям
Fig. 2. Number of priority areas of development corresponding to the shares

и 25,1% соответственно. Национальный ис-
следовательский Томский политехнический 
университет по ПНР «Нанотехнологии и 
пучково-плазменные технологии создания 
материалов с заданными свойствами» – 
19,2% и 23,7% соответственно.

Хорошие результаты показали следую-
щие вузы: Самарский национальный иссле-
довательский университет им. академика 
С.П. Королёва – по направлению «Авиа-
ционно-космическая наука, технологии и 
техника»: Доля-1 – 15,6%, Доля-2 – 16,2%; 
Санкт-Петербургский горный универси-
тет – по двум направлениям: 14–15% для 
обеих долей. Некоторые вузы по одному из 
показателей имеют хорошие результаты, 
а по второму – низкие. В их числе: Россий-
ский государственный университет нефти 
и газа (национальный исследовательский 
университет) им. И.М. Губкина – по ПНР 
«Энергоэффективность и энергосбережение 
в освоении и использовании углеводород-
ных ресурсов»: по показателю «Доля-2» – 
25,7%, по показателю Доля-1 – 4,1%; Нацио- 
нальный исследовательский Московский 
государственный строительный универси-
тет: Доля-2 составила 19,3%, Доля-1 – 2,6%; 
Национальный исследовательский ядерный 
университет «МИФИ» по своему основному 
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ПНР – «Ядерно-физическое и нанофи-
зическое направления»: Доля-2 – 10,5%, 
Доля-1 – 8%; Пермский национальный ис-
следовательский политехнический универ-
ситет: Доля-2 – 11,5%, Доля-1 – 8,8%. 

В то же время по ряду ПНР лидирующие 
позиции обеспечены не были. В следующих 
вузах значения показателей Доля-1 и Доля-2 
по всем ПНР не превысили 5%:

– Санкт-Петербургский национальный 
исследовательский Академический универ-
ситет Российской академии наук: Доля-1 – 
0,8%, Доля-2 – 0,9%;

– Белгородский государственный нацио- 
нальный исследовательский университет: 
оба показателя находятся в диапазоне от 
0,3% до 3,3% по всем ПНР;

– Иркутский национальный исследова-
тельский технический университет – от 1,1% 
до 4,8%;

– Национальный исследовательский уни-
верситет «Московский институт электрон-
ной техники» – от 2,2% до 2,6%;

– Национальный исследовательский 
Мордовский государственный университет 
им. Н.П. Огарёва – 1,3%;

– Московский физико-технический ин-
ститут (национальный исследовательский 
университет) – от 1% до 3%;

– Новосибирский национальный иссле-
довательский государственный универси-
тет – от 0,1 до 1,3;

– Национальный исследовательский Ни-
жегородский государственный универси-
тет им. Н.И. Лобачевского: Доля-1 – 1,3%,  
Доля-2 – 2,6%;

– Национальный исследовательский 
Томский государственный университет – от 
0,6 до 3,6%.

В таблице 2 приведён полный перечень 
НИУ с заявленными приоритетами в ориги-
нальной формулировке. Формулировки при-
оритетных направлений были взяты из Прог-
рамм развития национальных исследова-
тельских университетов, принятых в 2010 г.

Как следует из таблицы 2, высокие зна-
чения показателей Доля-1 и Доля-2 были 

достигнуты теми НИУ, у которых формули-
ровка приоритетных направлений развития 
достаточно узкая, т.е. специализирована в 
рамках конкретной отрасли экономики и 
соответствует основной и долговременной 
направленности научной деятельности уни-
верситета.

Те университеты, которые выбрали новые 
для себя, но считающиеся перспективными 
направления (например, нанотехнологии), 
не смогли достигнуть высоких значений по-
казателей.

Аналогично не достигли высоких значе-
ний показателей Доля-1 и Доля-2 универси-
теты, которые выбрали широкие области для 
приоритетных направлений развития (на-
пример, экономика, ИКТ), в которых успеш-
но работает большое количество научных 
коллективов.

Право самостоятельного  
присуждения учёных степеней

С 2016 г. вместе с традиционной для Рос-
сии системой присуждения учёных степеней 
начала функционировать система самостоя- 
тельного присуждения учёных степеней на-
учными и образовательными организаци-
ями, имеющими общепризнанно высокий 
статус в научном сообществе. Организации 
сами решают, какие требования предъявлять 
к диссертациям, к экспертам, в какой форме 
будет проходить защита диссертации [10]. 

С 1 сентября 2017 г. 13 из 29 НИУ реали-
зуют право самостоятельного присуждения 
учёной степени (Табл. 3). При этом они реа-
лизуют различные организационные формы 
представления и защиты диссертации. По-
стоянно действующие диссертационные со-
веты (ДС) функционируют в МЭИ, МИФИ, 
ПНИПУ, ИТМО, МФТИ, СПГУ. В НИЯУ 
«МИФИ» диссертационные советы создают-
ся на разовую защиту по одной научной спе-
циальности. В НИУ «ВШЭ», МИСиС, НГУ 
защита проводится комиссией. Отметим, что 
во всех НИУ, кроме одного, перечень отрас-
лей науки, по которым присуждаются учёные 
степени, либо сохранился, либо расширился. 
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Таблица 2
Приоритетные направления развития НИУ (в формулировке из Программ развития НИУ  

на период до 2019 года) и значения индикаторов Доля-1 и Доля-2
Table 2

Priority directions of development of the NRU (in the wording of the Development programs  
of the NRU for the period up to 2019) and the values of indicators Share-1 and Share-2

Наименование НИУ
Наименование приоритетного направления 

развития (ПНР)
Доля-1 Доля-2

Белгородский  
государственный  
национальный  
исследовательский 
университет

Наукоёмкие технологии создания и обработки наноматериалов 
технического назначения

3,3% 3,3%

Нанотехнологии и наноматериалы в биологии, медицине  
и фармации

0,3% 0,3%

Космические, геоинформационные и информационно-телекомму-
никационные технологии эффективного управления устойчивым 
социально-экономическим развитием территорий

0,8% 1,7%

Национальный  
исследовательский 
университет «Высшая 
школа экономики»

Экономика 0,5% 2,0%

Государственное и муниципальное управление 0,5% 0,5%

Менеджмент – –

Социология 2,5% 4,1%

Иркутский  
национальный  
исследовательский  
технический  
университет

Высокоэффективные технологии недропользования 4,8% 4,8%

Наукоёмкие, высокоэффективные технологии производства 
машин и оборудования

3,7% 7,2%

Наукоёмкие системы жизнеобеспечения урбанизированных  
и малонаселённых территорий

1,1% 1,2%

Индустрия наносистем и материалов – –

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

Информационные системы, технологии программирования  
и управления

3,1% 4,9%

Оптические и лазерные системы, материалы, технологии

20,3% 25,1%

Казанский националь-
ный исследовательский 
технологический 
университет

Химия и технология полимерных и композиционных материалов 3,0% 9,1%

Химия и технология энергонасыщенных материалов 0,5% 2,0%

Комплексное освоение ресурсов углеводородного сырья 1,1% 5,2%

Нанотехнологии, наноматериалы 2,4% 2,6%

Энергоресурсосберегающие технологии перспективных  
материалов

5,4% 9,3%

Казанский националь-
ный исследовательский 
технический универси-
тет им. А.Н. Туполе-
ва–КАИ

Аэромеханика, проектирование и прочность изделий  
наукоёмкого машиностроения и сооружений

4,6% 6,6%

Физико-технические проблемы создания двигателей  
и энергоэффективных установок

3,7% 4,3%

Новые технологии и материалы наукоёмкого машиностроения 2,0% 6,4%

Проблемы управления и информационные технологии  
в наукоёмком машиностроении

0,4% 0,9%

Радиоэлектронные инфокоммуникационные приборные системы 
и комплексы в наукоёмком машиностроении

3,1% 4,1%
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Наименование НИУ
Наименование приоритетного направления 

развития (ПНР)
Доля-1 Доля-2

Московский  
авиационный  
институт  
(национальный  
исследовательский 
университет)

Авиационные системы 4,8% 10,6%

Ракетные и космические системы (космические аппараты  
различного назначения, в том числе обитаемые; ракетная техника 
всех видов и назначений и др.)

– –

Энергетические установки авиационных, ракетных и космических 
систем (силовые установки всех классов авиационной техники; 
двигатели ракет различного класса; разгонные блоки космических 
аппаратов и др.)

26,4% 35,5%

Информационно-телекоммуникационные технологии  
авиационных, ракетных и космических систем 

2,1% 2,8%

Национальный  
исследовательский 
Московский  
государственный  
строительный  
университет

Жилищное строительство и архитектура 2,6% 19,3%

Высокие технологии в строительстве и архитектуре (включая  
проектирование, строительство, техническую модернизацию  
и эксплуатацию особо опасных, технически сложных  
и уникальных объектов)

6,3% 7,1%

Московский  
государственный  
технический  
университет  
им. Н.Э. Баумана

Космическая техника и технологии 12,2% 12,3%

Биомедицинская техника и технологии живых систем 0,1% 11,1%

Наноинженерия – –

Энергетика и энергоэффективность 6,1% 17,0%

Информационно-коммуникационные технологии 1,4% 2,3%

Вооружение, военная и специальная техника, системы  
противодействия терроризму

27,9% 27,9%

Национальный  
исследовательский 
технологический  
университет «МИСиС»

Нанотехнологии и новые материалы 5,9% 6,1%

Информационные и телекоммуникационные технологии 0,2% 0,7%

Технологии рационального природопользования 9,4% 9,4%

Энергосберегающие технологии – –

Национальный  
исследовательский 
ядерный университет 
«МИФИ»

Ядерно-физическое и нанофизическое направления 8,0% 10,5%

Ядерно-инжиниринговое и нанотехнологическое направления 5,8% 6,2%

Направление, касающееся современных информационных  
технологий

1,3% 2,1%

Направление, касающееся экономики и управления в сфере  
высоких технологий

0,1% 0,1%

Национальный  
исследовательский  
университет  
«Московский институт 
электронной техники»

Микро- и наноэлектроника 2,6% 2,6%

Радиоэлектронные устройства и системы

2,2% 2,6%

Национальный  
исследовательский 
Мордовский  
государственный  
университет  
им. Н.П. Огарёва

Энергосбережение и новые материалы – –

Фундаментальные и прикладные исследования в области  
финно-угроведения

1,3% 1,3%

Московский  
физико-технический 
институт  
(национальный  
исследовательский 
университет)

Физика и технологии наноструктур, наносистем, наноматериалов 
и нанобиофизика;

1,5% 1,5%

Информационные, телекоммуникационные технологии,  
суперкомпьютеры, прикладное математическое моделирование

1,0% 3,0%

Физика и технологии приборов, систем и устройств на новых 
физических принципах

1,0% 1,6%
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Наименование НИУ
Наименование приоритетного направления 

развития (ПНР)
Доля-1 Доля-2

Национальный  
исследовательский 
университет «МЭИ»

Энергетическая эффективность и энергосбережение – –

Тепловая и атомная энергетика 4,0% 14,2%

Электроэнергетические системы и сети 13,8% 13,8%

Нетрадиционные и возобновляемые источники электрической  
и тепловой энергии

– –

Экология и безопасность энергетики – –

Новосибирский  
национальный  
исследовательский 
государственный  
университет

Математика, фундаментальные основы информатики и информа-
ционные технологии 

0,1% 1,3%

Живые системы – –

Энергетика, энергосбережение и ресурсная база – –

Новые материалы – –

Региональное развитие: исторический опыт и экономика знаний 0,2% 0,3%

Национальный иссле-
довательский Нижего-
родский государствен-
ный университет им. 
Н.И. Лобачевского

Информационно-телекоммуникационные системы

1,3% 2,6%

Санкт-Петербургский 
национальный  
исследовательский 
Академический  
университет Россий-
ской академии наук

Нанотехнологии для наноэлектроники, нанофотоники,  
возобновляемых источников энергии и нанобиосистем

0,8% 0,9%

Пермский  
национальный  
исследовательский  
политехнический  
университет

Авиационное двигателестроение и газотурбинные технологии – –

Добыча и переработка нефти, газа и полезных ископаемых 6,1% 6,1%

Наноиндустрия 8,8% 11,5%

Урбанистика 0,1% 0,1%

Пермский государ-
ственный националь-
ный исследовательский 
университет

Рациональное природопользование: технологии прогнозиро-
вания и управления природными и социально-экономическими 
системами

0,7% 0,7%

Российский  
национальный  
исследовательский  
медицинский  
университет имени 
Н.И. Пирогова

Инновационные технологии в изучении живых систем 0,4% 1,8%

Персонализированная медицина 1,9% 5,8%

Профилактика, диагностика и лечение врождённых и перинаталь-
ных заболеваний у детей

0,6% 7,1%

Профилактика, диагностика и лечение заболеваний, связанных с 
нарушением кровообращения и гипоксией

0,3% 4,9%

Медицинские информационные технологии – –

Российский  
государственный уни-
верситет нефти  
и газа (национальный 
исследовательский 
университет)  
им. И.М. Губкина

Энергоэффективность и энергосбережение в освоении  
и использовании углеводородных ресурсов

4,1% 25,7%

Наращивание ресурсной базы топливно-энергетического  
комплекса – разведка и освоение месторождений углеводородов 
на шельфе, залежей с трудноизвлекаемыми запасами и нетради-
ционными источниками углеводородов

9,5% 9,5%

Экологическая и промышленная безопасность нефтегазового 
производства

1,5% 1,5%

Самарский националь-
ный исследовательский 
университет им. акаде-
мика С.П. Королева

Авиационно-космическая наука, технологии и техника

15,6% 16,2%
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Наименование НИУ
Наименование приоритетного направления 

развития (ПНР)
Доля-1 Доля-2

Саратовский  
национальный  
исследовательский 
государственный  
университет имени  
Н.Г. Чернышевского

Математика и информационные технологии 0,1% 2,1%

Фундаментальные и прикладные исследования в сфере высоких 
технологий

0,8% 4,9%

Живые системы 0,3% 4,3%

Риски социальных систем 2,3% 16,3%

Санкт-Петербургский 
политехнический  
университет  
Петра Великого

Мультидисциплинарные исследования и надотраслевые  
наукоёмкие компьютерные технологии

0,3% 4,2%

Материалы со специальными свойствами, нанотехнологии – –

Энергетика, энергосберегающие и экологические технологии 7,4% 7,8%

Информационные и телекоммуникационные технологии,  
интеллектуальные системы

0,9% 1,3%

Санкт-Петербургский 
горный университет

Технологическое развитие минерально-сырьевой базы 7,4% 7,4%

Разработка эффективных и ресурсосберегающих технологий  
добычи и переработки минерального сырья

15,6% 15,6%

Разработка технологий обеспечения экологической безопасности 
на объектах минерально-сырьевого комплекса

3,1% 3,1%

Обеспечение экономического и правового механизмов  
управления недропользованием

14,0% 14,0%

Национальный  
исследовательский 
Томский государствен-
ный университет

Кадровое и научно-инновационное обеспечение в области  
нанотехнологий и материалов

– –

Кадровое и научно-инновационное обеспечение в области 
информационно-телекоммуникационных и суперкомпьютерных 
технологий

0,8% 1,6%

Кадровое и научно-инновационное обеспечение в области  
рационального природопользования и биологических систем

3,6% 3,6%

Кадровое и научно-инновационное обеспечение в области  
проектирования перспективных космических и ракетно- 
артиллерийских систем

– –

Социально-гуманитарные знания и технологии в модернизации 
экономики и социальной сферы

0,6% 0,7%

Национальный  
исследовательский 
Томский  
политехнический  
университет

Рациональное природопользование и глубокая переработка  
природных ресурсов

8,3% 8,3%

Традиционная и атомная энергетика, альтернативные технологии 
производства энергии

7,0% 13,5%

Нанотехнологии и пучково-плазменные технологии создания 
материалов с заданными свойствами

19,2% 23,7%

Интеллектуальные информационно-телекоммуникационные 
системы мониторинга и управления

0,2% 0,7%

Неразрушающий контроль и диагностика в производственной  
и социальной сферах

– –

Южно-Уральский  
государственный  
университет  
(национальный  
исследовательский 
университет)

Энергосбережение в социальной сфере – –

Рациональное использование ресурсов и энергии в металлургии 3,3% 3,3%

Энерго- и ресурсоэффективные технологии в дизелестроении  
для бронетанковой техники и инженерных машин

2,1% 9,0%

Ресурсоэффективные технологии создания и эксплуатации  
комплексов морских баллистических ракет

– –

Суперкомпьютерные и грид-технологии для решения проблем 
энерго- и ресурсосбережения

– –
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Согласно Постановлению Правитель-
ства1 для предоставления права самостоя-
тельного присуждения учёных степеней для 
НИУ установлен единственный критерий, 
касающийся наличия одного или более дис-
сертационного совета на дату подачи заяв-
ления. Для всех остальных образовательных 
организаций высшего образования, кроме 
этого условия, проверяются следующие: 

•  отмены по итогам трёх лет, предше-
ствующих году подачи заявления, должны 

1 Постановление Правительства РФ от 11 мая 
2017 г. N 553 «Об утверждении Положения о 
формировании перечня научных организаций и 
образовательных организаций высшего образо-
вания, которым предоставляются права, предус-
мотренные абзацами вторым – четвёртым пункта 
3.1 статьи 4 Федерального закона “О науке и го-
сударственной научно-технической политике”».

составлять не более 1% решений диссер-
тационных советов о присуждении учёной 
степени кандидата наук или учёной степени 
доктора наук;

•  по итогам года, предшествующего году 
подачи заявления, должны выполняться не 
менее чем два следующих критерия:

– объём затрат на научные исследования 
и разработки в расчёте на одного научно-пе-
дагогического работника – не менее 1 млн. 
руб. в год;

– количество научных публикаций в на-
учных журналах, индексируемых в базе дан-
ных «Сеть науки» (Web of Science), в расчёте 
на 100 научно-педагогических работников – 
не менее 100 единиц;

– удельный вес численности обучающих-
ся (приведённого контингента) по програм-

Таблица 3
Число диссертационных советов, созданных приказами Минобрнауки России в НИУ

Table 3
Number of dissertation councils in NRU created by orders of the Ministry of education  

and science of Russia

Наименование организации 
Число ДС на дату  
предоставления  

права

Число ДС,  
действовавших  

в 2018 г.

Белгородский государственный национальный исследовательский  
университет

17 11

Московский физико-технический институт (национальный  
исследовательский университет)

3 3

Национальный исследовательский университет «Высшая школа  
экономики»

16 15

Национальный исследовательский технологический университет  
«МИСиС»

12 13

Национальный исследовательский Томский государственный университет 22 20 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет 12 11

Национальный исследовательский университет «МЭИ» 17 13

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 9 10

Новосибирский национальный исследовательский государственный 
университет

4 1

Пермский национальный исследовательский политехнический  
университет

5 3 

Санкт-Петербургский горный университет 10 12 

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

10 8

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 22 18 
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мам магистратуры и программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспиранту-
ре (адъюнктуре) в общей численности при-
ведённого контингента обучающихся по ос-
новным профессиональным образователь-
ным программам высшего образования – не 
менее 20%.

Посмотрим, насколько НИУ удовлетво-
ряют общим условиям для образователь-
ных организаций высшего образования. 
В таблице 4 представлены значения всех по-
казателей для НИУ, получивших право само-
стоятельного присуждения учёных степеней. 
Жирным шрифтом выделены значения, не до-
стигающие заданных критериальных значений.

По результатам мониторинга образо-
вательных организаций высшего образо-
вания за 2017 г. среди 11 университетов, 
получивших право самостоятельного при-
суждения учёных степеней, не получили 
бы это право шесть университетов, т.е. по-
ловина. Таким образом, получение права 
самостоятельного присуждения учёных 
степеней для НИУ всё ещё является свое-
образным авансом.

За 2018 г. только в пяти НИУ прошли за-
щиты по восьми ПНР в пилотных диссерта-
ционных советах. Суммарное количество за-
щит составило 54. Лидерами являются НИУ 
ВШЭ и НИЯУ «МИФИ». Между тем в дис-

Таблица 4
Значения показателей по итогам мониторинга вузов 2018 года

Table 4
Values of indicators based on the results of universities monitoring in 2018

Позиция

НИУ

Доля  
отменённых  

решений  
в 2017 году, %

Объём затрат  
на НИР на одно-
го сотрудника,  

тыс. руб.

Количество  
публикаций  
WoS на 100  

сотрудников

Удельный вес  
обучающихся  

в магистратуре  
и аспирантуре, %

Белгородский государственный нацио-
нальный исследовательский университет

0,71 621,22 29,58 18,15

Московский физико-технический инсти-
тут (национальный исследовательский 
университет)

0 2263,35 240,56 39,73

Национальный исследовательский уни-
верситет «Высшая школа экономики»

1,03 1189,38
50,12

28,42

Национальный исследовательский техно-
логический университет «МИСиС»

1,32 2543,2 209,59 29,30

Национальный исследовательский Том-
ский политехнический университет

0,93 1237,26 159,27 37,01

Национальный исследовательский ядер-
ный университет «МИФИ»

0,87 2317,66 286,23 36,22

Новосибирский национальный исследова-
тельский государственный университет

0 514,6 275,83 22,05

Санкт-Петербургский национальный ис-
следовательский университет информаци-
онных технологий, механики и оптики

1,09 2787,11 203,02 47,62

Национальный исследовательский уни-
верситет «МЭИ»

0 1562,18 56,09 25,84

Пермский национальный исследователь-
ский политехнический университет

0 1453,8 52,95 19,62

Санкт-Петербургский горный универ-
ситет

2,8 1566,4 43,09 13,58
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сертационных советах традиционного типа в 
2018 г. прошли 693 защиты. Получается, что 
реализация права самостоятельного при-
суждения учёных степеней пока не усилила 
лидирующие позиции НИУ.

Заключение
В 2009 г. был сформирован кластер из 29  

национальных исследовательских универси-
тетов, призванных стать лидерами в высоко-
технологичных отраслях экономики по ис-
следованиям и разработкам. В 2019 г. закан-
чивается десятилетняя программа развития 
НИУ, и можно подвести итоги их работы в 
плане подготовки научных кадров.

Анализ результативности деятельности 
НИУ в области аттестации кадров высшей 
научной квалификации показывает, что по-
ловина НИУ реализовали лидирующие по-
зиции. Высокий процент защит в диссер-
тационных советах НИУ по отношению ко 
всем защитам по избранному направлению 
наблюдается для следующих ПНР: «Опти-
ческие и лазерные системы, материалы, тех-
нологии», «Энергетические установки авиа-
ционных, ракетных и космических систем», 
«Жилищное строительство и архитектура», 
«Нанотехнологии и пучково-плазменные 
технологии создания материалов с заданны-
ми свойствами», «Разработка эффективных 
и ресурсосберегающих технологий добычи 
и переработки минерального сырья», «Авиа- 
ционно-космическая наука, технологии и 
техника». В то же время для 30% приоритет-
ных направлений развития НИУ не обеспе-
чили лидирующие позиции.

С 2017 г. 13 из 29 НИУ получили право 
на самостоятельное присуждение учёных 
степеней. При этом шесть из 11 НИУ имеют 
показатели, которые не позволили бы им по-
лучить это право в общем конкурсе. В 2018 г. 
только в половине НИУ, получивших право 
самостоятельного присуждения учёных сте-
пеней, «пилотные» диссертационные советы 
провели защиты диссертаций. 

Таким образом, в области подготовки ка-
дров высшей научной квалификации для вы-

сокотехнологичных отраслей экономики у 
части национальных исследовательских уни-
верситетов имеется ещё не реализованный 
потенциал. В случае пролонгации программы 
развития НИУ университетам следует вы-
брать более конкретные формулировки при-
оритетных направлений, коррелирующих как 
с приоритетными направлениями отраслей 
экономики, так и с первенствующими направ-
лениями научной деятельности университета, 
для более корректного определения лидиру-
ющих позиций НИУ в области подготовки ка-
дров высшей научной квалификации.
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Аннотация. Проведён анализ итогов опубликованных в 2019 г. международных рейтингов 
вузов (Webometrics, QS) отдельно по группам в соответствии с профилем их образовательной 
и научной деятельности. Авторы использовали методику из предыдущей работы, где были 
определены семь профилей деятельности вузов: классические университеты, технические, 
экономические, педагогические, медицинские, аграрные вузы, вузы культуры и искусства. В 
результате анализа и сравнения данных 2013, 2014 и 2019 годов подтверждена системная 
зависимость усреднённых значений позиций вузов от профиля деятельности. Лидирующие 
позиции рейтинга заняты классическими университетами и техническими вузами. Далее 
примерно на одном уровне находятся группы педагогических, экономических и медицинских 
университетов, а замыкают рейтинг аграрный профиль и вузы культуры и искусства. По-
казано, что при вебометрическом ранжировании вузов значительно ухудшились по сравнению 
с результатами 2013 и 2014 гг. позиции вузов, отнесённых к группе «культура и искусство», 
что обусловлено усилением веса наукометрических индикаторов. Проведён анализ позиций, 
которые заняли лучшие в своих группах вузы из всех стран мира, стран Европейского союза, 
Евразийского экономического союза и Республики Беларусь. Показано, что лучшие места в 
рамках ЕАЭС в своих профилях заняты российскими вузами. Отмечена высокая позиция На-
ционального университета «Высшая школа экономики», который значительно опережает 
другие экономические вузы. Предложено кроме классических мировых и предметных ранжиро-
ваний вузов представлять результаты рейтинга в соответствии с профилями образователь-
ной и научной деятельности университетов. 

Ключевые слова: профиль деятельности вуза, международные рейтинги вузов, вебоме-
трический рейтинг университетов 
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Участие вузов в международных рейтин-
гах в настоящее время рассматривается как 
один из инструментов повышения их конку-
рентоспособности на рынке образователь-
ных услуг и улучшения качества подготовки 
специалистов [1–4]. Анализ итогов между-

народного вебометрического рейтинга ву-
зов стран СНГ, составленного испанской 
исследовательской группой в 2013 и 2014 гг., 
показал, что применяемые индикаторы и их 
весовые коэффициенты системно приводят 
к усреднённым значениям позиций вузов, за-



Направления модернизации образования 37

висящим от профиля их образовательной и 
научной деятельности [5] (Рис. 1). Авторами 
этого анализа было введено семь профилей 
деятельности вузов: классические универ-
ситеты, технические, экономические, педа-
гогические, медицинские, аграрные вузы, 
вузы культуры и искусства. Публикуемые в 
Интернете итоги рейтингов позволяют в ав-
томатическом режиме группировать вузы по 
любым заданным профилям и определять их 
позиции как в мире, так и в рамках региона 
или отдельной страны. 

В связи с тем, что составители вебоме-
трического рейтинга периодически вносят 
коррективы в используемые индикаторы 
[6–9], для подтверждения обнаруженной 
ранее закономерности в настоящей работе 
выполнен аналогичный анализ его результа-
тов, опубликованных в 2017 и 2019 гг. (Рис. 2).  
Оказалось, что как и в 2013, 2014 гг., клас-
сические университеты и технические вузы 
в 2019 г. заняли в вебометрическом рейтин-
ге лидирующие позиции. В то же время для 
экономических и педагогических вузов в 

2019 г. изменилась последовательность их 
размещения в порядке возрастания средних 
позиций. В целом же можно констатировать, 
что существенных изменений в обнаружен-
ной закономерности размещения вузов по 
профилям деятельности не обнаружено. 
При этом в 2019 г. в сравнении с 2013 и 2014 
гг. заметно ухудшили свои позиции в мире 
вузы культуры и искусства. Последнее впол-
не объяснимо: применяемые индикаторы в 
данном рейтинге не учитывают специфики 
этих вузов, для которых, например, количе-
ство и качество публикаций и их цитируе-
мость не являются определяющими в оценке 
эффективности деятельности.

Не меньший интерес представляет иссле-
дование позиций в мире отдельных вузов, ко-
торые в своей стране или в регионе занимают 
первые места в рамках одного из профилей 
деятельности. По итогам вебометрического 
рейтинга1 и рейтинга агентства Quacquarelli 

1 Ranking Web of Universities. URL: https://webo-
metrics.info/en/world

Рис. 1. Средние значения позиций в мире в вебометрическом рейтинге первых в своём 
профиле 10 вузов в рамках СНГ в 2013 и 2014 гг., данные работы [5]

Fig. 1. Average world rating of top 10 CIS universities of the relevant groups according  
to the Webometrics Rankings 2013−2014, data of work [5]
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Symonds (QS)2, опубликованным в 2019 г., 
нами составлены перечни вузов, занима-
ющих первые позиции в своих профилях в 
мире, странах Европейского союза (ЕС), Ев-
разийского экономического союза (ЕАЭС), 
Республике Беларусь (Таблицы 1–4). Заме-
тим, что любопытное исследование проведе-
но в работе [10], где акцент сделан на сравне-
нии Московского международного рейтинга 
с другими и динамикой количества вузов по 
странам, без группировки их по профилям 
деятельности.

Все вузы, занявшие первые позиции в 
рамках ЕАЭС в своих профилях, оказались 
российскими. Более высокая позиция Выс-
шей школы экономики в сравнении с Санкт-
Петербургским национальным исследова-
тельским университетом информационных 

2 QS World University Rankings. URL: https://
www.topuniversities.com/university-rankings/
world-university-rankings/2019

технологий, механики и оптики свидетель-
ствует о том, что полученная закономер-
ность не носит абсолютного характера, по-
скольку на позицию вуза напрямую влияет 
целый ряд факторов, в том числе связанных 
с определёнными действиями, проводимыми 
самим вузом. 

Таким образом, по версии вебометриче-
ского рейтинга в 2019 г. на первых позици-
ях в своём профиле находятся: в мире – три 
вуза КНР, два – США, один – Великобрита-
нии, один – России; в ЕС – четыре вуза Вели-
кобритании, один – Швеции, один – Швей-
царии, один – Литвы; в ЕАЭС – семь вузов 
России. По версии рейтинга QS первые по-
зиции в своём профиле занимают: в мире – 
два вуза США, два – Японии, один – Вели-
кобритании, один – Казахстана; в ЕС – два 
вуза Великобритании, один – Швейцарии; в 
ЕАЭС − три вуза России, два – Казахстана. 
Из-за меньшего числа вузов, участвующих в 

Рис. 2. Средние значения позиций первых 10 вузов СНГ в вебометрическом рейтинге  
(январь 2017 и 2019 гг.)

Fig. 2. Average world rating of top 10 CIS universities of the relevant groups according  
to the Webometrics Rankings as at January 2017 and 2019
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Таблица 1 
Вузы, находящиеся на первой позиции в своём профиле в рамках мира, и их позиции в мире по версии 

рейтингов – вебометрического и QS
Table 1 

Universities holding the top positions in the relevant group within the world and their positions in the 
Webometrics and QS World Rankings

Профиль  
образовательной и научной 

деятельности вуза

Вуз, находящийся на первой  
позиции в своём профиле в рамках мира, 

и его позиция в мире по версии  
вебометрического рейтинга

Вуз, находящийся на первой  
позиции в своём профиле в рамках 

мира, и его позиция в мире по версии 
рейтинга QS

Классический университет Гарвардский университет – 1 Стэнфордский университет – 2

Технический или  
технологический

Массачусетский технологический  
институт – 3

Массачусетский технологический 
институт – 1

Экономический
Лондонская школа экономики  
и политических наук – 187

Лондонская школа экономики  
и политических наук – 38

Медицинский
Шанхайский медицинский  
университет – 112

Токийский медицинский и стомато-
логический университет – 352

Педагогический
Томский государственный  
педагогический университет – 1777

Казахский национальный педагогиче-
ский университет им. Абая – 481

Аграрный
Китайский сельскохозяйственный  
университет – 435

Токийский университет сельского 
хозяйства и технологий – поделены 
позиции с 571 по 580

Культура и искусство Китайский университет культуры – 1671 В рейтинге не представлены

Таблица 2 
Вузы, находящиеся на первой позиции в своём профиле в рамках Европейского союза,  

и их позиции в мире по версии рейтингов – вебометрического и QS
Table 2 

Universities holding the top positions in the relevant group within the European Union  
and their position in the Webometrics and QS World Rankings

Профиль  
образовательной и научной 

деятельности вуза

Вуз, находящийся на первой позиции  
в своём профиле в рамках Европейского 

союза, и его позиция в мире по версии 
вебометрического рейтинга

Вуз, находящийся на первой  
позиции в своём профиле в рамках 
ЕС, и его позиция в мире по версии 

рейтинга QS

Классический университет Оксфордский университет – 4 Оксфордский университет – 5

Технический или технологи-
ческий

Швейцарский федеральный институт 
технологий – 48

Швейцарский федеральный институт 
технологий – 7

Экономический
Лондонская школа экономики и полити-
ческих наук – 187

Лондонская школа экономики и по-
литических наук – 38

Медицинский
Лондонская школа гигиены и тропиче-
ской медицины – 377

В рейтинге не представлены

Педагогический
Вильнюсский педагогический универси-
тет – 3883

В рейтинге не представлены

Аграрный
Шведский сельскохозяйственный уни-
верситет – 511

В рейтинге не представлены

Культура и искусство
Лондонский университет искусств – 
1752

В рейтинге не представлены
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Таблица 3 
Вузы, находящиеся на первой позиции в своём профиле в рамках Евразийского экономического союза, 

и их позиции в мире по версии рейтингов – вебометрического и QS
Table 3 

Universities holding the top positions in the relevant group within the Eurasian Economic Union  
and their position in the Webometrics and QS World Rankings

Профиль  
образовательной и научной 

деятельности вуза

Вуз, находящийся на первой позиции  
в своём профиле в рамках ЕАЭС,  
и его позиция в мире по версии  

вебометрического рейтинга 

Вуз, находящийся на первой позиции 
в своём профиле в рамках ЕАЭС,  
и его позиция в мире по версии 

рейтинга QS 

Классический университет МГУ им. М.В. Ломоносова – 222 МГУ им. М.В. Ломоносова – 90

Экономический Высшая школа экономики – 564 Высшая школа экономики – 343

Технический или технологи-
ческий

Санкт-Петербургский национальный 
исследовательский университет инфор-
мационных технологий, механики и 
оптики – 652

Санкт-Петербургский националь-
ный исследовательский университет 
информационных технологий, 
механики и оптики – поделены по-
зиции с 511 по 520

Медицинский
Российский национальный исследова-
тельский медицинский университет им. 
Н.И. Пирогова – 2754 

В рейтинге не представлены

Педагогический
Томский государственный педагогиче-
ский университет – 1777

Казахский национальный педагогиче-
ский университет им. Абая – 481

Аграрный
Ставропольский государственный 
аграрный университет – 4998

Казахский национальный аграрный 
университет – поделены позиции с 
651 по 700

Культура и искусство
Кемеровский государственный универ-
ситет культуры и искусств – 6136

В рейтинге не представлены

Таблица 4 
Вузы, находящиеся на первой позиции в своём профиле в Республике Беларусь,  

и их позиции в мире по версии рейтингов – вебометрического и QS
Table 4 

Universities holding the top positions in the relevant group within the Republic of Belarus  
and their position in the Webometrics and QS World Rankings

Профиль  
образовательной и научной 
деятельности вуза

Вуз, находящийся на первой позиции  
в своём профиле в Республике Беларусь, 
и его позиция в мире по версии  
вебометрического рейтинга 

Вуз, находящийся на первой позиции 
в своём профиле в Республике  
Беларусь, и его позиция в мире  
по версии рейтинга QS 

Классический университет
Белорусский государственный универ-
ситет – 1119

Белорусский государственный  
университет – 354

Технический или  
технологический

Белорусский национальный техниче-
ский университет – 2844

Белорусский национальный  
технический университет –  
поделены позиции с 801 по 1000

Медицинский
Белорусский государственный медицин-
ский университет – 4344

В рейтинге не представлены

Экономический
Белорусский государственный экономи-
ческий университет – 5075

В рейтинге не представлены

Педагогический
Белорусский государственный педагоги-
ческий университет им. М. Танка – 5986

В рейтинге не представлены

Культура и искусство
Белорусский государственный универ-
ситет культуры и искусств – 8666

В рейтинге не представлены

Аграрный
Белорусская государственная сельско-
хозяйственная академия – 8791

В рейтинге не представлены
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рейтинге QS, в сравнении с вебометрическим 
рейтингом, данные в таблицах представлены 
не по всем профилям.

Из белорусских вузов в рейтинге QS при-
сутствуют только два: Белорусский государ-
ственный университет и Белорусский нацио- 
нальный технический университет. Наи-
большее отставание позиций белорусских 
вузов от вузов ЕАЭС – в вебометрическом 
рейтинге (для экономического, педагогиче-
ского и аграрного профилей).

Заключение
Анализ итогов ранжирования вузов от-

дельно по профилям их деятельности пока-
зывает, что с учётом применяемых индика-
торов в исследованных рейтингах ведущие 
позиции системно занимают классические 
университеты и технические вузы. Исклю-
чение составила позиция Высшей школы 
экономики (Россия), которая оказалась в 
2019 г. выше, чем у технического вуза. Наи-
больший интерес для пользователей ито-
гов международного ранжирования пред-
ставляет публикация его итогов не только 
в мире или по регионам, но и по профилям 
образовательной и научной деятельности. 
Особенно это важно для тех рейтингов, 
в которых представлены вузы различных 
профилей деятельности.
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Abstract. International university rankings outcomes published in 2019 were analyzed by groups 
in accordance with university’s education and scientific activities. The authors used the methodo- 
logy applied in the previous work, where they identified seven core activities: classical universities, 
technical universities, universities of economics, pedagogical universities, medical universities, ag-
ricultural universities, universities of culture and arts. The current analysis gained from the data 
insight and data comparison for 2013, 2014 and 2019 illustrates systematic dependence of the aver-
age grades on the university profile. Leading positions in the ranking are occupied by classical and 
technical universities. Next in the list are groups of pedagogical, economic and medical universities 
followed by groups of agrarian universities and universities of culture and arts that remain at similar 
level. According to the Webometrics Rankings, the universities of the group “Culture and Arts” 
have dramatically dropped since 2013 and 2014, owing to the increasing weight of science indicators. 
There was carried out the analysis of the positions taken by the top universities of related groups 
from all over the world including the European Union, the Eurasian Economic Union and the Re-
public of Belarus. It is illustrated that Russian universities are in the top of their profile groups within 
the EAEU. National Research University “Higher School of Economics” which is significantly ahead 
of other economic universities. Rating results in accordance with the profiles of educational and 
scientific activities of universities were proposed to submit on an equal basis with the classic world 
and subject ranking of universities.
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Аннотация. Диверсификация профессиональных траекторий обладателей учёных степе-
ней, обозначившаяся как общемировая тенденция, заставляет по-новому взглянуть на пробле-
му оценки эффективности существующих институций по подготовке научных кадров – аспи-
рантуры в России и системы докторского образования за рубежом – в отношении подготовки 
профессиональных исследователей и преподавателей высшей школы. В двух статьях, объеди-
нённых проблематикой и общим замыслом, последовательно рассматриваются вопросы: как 
организован сбор и анализ эмпирических данных о подготовке по программам аспирантуры; ка-
кова динамика защит диссертаций выпускниками после завершения аспирантских программ; 
каковы реальные сроки продвижения аспирантов к учёной степени; каков удельный вес выпуск-
ников, продолжающих научную карьеру после окончания аспирантской программы? 

В первой статье анализируются организационные и методические аспекты информаци-
онно-аналитического сопровождения институтов, ответственных за подготовку кадров 
высшей квалификации в странах Евросоюза, США и России. Приводится информация об 
организации систем мониторинга докторского образования и профессиональных карьер вы-
пускников докторских программ за рубежом. Отмечается недостаточность информацион- 
ного обеспечения программ развития аспирантского образования в России, отсутствие не-
обходимых эмпирических данных для оценки эффективности отечественной аспиранту-
ры в контексте воспроизводства кадров научно-образовательного сектора. Анонсируются 
результаты проведённых авторами наукометрических исследований закрепления выпуск-
ников аспирантуры в науке и высшей школе. Вторая статья будет посвящена подробному 
изложению метода и результатов этих исследований.

Ключевые слова: научные кадры, PhD-программы, аспирантура, диссертации, закрепле-
ние молодёжи в науке, учёная степень, профессиональные траектории выпускников аспи-
рантуры, результаты научной деятельности 

Для цитирования: Бедный Б.И., Миронос А.А., Рыбаков Н.В. Аспирантура как институ-
циональный ресурс подготовки кадров для науки и высшей школы (статья 1) // Высшее об-
разование в России. 2019. Т. 28. № 8-9. С. 44–54.

DOI: https://doi.org/10.31992/0869-3617-2019-28-8-9-44-54

Введение
Подготовка профессиональных иссле-

дователей и преподавателей высшей школы 

всегда считалась целью российской аспи-
рантуры и докторского образования за 
рубежом. Чётко определённая социальная 
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роль этого института в ХХ в. подкреплялась 
организационными и экономическими ме-
ханизмами, которые задавали содержание 
аспирантских программ, формы и условия 
подготовки аспирантов к получению учё-
ной степени и последующей работе в науке1. 
Однако за последние два-три десятилетия 
институт аспирантуры в развитых странах 
мира существенно трансформировался. Ор-
ганизационные и структурно-содержатель-
ные изменения стали следствием глобальных 
вызовов, обусловленных расширением рын-
ка интеллектуального труда, его выходом за 
пределы научно-образовательной сферы. В 
экономике, основанной на знаниях, высоко-
квалифицированные интеллектуальные ра-
ботники (knowledge workers), подготовлен-
ные в аспирантуре к тому, чтобы добывать, 
создавать, распространять и применять на-
учные знания, всё чаще становятся востре-
бованными не только в академических про-
фессиях. В этих условиях развитие исследо-
вательского образования является ответом 
на возрастающую конкуренцию как на на-
циональном, так и международном уровнях 
за привлечение талантливой молодёжи, спо-
собной формировать новые подходы и спо-
собы мышления, лежащие в основе иннова-
ционных технологий, продуктов и услуг [1]. 
Следствием этих процессов стал тренд на за-
крепление значительной части выпускников 
аспирантуры за пределами академического 
рынка труда, что вызывает беспокойство  
научно-педагогического сообщества по по-
воду реализации институтом аспирантуры 
своей главной миссии – подготовки кадров 
для науки и высшей школы. В научной пери-
одике и публицистических статьях встреча-
ются алармистские суждения о нарастаю-
щей дисфункциональности третьего уровня 

1 В этой статье принятые в России термины 
«аспирантура», «аспирант», «аспирантские про-
граммы», «аспирантское образование» будем 
считать синонимами используемых за рубежом 
терминов «докторантура», «докторант», «PhD-
студент», «докторские программы», «докторское 
образование».

высшего образования. Как правило, они ос-
нованы на экспертных оценках, зачастую не 
подкреплённых количественными данными 
о состоянии рынка интеллектуального тру-
да, кадровом обеспечении академической 
сферы и профессиональных траекториях 
выпускников аспирантских программ. 

Известно, что эффективное управление 
сложными социальными системами невоз-
можно без измерения параметров, характе-
ризующих текущее состояние и динамику 
изменений этих систем. В этой статье мы рас-
смотрим организационные и методические 
аспекты информационно-аналитического 
сопровождения институтов, ответственных 
за подготовку кадров высшей квалификации 
в странах Евросоюза, США и России, а так-
же предложим наукометрические подходы к 
изучению проблем эффективности россий-
ской аспирантуры. 

Организация исследований докторского 
образования в Европе и США

В Европе и США развитие программ 
третьего уровня высшего образования се-
годня находится в центре внимания госу-
дарственных структур, профессиональных 
сообществ, университетов и экспертов. Об 
этом свидетельствует многоплановая дея-
тельность по привлечению в национальные 
учебные заведения лучших студентов со все-
го мира, ориентированных на подготовку к 
получению докторской степени, диверси-
фикация аспирантских программ с учётом 
многообразия профессиональных траекто-
рий обладателей степени PhD, рост гранто-
вой поддержки исследований докторантов и 
выпускников докторантуры. 

В европейских странах системные иссле-
дования докторского образования прово-
дятся Ассоциацией европейских универси-
тетов (EUA) и Европейским советом докто- 
рантов и пост-докторантов [2–5]. Советом 
по докторскому образованию EUA опубли-
кованы результаты ряда масштабных социо-
логических опросов, посвящённых качеству 
подготовки научных кадров [2], докторским 
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программам, осуществляемым совместно с 
промышленностью [3; 6], механизмам фи-
нансирования докторского образования, 
продолжительности подготовки к доктор-
ской степени, профессиональным карье-
рам выпускников докторских программ [4]. 
Ценную информацию о докторском образо-
вании можно получить, анализируя также 
результаты статистических данных, предо-
ставляемых Организацией экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР), которая 
ежегодно публикует сборник «Education at a 
Glance» [7]. 

В последние годы европейские универси-
теты начали уделять много внимания сбору 
и анализу информации о профессиональной 
деятельности выпускников PhD-программ 
[8]. Обобщённые данные по странам Евро-
пы [4] свидетельствуют о том, что 45% уни-
верситетов регулярно проводят мониторинг 
карьер выпускников докторских программ, а 
29% делают это по избранным направлениям 
подготовки. Применяемые разными универ-
ситетами методы мониторинга существенно 
различаются, что послужило стимулом для 
разработки централизованных общеевро-
пейских проектов, нацеленных на координа-
цию действий университетов в разных стра-
нах [9; 10]. 

В контексте нашего исследования наи-
больший интерес представляет изучение 
карьерных траекторий выпускников доктор-
ских программ. Хотя подавляющее большин-
ство докторских программ позиционируют-
ся университетами как программы, направ-
ленные на подготовку исследователей для 
академического сектора (78%), значительное 
число обладателей степени PhD находят своё 
профессиональное применение за его преде-
лами [4]. Таким образом, одной из важных 
проблем, привлекающих внимание исследо-
вателей сегодня, являются неакадемические 
траектории выпускников докторантуры и 
адаптация программ докторского образо-
вания к новым вызовам. Впечатляющим при-
мером масштабных исследований в данной 
области являются проекты DOC-CAREERS I 

(2009) и DOC-CAREERS II (2015), иницииро-
ванные Ассоциацией европейских универ-
ситетов. Всестороннему изучению был под-
вергнут вопрос о взаимодействии универ-
ситетов с промышленными предприятиями 
и другими партнёрами, не относящимися к 
академической сфере, в разработке и реали-
зации совместных программ докторантуры. 
Исследованием были охвачены докторские 
программы в следующих предметных обла-
стях: наука, техника и технологии; биотехно-
логия; медицина и науки о жизни; экономика 
и общественные науки; гуманитарные науки 
[3]. Методология проекта была основана на 
организации комплексного online-опроса, 
разработанного Советом по докторскому 
образованию EUA в сотрудничестве с иссле-
дователями Гентского университета в Бель-
гии. Были получены отклики от представи-
телей администраций 311 университетов в 32 
европейских странах. В вузах, охваченных 
исследованием, обучаются 40% аспирантов 
этих стран [3].

Другие подходы к реализации иссле-
довательских задач были использованы в 
рамках проекта «Исследование карьер вы-
пускников докторских программ» («Career 
Tracking Survey of Doctorate Holders»), осу-
ществлённого под эгидой Европейского на-
учного фонда [9]. При реализации проекта 
в 2017 г. был проведён опрос лиц, занимаю-
щих позиции постдоков, а также выпускни-
ков докторских программ, получивших сте-
пень в период между 2010 и 2016 гг. Опрос 
проводился на базе шести университетов, 
расположенных в Германии, Франции, Ав-
стрии, Нидерландах, Румынии и Хорватии. 
Каждый из университетов составил список 
лиц, получивших степень в указанный пери-
од, которым и были направлены анкеты для 
заполнения. Организаторы исследования не 
ставили перед собой задачу формирования 
репрезентативной выборки, а сосредоточи-
лись на углублённом изучении доступных 
для исследования кейсов. Анкета включала 
пять разделов: 1) обучение в докторантуре, 
2) проблемы трудоустройства после её окон-
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чания и первая должность, 3) текущая ситу-
ация с занятостью, карьера и опыт работы, 
4) физическая, виртуальная и межотрасле-
вая мобильность, 5) возрастные, гендерные, 
семейные характеристики респондентов [9]. 
Полученные результаты дали многоплано-
вую характеристику положения выпускни-
ков докторантур на рынке труда, позволили 
проанализировать вопросы профессиональ-
ной востребованности и карьерных перспек-
тив обладателей степени PhD.

В США изучение карьер выпускников 
PhD-программ уже более полувека (с 1957 г.) 
осуществляет Национальный центр научно-
технической статистики (National Center for 
Science and Engineering Statistics – NCSES) 
при Национальном научном фонде США2. 
Партнёрами и спонсорами исследований яв-
ляются пять других федеральных агентств: 
Национальный институт здравоохранения, 
Министерство образования, Министерство 
сельского хозяйства, Национальный гума-
нитарный фонд и Национальное управление 
по аэронавтике и исследованию космиче-
ского пространства. «Ежегодный монито-
ринг занятости получателей докторской 
степени» (Survey of Earned Doctorates – SED) 
собирает данные по сотням научных специ-
альностей, которые сгруппированы в восемь 
широких научных областей: науки о жизни; 
физика и науки о Земле; математика и ком-
пьютерные науки; психология и социальные 
науки; машиностроение; образование; гума-
нитарные науки и искусство; другие области 
знания, не включаемые в естественнонауч-
ные и инженерные области. В проекте ис-
пользованы различные дизайны эмпириче-
ских исследований: веб-опрос, при котором 
респонденты самостоятельно заполняют ан-
кету на сайте (основной источник данных); 
бумажные анкеты; телефонное интервью, 
осуществляемое с помощью компьютерной 
программы. Организаторам мониторинга 
удалось обеспечить масштабную поддержку 

2 NCSES. URL: https://www.nsf.gov/statistics/
about-ncses.cfm

исследований, высокую оценку их значимо-
сти со стороны научно-образовательного 
сообщества и создать эффективную систе-
му получения информации от выпускников 
PhD-программ, обеспечив, таким образом, 
высокую степень репрезентативности иссле-
дований. Ежегодно координаторы проекта в 
университетах предоставляют всем выпуск-
никам докторских программ необходимые 
данные для регистрации на веб-сайте и за-
полнения анкеты. Впечатляющим является 
тот факт, что в 2017 г. из 54,6 тыс. человек, 
которые получили докторскую степень в 
университетах США, 91,4% заполнили пред-
ложенные анкеты. 

Ежегодные исследования, проводимые 
NCSES, фиксируют появление новых на-
правлений обучения, выявляют тенденции 
межгосударственной мобильности докто- 
рантов, дисциплинарные особенности их 
продвижения к докторской степени, вклю-
чая различия во времени, необходимом для 
завершения диссертационного исследова-
ния. Кроме того, NCSES детально анализи-
рует трудоустройство, гендерные, нацио-
нально-расовые и иные характеристики лиц, 
получивших докторскую степень в амери-
канских университетах.

Таким образом, в США и странах Европы 
на основе регулярно проводимых социологи-
ческих и статистических исследований уда-
ётся контролировать состояние и динамику 
развития докторского образования, своев-
ременно выявлять проблемы и лучшие ин-
ституциональные практики, перспективные в 
национальном и международном контекстах. 
Приведём некоторые результаты исследо-
ваний современного состояния докторского 
образования, представляющие особый инте-
рес в контексте настоящей статьи.

Профессиональные траектории вы-
пускников. Количество ежегодно подго-
тавливаемых специалистов с докторской 
степенью в Европе за последнее десятиле-
тие выросло на 56% [11]. По данным ОЭСР, 
в академическом секторе в среднем закре-
пляется 60% лиц, получивших докторскую 
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степень (среди специалистов в области гу-
манитарных наук – около 50%). Однако в 
этом отношении европейские страны сильно 
дифференцированы. Например, в Нидер-
ландах и Дании учёными и преподавателями 
становятся не более 30% выпускников PhD-
программ, а в Турции, Португалии и Поль-
ше – 80% [12]. 

Во многих университетах большое внима-
ние уделяется содействию в профессиональ-
ном развитии выпускников за пределами 
академического рынка: 52% университетов 
помогают докторантам в развитии альтер-
нативных исследовательских карьер, а 29% 
ставят перед собой и более конкретную зада-
чу – подготовку нового поколения лидеров 
и менеджеров высшего звена [2–4]. То, что 
университеты обеспечивают возможность 
начинающим исследователям готовиться к 
разнообразным видам профессиональной 
деятельности, в том числе в неакадемиче-
ской сфере, указывает на широкий подход 
к современному исследовательскому обра-
зованию, учитывающий реальный рыночный 
спрос и особую роль «knowledge workers» в 
экономике знаний. 

В США, согласно данным NCSES [13], 
число лиц, получающих докторскую и экви-
валентные ей степени3, растёт в среднем на 
3,3% в год и за 2000-е гг. увеличилось более 
чем на четверть. Около 46% докторантов, 
получивших учёную степень, занимают по-
зиции в университетах. В отличие от Европы 
в академической сфере чаще закрепляются 
обладатели степени PhD в области гумани-
тарных наук и искусства (77%) и значитель-
но меньше специалистов в области естест- 
венных и технических наук (например, в фи-
зических науках и науках о Земле – 24%, в 
машиностроении – лишь 14%). Это объяс-
няется тем, что предложения для наиболее 
квалифицированных «knowledge workers», 

3 Большинство защитившихся (98,0%) получают 
степени доктора философии (PhD). Следующей 
по частоте является степень доктора образования 
(EdD); она составила 1,1% от общего числа при-
суждённых в 2017 г. учёных степеней [1].

исходящие из высокотехнологичного секто-
ра экономики, оказываются более привлека-
тельными. 

Результативность докторских про-
грамм. Для оценки результативности и ка-
чества PhD-программ обычно применяются 
показатели, характеризующие процентную 
долю докторантов, успешно завершивших 
диссертационные проекты с присуждением 
учёной степени, и показатели, характеризу-
ющие время, затраченное на подготовку к 
докторской степени [14–16]. Согласно стати-
стическим и социологическим данным, при-
ведённым в работе [4], усреднённая по евро-
пейским университетам доля PhD-студентов, 
которые завершают диссертационные ис-
следования с присуждением докторской 
степени, составляет 66%4 (остальные 34% по 
тем или иным причинам не выходят на ито-
говые испытания и не получают докторскую 
степень). Приблизительно половина успеш-
ных докторантов защищают свои работы не 
позднее чем за четыре года обучения. В тече-
ние пяти лет защищается 88% диссертаций, 
а для 12% докторантов время, необходимое 
для подготовки и защиты диссертации, пре-
вышает пять лет. 

В США доля обучающихся, завершающих 
PhD-программы с присуждением учёной 
степени, составляет приблизительно 50% 
[17], а время, затрачиваемое на подготовку, 
обычно больше, чем в европейских странах, 
и составляет в среднем около шести лет (по 
данным за 2017 г. [13]). Однако этот показа-
тель существенно различается в отдельных 
дисциплинарных областях. Так, если в физи-
ке, науках о жизни и компьютерных науках 
подготовка диссертации, как правило, зани-
мает 5,7 лет, то в науках об образовании этот 

4 В [4] приведены данные об удельном весе лиц, 
завершающих диссертационные исследования 
в течение шести лет. Отмечается, что на про-
тяжении последнего десятилетия процент PhD-
студентов, которым присуждается докторская 
степень, остаётся стабильным, хотя отмечаются 
существенные различия между странами.
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показатель равен 6,3 годам, а в гуманитар-
ных науках и в области искусств – 7,1 года.

Мониторинг аспирантского образования  
в России. Постановка задачи

В России о положении дел в аспирантуре 
можно судить по данным государственной 
статистики, формируемым на основе ежегод-
ных статистических отчётов высших учебных 
заведений. Утверждённый набор показате-
лей подробно характеризует структуру приё- 
ма, контингента и выпуска аспирантов по 
различным направлениям подготовки (в том 
числе с защитой диссертации). Однако теку-
щая ведомственная статистика совершенно 
не отражает конечные социально-экономи-
ческие результаты и эффективность функци-
онирования аспирантуры как института вос-
производства научно-педагогических кад- 
ров и специалистов для высокотехнологич-
ных секторов экономики, социальной сферы 
и государственного управления. В качестве 
единственного индикатора эффективности 
рассматривается выпуск из аспирантуры с 
защитой диссертации [18]. При всей важно-
сти этого показателя, остаются неизвестны-
ми параметры, характеризующие итоговую 
результативность аспирантских программ, в 
том числе: доля выпускников, которым при-
суждается степень кандидата наук после 
окончания аспирантских программ; реаль-
ные сроки подготовки диссертаций в различ-
ных научных дисциплинах; удельный вес вы-
пускников, пополняющих ряды научных ра-
ботников и преподавателей высшей школы. 
Недостаток достоверной количественной 
информации провоцирует появление эмоци-
ональных оценок, формирующих «мифы», 
которые закрепляются публицистическим 
дискурсом [19]. 

При обсуждении состояния и перспек-
тив развития российской аспирантуры экс-
пертами высказываются различные суж-
дения: от необходимости диверсификации 
аспирантских программ и введения наряду 
с учёными степенями профессиональных 
степеней [20] до признания неэффективно-

сти расходования бюджетных средств, выде-
ляемых для подготовки аспирантов, в связи 
с отклонением многих из них от «канониче-
ских» (академических) профессиональных 
траекторий [21]. 

Отсутствие общедоступных статистиче-
ских и социологических данных о защитах 
диссертаций выпускниками аспирантуры по 
истечении нормативно установленного сро-
ка обучения, а также данных о профессио-
нальных карьерах выпускников стимулирует 
попытки их восполнения силами отдельных 
исследовательских коллективов. В резуль-
тате к настоящему времени мы располагаем 
анализом ряда «кейсов», существенно от-
личных по результатам как в силу различий 
объектов наблюдения, так и в силу особен-
ностей методических подходов к решению 
поставленных задач [22–26]. К примеру, объ-
ектом анализа стало закрепление выпускни-
ков аспирантуры в академических институ-
тах («кейс» Санкт-Петербургского научно-
го центра РАН [23]). Исследование показало 
относительно высокую (более 60%) долю вы-
пускников аспирантуры, закрепляющихся 
на исследовательских позициях. Однако вы-
раженная специфика и относительно малый 
удельный вес аспирантур академических 
НИИ в национальной системе подготовки 
научно-педагогических кадров не позволя-
ют экстраполировать полученные данные за 
пределы объекта наблюдения. 

В работе [25] на основе выборочной ин-
формации о научных статьях кандидатов 
наук, зафиксированных в eLibrary.ru в пер-
вые годы после защиты кандидатских дис-
сертаций, делается вывод о низкой публи-
кационной активности «новоиспечённых» 
обладателей учёных степеней. Практики 
вузовского мониторинга публикационной 
активности и карьерных траекторий выпуск-
ников аспирантур крайне ограниченны [22; 
24]), а имеющиеся данные указывают на су-
щественные дисциплинарные различия в мо-
тивациях выпускников и их нацеленности на 
развитие академической карьеры. Отметим 
также, что фактором, в некоторой степени 
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активизировавшим изучение национального 
рынка академического труда (включая про-
блемы карьерных траекторий и мобильно-
сти), стало участие российских исследова-
телей в международном проекте «Карьеры 
докторов наук» (ОЭСР, Евростат, Институт 
статистики ЮНЕСКО) [27; 28]. Полученные 
данные свидетельствуют о схожем характе-
ре процессов, протекающих на академиче-
ских рынках труда в России и других Евро-
пейских странах.

Таким образом, широко распространён-
ные сегодня в России суждения о низкой эф-
фективности национальной системы подго-
товки научных кадров основаны главным об-
разом на данных государственной статистики 
о доле аспирантов, завершающих обучение с 
защитой диссертации в срок. При этом отсут-
ствуют эмпирические исследования влияния 
дисциплинарных, организационных и иных 
факторов на время, необходимое на подго-
товку к получению учёной степени, и процес-
сы закрепления начинающих исследователей 
в науке и высшей школе. Каковы реальные 
сроки продвижения российских аспирантов 
к учёной степени? Каков удельный вес вы-
пускников, продолжающих научную карьеру 
после окончания аспирантской программы? 
Существуют ли статистически значимые дис-
циплинарные, организационные и иные раз-
личия в результативности аспирантской под-
готовки и закреплении выпускников в акаде-
мической сфере? 

Для ответов на эти вопросы нами осущест-
влён сбор и анализ количественных данных 
о защитах диссертаций, научных публикаци-
ях, патентах и иных результатах интеллекту-
альной деятельности выпускников аспиран-
тур 2013 г. из девяти российских универси-
тетов. Институциональная характеристика 
выборки: четыре классических, четыре тех-
нических и один профильный университет; 
семь вузов имеют статус НИУ, пять из них 
участвуют в Программе «5-100». В выбор-
ке представлены аспиранты естественных, 
технических, общественных и гуманитарных 
областей (N = 1178; получены и проанализи-

рованы данные о каждом выпускнике). Про-
анализированы количественные данные о 
защитах диссертаций и публикационной ак-
тивности выпускников в постаспирантский 
период, что позволило по-новому взглянуть 
на методологию диагностики эффективно-
сти вузовских аспирантур и наметить меры 
по совершенствованию национальной систе-
мы подготовки профессиональных исследо-
вателей и преподавателей высшей школы. 
Метод и результаты исследования будут из-
ложены в следующей статье. 
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Аннотация. В статье анализируются барьеры, возникающие на этапах обучения в оте- 
чественной аспирантуре и подготовки к защите кандидатской диссертации. Эмпириче-
скую базу исследования составил опрос целевой аудитории c помощью анкеты о влиянии 
барьеров на результат аспирантской подготовки и завершения кандидатской диссертации. 
Целевая выборка содержит три группы: аспиранты, кандидаты наук (выпускники аспиран-
туры) и доктора наук (научные руководители), представляющие высшие учебные и научные 
заведения Российской Федерации. Объём выборки – 133 человека. Результаты проведённого 
исследования проанализированы с помощью графостатистических методов. Построение 
диаграммы В. Парето позволило выявить 20% наиболее значимых барьеров в аспирантской 
подготовке и завершении диссертационного исследования. С целью наглядного представ-
ления структуры барьеров использована причинно-следственная диаграмма К. Исикавы. 
Выявлены факторы первичного уровня – аспирант, научный руководитель, учреждение и 
государство, ответственные за полученный результат. Далее проанализированы факто-
ры вторичного уровня в получении положительного результата аспирантской подготовки. 
Рассмотрена возможность проведения некоторых мероприятий по уменьшению влияния 
рассматриваемых барьеров на результаты аспирантской подготовки. Отмечено, что от 
аспиранта зависят совмещение учёбы с работой не по специальности и факторы семейной 
жизни. От учреждения зависит наличие ряда значимых трудностей в аспирантской под-
готовке, в частности отсутствие исследовательского задела. В статье проанализированы 
организационные барьеры предзащитного и защитного периодов; барьеры, связанные с на-
учным руководителем; выделена проблема низкой мотивации к получению степени. 

Ключевые слова: аспирантская подготовка, защита кандидатской диссертации, барье-
ры в аспирантской подготовке, анкетирование, графостатистический анализ
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Введение
В текущий момент российское образова-

ние переживает этап реформирования, об-
условленный продолжающимся переходом 
общества на новые экономические основы 
и интеграцией отечественного образования 
в мировое образовательное пространство. В 

этих условиях актуализируются проблемы 
совершенствования существующей системы 
подготовки научно-педагогических кадров. 
В мировом научном сообществе ведётся ак-
тивное обсуждение реалий аспирантской 
(«докторской») подготовки. Наблюдается 
растущее разнообразие моделей такой под-
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готовки, при этом акцент делается на разра-
ботке исследовательских учебных программ 
и интеграции обучения и развития навыков 
в общий опыт студентов и т.д. [1]. Свое- 
образные изменения происходят с моделью 
аспирантской подготовки в России. По за-
кону «Об образовании в РФ» от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ аспирантура перешла 
из подсистемы послевузовской подготовки 
научно-педагогических кадров на уровень 
высшего образования. В научно-педагогиче-
ском сообществе дискутируются проблемы, 
связанные с такой перестройкой. В иссле-
дованиях чётко прослеживается тревога за 
состояние и эффективность аспирантуры, 
отмечается, что, несмотря на общемиро-
вую тенденцию усиления ценности науки, 
в России наблюдается спад интереса как к 
защитам, так и к институту аспирантуры в 
целом. В качестве одной из основных причин 
такой ситуации подчёркивается отсутствие 
в программе аспирантуры целевой установ-
ки на подготовку и защиту кандидатской 
диссертации [2]. Включение в аспирантуру 
большой образовательной составляющей, 
подчёркивающей на данный момент её пе-
дагогическую направленность, не вносит 
ясности в вопрос о статусе научного резуль-
тата аспирантуры. К этому можно добавить 
параллельное функционирование института 
прикреплённых лиц, позволяющего челове-
ку вообще не обучаться в аспирантуре, сдать 
кандидатские экзамены и направить все уси-
лия только на написание кандидатской [3; 
4]. Обобщая результаты анализа нововведе-
ний в функционирование аспирантуры, Б.И. 
Бедный отмечает ряд критических точек, к 
которым он относит, помимо трансформа-
ции целевых ориентиров, проблему диверси-
фикации источников финансирования аспи-
рантуры, преемственность образовательных 
программ всех уровней [5]. 

Авторы данной статьи придерживаются 
мнения о важности обсуждения всех ука-
занных проблем, в первую очередь – си-
стемообразующей – целевых ориентиров 
функционирования аспирантуры. Вместе 

с тем возникают текущие вопросы о её эф-
фективности, в том числе касающиеся из-
учения причин, мешающих как подготовке, 
так и защите диссертации. Их рассмотрение 
неоднократно имело место в научно-педаго-
гической литературе. К ряду таких причин 
относят занятость аспиранта деятельно-
стью, не связанной с исследовательской и 
академической, недостаточную мотивацию 
современного аспиранта на защиту в срок 
[6]. Исследователи выделяют факторы, име-
ющие материально-финансовый характер и 
влияющие на результат аспирантской подго-
товки: слабое стипендиальное обеспечение; 
отсутствие финансирования научных иссле-
дований [7]. Подробно трудности при обуче-
нии в аспирантуре и подготовке диссертации 
анализировались в пилотном исследовании 
Н.В. Рыбаковым [8]. Помимо указанных 
факторов, он отмечает такие характеристи-
ки, как трудности с научными публикация-
ми, слабое научное руководство, отсутствие 
научного задела по диссертации, выбор «не-
диссертабельной» темы и ряд других. 

Нами поставлена задача проведения ис-
следования по выявлению барьеров в аспи-
рантском обучении на основании анкетного 
опроса по выборке, содержащей несколько 
групп работников высшей школы и научно-
исследовательских учреждений с широким 
географическим представительством. Пред-
ставляется актуальным также обсуждение 
мероприятий по устранению выявленных 
барьеров или уменьшению их влияния на ре-
зультат аспирантуры. В своём исследовании 
мы опирались на теорию барьеров Р.Х. Ша-
курова [9]. 

Социологическое исследование
Для решения поставленной выше задачи 

в 2018 г. был проведён экспертный опрос, 
состоящий из трёх этапов: формирование 
перечня трудностей, возникающих перед 
аспирантами при обучении и подготовке 
к защите кандидатской диссертации; со-
ставление анкеты по выявлению ключевых 
барьеров; проведение процедуры опроса на 
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целевой выборке; обработка заполненных 
анкет с представлением результатов.

На первом этапе сформулирован пере-
чень барьеров. В качестве экспертов высту-
пили аспиранты, профессорско-преподава-
тельский состав и научные работники ряда 
вузов и научно-исследовательских институ-
тов Казани. Обработка результатов опроса 

позволила составить анкету, представлен-
ную в таблице 1.

В процедуре анкетирования участвовали 
133 респондента, разбитых на три группы: 
1 – аспиранты (N1=41 человек); 2 – канди-
даты наук – работники вузов и НИИ (N2=58 
человек); 3 – доктора наук и целевая адми-
нистрация вузов и НИИ (N3=34 человека). 

Таблица 1 
Анкета по выявлению ключевых барьеров в ходе аспирантской подготовки, препятствующих 

завершению диссертационного исследования
Table 1

Questionnaire to identify the key barriers in postgraduate training impeding the completion of 
dissertation research

Уважаемые коллеги! Просим вас ответить на следующие вопросы, которые помогут повысить качество подготов-
ки аспирантов к завершению и защите кандидатской диссертации.

Укажите, пожалуйста, Вашу должность, организацию. 

Если Вы имеете учёную степень, звание, укажите, какие.

Ваш возраст 

Ваш пол 

Отметьте, пожалуйста, «галочкой» восемь основных барьеров, которые возникают  
у аспирантов во время обучения:

1 Болезнь 

2 Барьеры в семейной жизни

3 Декретный отпуск

4 Финансовая необеспеченность

5 Психологические барьеры адаптационного периода

6 Совмещение учёбы с работой не по научной специальности

7 Языковой и коммуникативный барьеры

8 Низкий уровень подготовки по базовой специальности

9 Низкий уровень компетенций в области самообразовательной деятельности

10 Отсутствие исследовательского задела

11 Слабая организация педагогической и исследовательской практики

12 Слабая экспериментальная база

13 Низкая мотивация научного руководителя аспиранта

14 Неготовность научного руководителя аспиранта

15 Болезнь, смерть, смена места работы руководителя

16 Прочие барьеры:

Отметьте, пожалуйста, «галочкой» пять основных барьеров, которые возникают у аспиранта  
во время завершения и защиты кандидатской диссертации:

17 Низкая мотивация получения учёной степени

18 Барьеры карьерного роста по месту трудоустройства

19 Низкий уровень компетенций представления результатов исследования

20 Отсутствие навыка публичных выступлений

21 Сложности в публикации статей в ведущих научных журналах

22 Организационные барьеры предзащитного и защитного периодов

23 Финансовые барьеры предзащитного и защитного периодов

24 Прочие барьеры:
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Респонденты представляли учебные и науч-
ные учреждения: Московский государствен-
ный автомобильно-дорожный университет, 
МГТУ им. Н.Э. Баумана, РУДН, Казанский 
(Приволжский) федеральный университет, 
Казанский государственный энергетический 
университет, КНИТУ-КХТИ, КНИТУ-КАИ, 
Томский политехнический университет, Са-
марский государственный технический уни-
верситет, Чебоксарский государственный 
педагогический университет, Институт пе-
дагогики, психологии и социальных проблем 
Российской академии образования, Ака-
демия наук Республики Татарстан, а также 
редакция журнала «Высшее образование в 
России». Результаты анкетирования отдель-
но по первой, второй и третьей группе, а так-
же по всем группам в целом представлены в 
таблице 2.

Полученные результаты анкетирования 
подверглись статистическому анализу, пред-
ставленному в следующем разделе.

Анализ результатов
Представленные в таблице 2 результаты 

анкетирования дают возможность прове-
сти первичный анализ экспертных оценок 

влияния барьеров на качество аспирантской 
подготовки во время обучения и завершения 
кандидатского исследования. В первой груп-
пе респондентов (аспиранты) на этапе обуче-
ния ведущими являются фактор финансовой 
необеспеченности (№ 4), барьеры семейной 
жизни (№ 2) и совмещение учёбы с работой 
не по научной специальности (№ 6). Данный 
результат является, так сказать, взглядом 
изнутри. Следует отметить появление на 
второй позиции барьеров семейной жизни 
(№ 2), а также ряда значимых для аспиранта 
позиций: болезнь, смерть, смена места рабо-
ты руководителя (№ 15); отсутствие иссле-
довательского задела (№ 10) и слабая экспе-
риментальная база (№ 12). На этапе завер-
шения кандидатского исследования резко 
выделяются две позиции: организационные 
и финансовые барьеры предзащитного и за-
щитного периодов (№ 22 и № 23).

Результаты анкетирования по второй 
группе респондентов (выпускники аспиран-
туры – кандидаты наук) в основном совпада-
ют с предыдущими, но имеют специфические 
особенности, так как являются ретроспек-
тивным взглядом извне. Основными барье-
рами названы те же: финансовая необеспе-

Таблица 2 
Результаты анкетирования по группам и полной выборке 

Table 2
The results of the survey in groups and complete sample

Барьеры 
(позиции)

Респонденты (чел.)

А. Во время обучения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

N1 = 41 16 26 12 33 6 23 6 12 17 19 1 18 13 12 21 2

N2 = 58 8 33 20 43 8 39 4 25 29 37 16 18 28 14 16 4

N3 = 34 8 18 11 25 7 21 5 15 13 10 5 10 12 9 3 2

N = 133 32 77 43 101 21 83 15 52 59 66 22 46 53 35 40 8

Барьеры
(позиции)

Респонденты (чел.)

Б. Во время завершения и защиты диссертации

17 18 19 20 21 22 23 24

N1 = 41 17 9 11 8 13 28 27 3

N2 = 58 15 15 24 24 42 39 38 5

N3 = 34 19 9 9 15 20 15 22 2

N = 133 51 33 44 47 75 82 87 10
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ченность обучающихся (№ 4) и совмещение 
учёбы с работой не по научной специаль-
ности (№ 6). Однако выпускники осознают 
одну из главных трудностей аспирантской 
подготовки – отсутствие исследователь-
ского задела (№ 10). Наряду с барьерами 
семейной жизни (№ 2), появляется новая 
позиция – низкий уровень компетенций в 
области самообразовательной деятельности 
(№ 9) и низкая мотивация научного руково-
дителя (№ 13). На этапе завершения диссер-
тационного исследования, наряду с указан-
ными в первой группе организационными и 
финансовыми барьерами (№ 22 и № 23), от-
мечается проблема публикации статей в ве-
дущих научных журналах (№ 21), связанная 
в настоящее время также с их финансовым 
сопровождением.

Третью группу респондентов представля-
ли научные руководители, а также неболь-
шая подгруппа целевой администрации. Это 
тоже взгляд изнутри, но иной. Здесь, кроме 
указанных выше финансовой необеспечен-
ности аспирантов (№ 4), совмещения учёбы с 
работой не по научной специальности (№ 6) 
и барьеров семейной жизни (№ 2), отмеча-
ется низкий уровень подготовки по базовой 
специальности (№ 8), низкий уровень компе-
тенций в области самообразовательной дея-
тельности (№ 9) и низкая мотивация научно-
го руководителя (№ 13). Во время заверше-
ния диссертационного исследования, наряду 
с организационными и финансовыми барье-
рами, респонденты называют низкую моти-
вацию получения учёной степени (№ 17).

Анализ результатов анкетирования по 
всей выборке (N=133) в основном подтверж-
дает тенденции откликов по группам. Во 
время обучения значимыми являются уже 
отмеченные выше барьеры: № 4, № 6, № 2, 
№ 10, № 9, № 13, № 8 и № 12. Во время 
завершения диссертации это: № 23, № 22, 
№ 21 и № 17. При суммировании в число 
значимых вошли барьеры: отсутствие навы-
ка публичных выступлений (№ 20) и низкий 
уровень компетенций в области представле-
ния результатов исследования (№ 19).

Для иллюстрации ключевых трудностей 
полезно использовать ресурсы диаграммы 
В. Парето. Диаграмма строится в прямо- 
угольной системе координат: по оси абсцисс 
откладывают равные отрезки, соответству-
ющие выявленным причинам возникновения 
проблем качества в порядке убывания, а по 
оси ординат – величину их вклада в реша-
емую проблему. В результате получается 
рисунок в виде столбиков, высота которых 
уменьшается слева направо. Для показа 
накопленного влияния причин последова-
тельно суммируем высоту всех столбиков 
и получаем ломанную кумулятивную кри-
вую (кривую Парето) [10]. Далее, применяя 
«Правило Парето», находим 20% причин, 
которые дают 80% результата. В приложе-
нии к рассматриваемой задаче диаграмма 
Парето представлена на рисунке 1.

Из рисунка 1 следует, что в 20% наиболее 
значимых барьеров аспирантской подготов-
ки входят: финансовая необеспеченность 
(№ 4), совмещение учёбы с работой не по на-
учной специальности (№ 6), барьеры семей-
ной жизни (№ 2), отсутствие исследователь-
ского задела (№10), низкий уровень компе-
тенций в области самообразовательной дея-
тельности (№ 9), слабая экспериментальная 
база аспирантский подготовки (№ 11). Ана-
логичны значимые барьеры завершения дис-
сертационного исследования: финансовые и 
организационные барьеры предзащитного и 
защитного периодов (№ 23 и № 22), слож-
ность публикации статей в ведущих научных 
журналах (№ 21), низкая мотивация полу-
чения учёной степени (№ 17). Ниже мы рас-
смотрим возможность проведения некото-
рых мероприятий по уменьшению влияния 
рассматриваемых барьеров на результаты 
аспирантской подготовки. 

Для наглядного представления структуры 
барьеров можно воспользоваться причин-
но-следственной диаграммой К. Исикавы 
[11], которая позволяет разделить проблему 
на отдельные фрагменты, выявить и сгруп-
пировать условия и факторы, влияющие 
на проблему, а также провести причинно-
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следственный анализ (Рис. 2). К факторам 
первичного уровня относятся: аспирант, 
научный руководитель, учреждение и госу-
дарство, ответственные за полученный ре-
зультат. 

Анализ представленной причинно-след-
ственной диаграммы показывает, что от 
самого аспиранта зависят первые шесть ба-
рьеров: болезнь (№ 1), барьеры семейной 
жизни (№ 2), декретный отпуск (№ 3), пси-
хологические барьеры адаптационного пе-
риода (№ 5), совмещение учёбы с работой не 
по научной специальности (№ 6), языковой 

и коммуникативный барьеры (№ 7). От науч-
ного руководителя зависит наличие следую-
щих барьеров: его неготовность к эффектив-
ному руководству (№ 14), болезнь или смена 
места работы (№ 15), а также отсутствие у 
аспиранта навыка публичных выступлений 
(№ 20). От научного или высшего учебно-
го заведения также зависит очень многое. 
Здесь, по нашему мнению, можно отметить 
низкий уровень подготовки аспирантов по 
базовой специальности (№ 8), низкий уро-
вень компетенций в области самообразо-
вательной деятельности (№ 9), отсутствие 

Б – на этапе предзащиты
Рис. 1. Диаграмма Парето: 20% значимых барьеров, создающих 80% трудностей во время 

аспирантской подготовки и завершения диссертационного исследования
Fig. 1. Pareto diagram for identifying significant 20% barriers that create 80% of difficulties during 

postgraduate training impeding the completion of dissertation research

А – на этапе обучения
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исследовательского задела (№ 10), слабую 
организацию педагогической и исследова-
тельской практики (№ 11), слабую экспе-
риментальную базу (№ 12), низкий уровень 
представления результатов исследования 
(№ 19). Наконец, такие существенные ба-
рьеры, как финансовая необеспеченность 
аспирантской подготовки (№ 4), низкая мо-
тивация к получению учёной степени (№ 17), 
препятствия на пути карьерного роста по 
месту трудоустройства выпускников аспи-
рантуры (№ 18), сложность публикации 
научных статей аспирантов в ведущих на-
учных журналах (№ 21), организационные 
и финансовые барьеры предзащитного и за-
щитного периодов (№ 22, № 23), относятся 
к сфере ответственности государства.

Некоторые рекомендации по снижению 
уровня влияния барьеров

Попробуем дать некоторые рекоменда-
ции, которые, на наш взгляд, могут улучшить 

сложившуюся ситуацию. Начнём рассмо-
трение с этапа аспирантской подготовки. На 
нём, согласно диаграмме Парето, есть шесть 
наиболее значимых барьеров, которые в 
соответствии с диаграммой К. Исикавы за-
висят от трёх субъектов образовательного 
процесса.

От аспиранта зависят совмещение учёбы 
с работой не по специальности (№ 6) и ба-
рьеры семейной жизни (№ 2). Что касается 
первого компонента, то это не вина, а беда 
аспиранта. Из-за низкой стипендии он вы-
нужден искать средства к существованию 
на стороне, что значимо снижает эффек-
тивность его подготовки и главное – пре-
пятствует завершению диссертационного 
исследования. Здесь можно пожелать мак-
симальное обеспечение участия аспиранта 
в грантовой деятельности совместно с науч-
ным руководителем. Преодоление трудно-
стей семейной жизни, очевидно, полностью 
зависит от аспиранта и связано с расстанов-

Рис.2. Диаграмма К. Исикавы по анализу причин незавершения аспирантуры  
защитой кандидатской диссертации

Fig. 2. Ishikawa diagram on the analysis of the reasons for non-completion  
of postgraduate course with thesis defense 
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кой приоритетов в его личной эффективно-
сти. Давать рекомендации по преодолению 
этого барьера сложно. 

От вуза зависит наличие трёх значимых 
барьеров в аспирантской подготовке. Пер-
вый – это отсутствие исследовательского за-
дела (№ 10). Действительно, за отведённый 
срок весьма трудно завершить аспирант-
скую подготовку с защитой кандидатской 
диссертации. Этот задел можно создать во 
время научно-исследовательской работы со 
студентами вуза или в период доаспирант-
ского института соискательства. Весьма 
мощным, но достаточно редко применяе-
мым инструментом его создания является 
интеграция аспирантуры с магистратурой. 
На магистерском уровне обучения можно 
получить тему и руководителя кандидат-
ской диссертации, перенести итоговые го-
сударственные экзамены во вступительные 
в аспирантуру, сдать все кандидатские эк-
замены, выполнить магистерскую диссерта-
ционную работу как часть кандидатской. То 
есть можно выполнить значительную часть 
учебной и научной программы аспиран-
туры, превратив трёх- или четырёхлетний 
срок аспирантской подготовки в пяти- или 
шестилетний. Британский опыт объедине-
ния магистерской и докторской подготовки 
обсуждался в работе [12]. Рассматривая ма-
гистратуру как институт «предаспиранту-
ры», авторы выделили ряд перспектив такой 
интеграции. В работах [2; 13] указывается на 
проблему концептуальной и содержатель-
ной несогласованности программ второго и 
третьего уровней высшего образования. За-
рубежный опыт архитектуры трёхуровневой 
системы высшего образования рассмотрен в 
[1; 5]. Утверждается, что при определённых 
различиях между магистерскими и аспи-
рантскими программами организационный 
и смысловой барьер между ними ниже, чем 
между бакалаврскими и магистерскими про-
граммами, поскольку они во многом бази-
руются на научной деятельности. В работе 
коллег из ННГУ представлен вариант интег- 
рированной образовательной программы 

«Академическая магистратура – аспиран-
тура». Он предполагает «институционное 
объединение уровней магистратуры и аспи-
рантуры; единство и непрерывность иссле-
довательской подготовки… проектирование 
оптимальных образовательных траекторий; 
включение в систему итоговой аттестации 
выпускников в качестве обязательного эле-
мента защиту диссертации на соискание учё-
ной степени “кандидата наук”» [14]. 

Второй зависящий от университета ба-
рьер – низкий уровень компетенций само-
образовательной деятельности аспирантов 
(№ 9). Действительно, раньше их этому не 
учили. Однако в ФГОСЗ++ появились уни-
версальные компетенции: «готовность к са-
мообразованию и саморазвитию» – в бака-
лавриате и «готовность к саморазвитию» – в 
магистратуре. Например, в Казанском госу-
дарственном энергетическим университете 
появились дисциплины: «Технология само-
образования и самоорганизации» (108 ч., 3 
з.е.) – в бакалавриате и «Технологии само-
развития» (108 ч., 3 з.е.) – в магистратуре. 
Будем надеяться, что указанные мероприя-
тия в недалёком будущем понизят рассмат- 
риваемый порог. 

Наконец, третий зависящий от учреж-
дения барьер – слабая экспериментальная 
база. Здесь, видимо, следует пытаться раз-
вивать грантовую деятельность, за счёт чего 
приобретать экспериментальную базу. Так-
же можно арендовать время для проведения 
эксперимента в специализированных цент- 
рах страны и зарубежья. 

Главный выделенный барьер эффектив-
ной подготовки аспирантов – их финан-
совая необеспеченность (№ 34). Решение 
данной проблемы находится прежде всего 
в компетенции государства. Есть надежда, 
что в ближайшее время острота проблемы 
будет снята либо ослаблена.

На этапе завершения диссертации ана-
лиз результатов анкетного опроса выделил 
четыре ведущих барьера, причём все они 
относятся к компетенции государства. Пер-
вый – финансовый барьер предзащитного и 
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защитного периодов (№ 23). К сожалению, 
аспиранту на данном этапе за всё приходит-
ся платить, начиная с сопровождения рабо-
ты в предзащитный период и завершая самой 
процедурой защиты. Нигде это формально 
не зафиксировано, но реальная жизнь тако-
ва. Здесь могут быть уместны государствен-
ные дотации и реальная финансовая под-
держка со стороны учреждения.

Следующий фактор – организационные 
барьеры предзащитного и защитного перио-
дов (№ 22). Отметим, что правила и проце-
дуры представления и защиты диссертации 
постоянно усложняются и все больше фор-
мализуются. Периодически приостанавли-
вается или закрывается работа диссертаци-
онных советов. Всё это объясняется необхо-
димостью повышения качества диссертаций. 
Аспирант на данном этапе часто сталкивает-
ся с отсутствием мест защиты диссертации, 
в диссертационных советах выстраиваются 
значительные очереди, и многое зависит от 
связей научного руководителя. Очевидно, 
что решение данной проблемы относится к 
компетенции государства.

Ещё одна проблема – сложность публи-
кации статей в ведущих научных журналах 
(№ 21). Большая их часть осуществляется 
на платной основе. Время редакторского 
прохождения статей часто несопоставимо 
со сроками завершения аспирантской под-
готовки. Решение проблемы видится в том, 
что ведущие научные журналы должны вы-
делять рубрику для публикации аспирант-
ских работ, отвечающую определённым кри-
териям: требуемый для защиты уровень дис-
сертационных исследований, сокращённые 
сроки рецензирования и редактирования, 
бесплатность публикаций. 

Наконец, ещё одна тема на данном эта-
пе – низкая мотивация к получению степени 
(№ 17). Нередко аспирант, подготовив чер-
новой вариант рукописи диссертационного 
исследования и оценив организационные и 
финансовые трудности доведения работы 
до защиты, отказывается от завершающего 
этапа, тем более что часто он не видит в сво-

ей дальнейшей профессиональной деятель-
ности плюсов от получения кандидатской 
степени [14]. Интересно сравнение с ино-
странным опытом: в развитых странах от-
мечается рост числа получаемых ежегодно 
докторских степеней, что связано со стрем-
лением этих государств рассматривать обра-
зованных работников как ключ к экономи-
ческому росту [16]. В России же обладатель 
учёной степени зачастую не может восполь-
зоваться её преимуществами в полной мере. 
Необходимо предусмотреть расширение 
номенклатуры должностей и профессий, где 
будут действовать надбавки за имеющуюся 
степень, а также более комфортные условия 
для карьерного роста. 

В завершение анализа хотелось бы обсу-
дить барьеры, связанные с научным руково-
дителем (№ 14). Выбор научного руководи-
теля – ответственная задача как для самого 
аспиранта, так и для научного или учебного 
учреждения. Желательно, чтобы возмож-
ный руководитель имел своё научное на-
правление, получал по нему научные гранты, 
имел значительную публикационную актив-
ность в ведущих научных журналах, значи-
мый индекс Хирша, осуществлял периодиче-
скую подготовку кандидатов наук (с пери-
одом 1–3 года). Главное, чтобы у него было 
желание готовить аспирантов, повышая тем 
самым свою научную квалификацию.

Заключение
Рассмотренная в статье проблема акту-

альна, поскольку эффективность функци-
онирования отечественной аспирантуры 
весьма низка. Авторами составлена класси-
фикация барьеров в аспирантской подго-
товке, на основе которой создана анкета по 
определению их весовых коэффициентов. 
Анализ результатов анкетирования позво-
лил выявить ключевые барьеры и определить 
ответственных исполнителей за их ликвида-
цию или уменьшение. Даны некоторые реко-
мендации субъектам процесса аспирантской 
подготовки (аспиранту, научному руководи-
телю, научному или учебному учреждению, 
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государству) по снижению уровня влияния 
барьеров. 
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Abstract. Fundamental changes in the system of training highly qualified personnel in postgradu-
ate studies have actualized the problems of the targets for the functioning of postgraduate studies. 
The article analyzes the barriers that arise at the stages of training in postgraduate school and pre-
paring for thesis defense. The empirical basis of the work was a survey of the target audience, which 
resulted in the formation and testing of a questionnaire to assess the impact of barriers on the out-
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come of postgraduate training and the completion of postgraduate study. The target sample contains 
three groups: postgraduate students, holders of Candidates of Science degree and Doctors of Science 
(scientific supervisors) representing higher education and scientific institutions of the Russian Federa-
tion. The sample object was 133 people. The results of the experiment were analyzed using statistical 
graphs method. To identify key barriers to complete postgraduate studies, the construction of the 
Pareto diagram was used. As a result, we have identified 20% of the most significant barriers imped-
ing postgraduate training and significant barriers to completing the dissertation research. In order to 
visualize the structure of the barriers, a causal diagram of K. Ishikawa was used. Primary level factors 
responsible for the result have been identified including a postgraduate student, scientific supervisor, 
institution and the state. Further, factors of the secondary level in obtaining a positive result of post-
graduate training are analyzed. The paper considers the possibility of carrying out some measures to 
reduce the barriers to successful completion of postgraduate training and Candidate thesis defense. 
It is noted that such factors as work-study scheme and family life barriers depend on postgraduate 
student. Higher education institution is also responsible for a number of significant barriers in post-
graduate training, in particular the absence of a research reserve. A very powerful, but, unfortunate-
ly, rather rare tool for creating a research reserve for postgraduate studies is its integration with the 
magistracy. We can refer to a British experience of combining master’s and doctoral studies by way 
of example. The article also analyzes the organizational barriers during the periods of thesis prepara-
tion and submission as well as barriers relating to supervisor’s responsibility. The authors dwell on 
the problem of low motivation for getting the Candidate of Science degree. It is a common situation 
in Russia when a Candidate of Science degree holder cannot benefit from the degree obtained. It is 
necessary to envisage the expansion of positions and professions, where surcharges will be applied for 
the existing degrees, as well as more comfortable conditions for career growth.
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Аннотация. В статье рассматривается влияние культуры метамодерна и дигитализа-
ции образования на трансформацию педагогического понимания процесса обучения. Автор 
опирается на трактовки эпохи «после постмодерна», представленные в работах С. Абрам-
сона, М. Эпштейна, Р. Эшельмана, А. Кирби, Дж. Менша, П. Самюэльса, Л. Тёрнера, Т. Вер-
мюлена и Р. Ван ден Аккера; на трансдисциплинарный (Б. Николеску) и коннективистский 
(Д. Кормье, Дж. Сименс) подходы, международные документы, определяющие стратегию 
развития образования в сложном обществе. Автор показывает, как в эпоху метамодерна 
под влиянием всеобщей дигитализации образовательного пространства появляются при-
знаки, свидетельствующие о выходе теории и практики обучения за пределы закреплённых 
в веках педагогических смыслов. Это проявляется на уровне стихийной трансформации ос-
новных компонентов процесса обучения, изменений педагогического тезауруса, появления 
«гибридных» дидактических теорий. Данное явление определяется автором как постпеда-
гогический синдром цифровой эпохи, способный нарушить историческую преемственность 
образовательной культуры. В статье говорится о недостаточности ресурсов современной 
педагогической науки для объяснения реалий непрерывного образования как части культу-
ры цифромодернизма и разработки подлинно инновационных способов обучения. Высказано 
предположение о том, что создание эффективных методик обучения и самообразования в 
цифровую эпоху возможно лишь в случае переосмысления и переоценки базовых дидактиче-
ских категорий и понятий на трансдисциплинарной основе с учётом педагогического опыта 
аналоговой эпохи и сохранения преемственности гуманитарных ценностей и смыслов. Рас-
суждения автора и сделанные выводы адресованы сторонникам исследования образования 
на междисциплинарной и трансдисциплинарной основе.
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гогика, коннективизм, трансдисциплинарный подход 
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Горе тем, кто позволил технике
Властвовать над своей душой

Даниил Андреев

Введение. По прошествии двух десятков 
лет третьего тысячелетия неоднократно 
продекларированный конец света пока не 
наступил. Напротив, мир всё стремительнее 
движется в будущее. Цивилизационное раз-
витие ускоряется, влияя на темпы развития 

образования. По мнению профессора До-
нальда Кларка, за последнее десятилетие 
в образовании произошло столько же из-
менений, сколько за предыдущую тысячу 
лет1. Основными факторами изменений 
становятся научно-технический прогресс и 
дигитализация общества. На волне «новой 

1 См. выступление Д. Кларка в TEDxGlasgow. UPL: 
https://www.youtube.com/watch?v=dEJ_ATgrnnY
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электронной культуры» (М. Кастельс) бурно 
разворачивается цифровая революция в об-
разовании. Развитие цифровых технологий 
и телекоммуникационных систем, разра-
боток в сфере искусственного интеллекта, 
дополненной реальности, поведенческой 
психологии кардинально меняет способы 
познания. Транснациональные, транскуль-
турные, трансдисциплинарные процессы, 
происходящие в глобальном информацион-
но-образовательном пространстве, стира-
ют границы между людьми, странами, об-
ластями знания, обеспечивая возможность 
аккумуляции исторического и современного 
опыта человечества на цифровой основе. 

На фоне «текучей современности» (З. 
Бауман) появляется потребность в создании 
форм и моделей обучения, позволяющих 
готовить людей к ориентации и действию в 
многообразном изменчивом мире, прони-
занном потоками разнородной информации. 
Популярный слоган М. Маклюэна «мир – 
глобальная деревня» сегодня дополнился те-
зисами «весь мир – школа» (Салмон Хан) и 
«хочешь жить – умей учиться» (Манифест 
гуманистической педагогики XXI века [1]). 
Массовая оцифровка учебной и професси-
ональной информации открывает каждому 
желающему доступ к обучению, давая шанс 
стать конкурентоспособным на рынке труда 
и разрушая монополию институциализиро-
ванного образования. Вдобавок к этому низ-
кий уровень готовности выпускников школы 
и вуза к выполнению трудовых задач порож-
дает кризис доверия к школе и системе про-
фессионального обучения. В очередной раз 
после появления в начале 1970-х годов рабо-
ты И. Иллича «Освобождение от школ» [2] в 
разных концах света под сомнение открыто 
ставится целесообразность основных обра-
зовательных институтов в их классическом 
(индустриальном) понимании. Сегодня во 
всех странах на всех уровнях декларируется 
необходимость коренного изменения систе-
мы взглядов на образование и технологии 
обучения. Современные теоретические пред-
ставления о новой глобальной архитектуре 

образования во многом формируются под 
влиянием веяний исторической эпохи, иду-
щей на смену постмодерну. 

Специфика эпохи «после постмодерна»
Метамодернизм как парадокс выбора. 

Начало XXI века ознаменовано выходом 
человеческой мысли и социальной жизни за 
пределы модальности постмодерна. Пост-
модернизм, проявившийся, по словам Ж. Бо-
дрийяра как «возможность мыслить через 
смешение всего со всем» [3], уже не способен 
дать разумное объяснение происходящему. 
Имея в распоряжении противоположную 
информацию практически о каждом явле-
нии, человек постоянно оказывается перед 
лицом не просто возможности, но необходи-
мости выбора. Единого понимания сущности 
исторического этапа, следующего «после 
постмодерна», пока не выработано [4]. Гу-
манитарии считают, что, скорее всего, имеет 
смысл говорить об особой атмосфере, об-
щем настрое на преодоление постмодерного 
хаоса. Философ М. Эпштейн называет это 
состояние «de’but de siecle», «дебютным» 
ощущением эпохи, пронизанным «пафосом 
бурного заселения новых территорий пси-
хореальности, инфореальности, биореаль-
ности» [5]. Подобное ощущение порождает 
альтернативные, амбивалентные способы 
восприятия мира (так называемое «глокаль-
ное восприятие)2. С подобной атмосферой 
«сложносоставного состояния сознания» 
и новой «зарождающейся чувственности» 
сегодня соотносятся такие понятия, как 
альтермодерн (Н. Буррио), гипермодерн (Ж. 
Липоветски), метамодерн (Д. Айди), пост-

2 Комбинация глобального и локального. Мо-
дели глокализации разрабатываются с опорой 
на сетевые формы самоорганизации и меж-
культурную коммуникацию. О глокализации в 
образовании см.: Jeffrey S. Brooks, Anthony H. 
Normore. Educational Leadership and Globaliza-
tion: Literacy for a Glocal Perspective // Educa-
tional Policy. 2010-01-01. Vol. 24, iss. 1. P. 52–82. 
DOI:10.1177/0895904809354070
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фундаментализм (Дж. Менш), метамодер-
низм (Л. Тёрнер) [6].

Размышляя о метамодернизме, голланд-
ские учёные и философы Т. Вермюлен и Р. 
Ван ден Аккер характеризуют его как посто-
янное движение назад и вперёд в попытках 
преодолеть противоречия между модерном 
и постмодерном. По их мнению, «онтологи-
чески метамодернизм … осциллирует между 
энтузиазмом модернизма и постмодернист-
ской насмешкой, между надеждой и мелан-
холией, между простодушием и осведом-
лённостью, эмпатией и апатией, единством 
и множеством, цельностью и расщеплением, 
ясностью и неоднозначностью» [7]. В подоб-
ной осцилляции заложена возможность из-
менений, которые так нужны человечеству. 
«Техно-оптимистическое, эксперименталь-
ное настроение» метамодерна (М. Эпштейн) 
проникает и в сферу социально-психологи-
ческого знания. В современном педагогиче-
ском сознании легко проследить «метания» 
и осцилляцию идей: от возврата к гуманис- 
тическим образовательным моделям рубе-
жа XIX и XX вв. до упования на глобальную 
цифровизацию, роботизацию, чипизацию 
процесса обучения и практику самообуче-
ния. 

Человек метамодерна. Новое мироощу-
щение и умонастроение проявляется в кар-
динальных изменениях социально-психоло-
гических характеристик и трансформации 
поведения людей. Многие авторы фикси- 
руют своеобразие позиции человека, ощуща-
ющего неопределённость своего настоящего 
положения между прошлым и будущим. По 
мнению Т. Вермюлена и Р. Ван ден Аккера, 
судьба человека метамодерна – «преследо-
вать бесконечно отступающие горизонты и 
впускать в жизнь перемены» [7]. Х. Фрай-
нахе подчёркивает, что метамодерниста от-
личает «и то/и это-мышление» (‘both … and’ 
thinking) как противоположность мышле-
нию «или/или» (neither/or thinking) [8]. Не 
случайно и появление понятия «бифуркаци-
онный тип личности», который «характе-
ризуется крайней степенью неустойчивости 

и нестабильности; принципиально не опре-
делён в путях своего дальнейшего развития; 
чрезвычайно чувствителен к внешним, иду-
щим от общества, и внутренним, идущим от 
чувств и эмоций, малым воздействиям» [9]. 

Особым качеством человека эпохи ме-
тамодерна становится умение изменять си-
туацию, собственную жизнь, окружающий 
мир. Отсюда интерес к исследованию меха-
низмов того, как именно люди могут про-
изводить подобные изменения и как можно 
их этому научить. Так, Д. Грей пишет о «ли-
минальности мышления» как свойстве, спо-
собствующем осознанному переходу в иное 
состояние. Практики лиминального мышле-
ния сводятся к трём простым правилам: а) 
войти в контакт со своим незнанием; б) ис-
кать понимания; в) делать что-то по-иному. 
При этом подчёркивается, что в стремлении 
к изменениям метамодернист имеет муже-
ство ошибаться и делать неверные выводы3. 
Иными словами, происходит трансформа-
ция идеи учёного незнания (Н. Кузанский) в 
идею обучающего незнания. 

Новая эпоха также требует новых про-
фессиональных навыков, связанных с креа-
тивностью, критическим и гибким мышлени-
ем, развитием эмоционального интеллекта, 
способностью к оценке и комплексному ре-
шению проблем, принятию решений, коор-
динации с другими, сервисной ориентацией. 
Данный перечень был обозначен на Всемир-
ном экономическом форуме в Давосе (2016)4.

В отличие от взрослых, для поколений Y и 
Z (Digital Natives, по определению М. Прен-
ски [10]), c рождения вовлечённых в процес-
сы глобализации и дигитализации, органич-
но стремление к перманентным изменениям. 
Интуитивно не принимая деконструктив-

3 См.: Liminal Thinking. URL: http://liminalth-
inking.com 

4 См. также материалы Deloitte Report: “What 
key competencies are needed in the digital age? The 
impact of automation on employees, companies 
and education”. URL: https://www2.deloitte.com/
content/dam/Deloitte/ch/Documents/innovation/
ch-en-innovation-automation-competencies.pdf
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ность, молодёжь задаёт «тенденцию рекон-
струкции идеалов равенства, мультикуль-
турализма, этики в бизнесе». Среди харак-
теристик поколения XXI века различными 
авторами выделены:

•  восприятие происходящего одновре-
менно и всерьёз, и отстранённо-иронично;

•  отказ от признания какой-либо истины 
окончательной;

•  проверка любой информации на со-
ответствие «внутренней психологической 
правде»;

•  интерес к утраченным ценностям, к 
уважительному цитированию образцов, ли-
ризму, деидеологизации исторического на-
следия; 

•  надежда на светлое будущее.
Понятно, что обучение такого поколения 

должно строиться на принципиально иных 
основах. Предпосылки к этому формируют-
ся на волне цифровой революции. Остано-
вимся на этом подробнее.

Цифромодернизм и трансформация 
процесса обучения 

Адаптация целей обучения к новым 
образовательным запросам среды. Ан-
глийскому философу А. Кирби, по мнению 
которого процесс оцифровывания явля-
ется преобладающим культурным факто-
ром нашего времени, принадлежит понятие 
«цифромодернизм»5 [11]. На уровне между-
народных докладов и концепций последних 
лет можно найти прямой призыв изменить 
все институты и правила, мешающие обра-
зованию быть гибким и постоянно развива-
ющимся. Основная ставка при этом делается 
на дигитализацию системы образования и 
смещение ответственности за ход и резуль-
таты обучения на самого учащегося. 

По мнению Д. Кормье, в ситуации, когда 
основными характеристиками современного 
мира становятся текучесть (З. Бауман), мно-
гообразие, изменчивость, сложность, не-
определённость (хаотичность), «наилучшим 

5 Digimodernism – от digital modernism

обучением становится то, которое готовит к 
действиям с неопределённостью»6. Соответ-
ственно, принципиально новыми задачами 
образования становятся: а) обучение жизни 
в ситуации неопределённости и отсутствия 
объективных внешних критериев оценки ис-
тинности информации; б) привитие личност-
ных качеств, способных обеспечить адап-
тацию к ситуации «после постмодерна». В 
международных документах последних лет, 
определяющих стратегию развития обра-
зования в сложном мире, просматривается 
несколько групп образовательных целей. 
Среди них:

•  подготовка для постоянно меняющего-
ся рынка труда через установление прямой 
связи между навыками, которые даёт об-
разовательное учреждение, и требованиями 
работодателей;

•  адаптация к жизни в современных 
сложных демократических обществах; 

•  приобретение универсальных компе-
тенций в области инноваций и творчества;

•  развитие способности к совместному 
обучению и совместной работе;

•  обеспечение гибкости и различных 
видов мобильности – географической, про-
фессиональной, интеллектуальной, эмоцио-
нальной; 

•  обеспечение личностного развития на 
основе широкой базы знаний, формирова-
ние умения учиться всю жизнь, обеспечение 
каждому успеха в обучении.

Новое понимание содержания образова-
ния. Эпоха цифромодернизма существенно 
преобразует природу познания и обуче-
ния. Информационные сети, персональные 
мобильные устройства, открытые образо-
вательные ресурсы, машинное обучение 
меняют архитектуру образовательных про-
цессов. При этом ключевые для педагогики 
традиционные понятия «знание» и «содер-
жание обучения» подвергаются междисци-
плинарному переосмыслению в соотнесении 

6 См. блог Д. Кормье: URL: http://davecormier.
com/edblog/ 
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с современными трактовками категорий 
«информация», «технология», «коммуника-
ция». 

Учебное знание и информация. Согласно 
существующей веками практике, перевод 
информации в содержание образования и 
далее – в учебные знания требует времени 
для проверки и оценки квалифицированны-
ми специалистами (экспертами). Но в ситуа-
ции удвоения объёма знаний в мире каждые 
18 месяцев временной промежуток между 
моментом получения знания и моментом, 
когда оно устаревает, «период полураспада 
информации» (по Дж. Сименсу) значитель-
но сократился [12; 13]. Вместе с конкрет-
ным знанием стремительно обесценивается 
нормированное содержание образования и 
фиксированные учебные тексты. Наступает 
время, когда, как сказано в «Манифесте» Л. 
Тёрнера, «основанием для эмпирического 
или афористического познания становится 
любая информация независимо от её ис-
тинной ценности» [6]. Система образова-
ния в этом случае начинает восприниматься 
как своего рода «спойлер»7, предлагающий 
учащемуся готовый ответ и тем самым сни-
мающий интригу живого непосредственного 
познания.

Содержание обучения и коммуникация. 
Известно, что «тип общества в значитель-
ной мере определяется господствующим в 
нём типом коммуникации, а человеческое 
восприятие – скоростью передачи этой ин-
формации» (М. Маклюэн). За последние 20 
лет информатизация + дигитализация всех 
сфер жизни общества привели к тотальной 
смене типа образовательной коммуникации, 
всё более перемещающейся в виртуальное 
пространство. Расширение сферы сетевого 
общения выводит учебное взаимодействие 
из реальности учебных текстов в реальность 
коммуникации. Фактически происходит 

7 Спойлер – от англ. to spoil – «портить», «ме-
шать»; spoiler – «помеха». Одно из значений:  
преждевременно раскрытая важная информация, 
которая портит впечатление от художественного 
произведения, разрушая интригу.

перенос педагогической идеи «встроенного 
содержания» в систему коммуникации. 

Практика показывает, что в перманентно 
изменяющемся мире, где единственно пра-
вильный ответ часто отсутствует, нужное 
знание (содержание или программа обуче-
ния) может обнаруживаться в сообществах, 
в сетях или базах данных. Теоретики кон-
нективизма рассматривают сети как разно-
видность сложноорганизованных и само-
организующихся систем, способных проду-
цировать новый тип совокупного учебного 
предмета. Так, в ризоматической модели 
обучения Д. Кормье учебная программа об-
суждается и создаётся в режиме реального 
времени всеми участниками процесса обуче-
ния. Сообщество самопроизвольно форми-
рует, строит, реконструирует себя и предмет 
своего обучения как растущее корневище, 
реагируя на изменяющиеся условия окру-
жающей среды. Близкие по смыслу метафо-
ры встречаются у целого ряда авторов. М. 
Эпштейн считает, что в рамках электронной 
соборности «картина рисуется толпой». 

Справедливости ради стоит заметить, что 
с подобной точкой зрения сегодня согласны 
не все. Например, участник одного из сете-
вых форумов О. Лавров трактует «кипучий 
бульон коммуникаций как источник инфор-
мационной и знаниевой энтропии»8. Когда 
помимо образовательного контента, создан-
ного специалистами, открытая среда пред-
лагает в качестве учебной информации муль-
тики, аниме, шоу, обучение превращается в 
самостоятельный поиск и отбор разнород-
ной информации, которая не обязательно 
превращается в знания. В итоге при безус-
ловном возрастании скорости получения от-
вета на информационный запрос учащийся 
далеко не всегда приобретает достоверные и 
нужные данные. Таким образом, в процессе 
дигитализации возникает вопрос не только и 

8 См.: Лавров О. Коннективизм: сетевое об-
учение vs приобретение знаний // E-learning.by. 
2013.09.05. URL: http://www.e-learning.by/Arti-
cle/Konnektivizm-setevoe-obuchenie-vs-priobrete-
nie-znanij/ELearning.html 
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не столько охвата населения цифровым обу- 
чением, сколько качества этого обучения и, 
прежде всего, контента, полученного путём 
сетевой синергии. 

Учебное знание и технологии. Понятие 
«технологическая интенциональность» (вве-
дено американским философом Д. Айди) 
обозначает способность технологий непо-
средственно участвовать в конституирова-
нии знания [14]. В работе немецкого автора 
Р. Мюллер-Айсельта «Цифровая революция 
в образовании. Радикальное изменение обу- 
чения и то, как мы можем его проектиро-
вать» [15] на обширном международном ма-
териале дан подробный анализ изменений, 
которые претерпевает современная систе-
ма обучения в результате появления новых 
цифровых ресурсов. Можно выделить сле-
дующие направления подобных изменений. 

1. Создание новых типов образователь-
ных пространств и сред (EdTech Space), на-
пример, для peer-to-peer обучения или тью-
торского сопровождения. 

2. Появление новых источников и носите-
лей учебной информации, среди них:

•  открытый контент (ресурсы в свобод-
ном доступе ООР, МООК, открытые лицен-
зии);

•  гаджеты; 
•  электронные учебные пособия; 
•  электронные библиотеки; 
•  облачные образовательные системы и 

интернет-сервисы (Web 3.0);
•  виртуальный нарратив в системах VR.
3. Внедрение новых технологий активиза-

ции обучения (геймификация, иммерсивные 
технологии, искусственный интеллект). 

4. Использование новых систем образова-
тельного менеджмента: 

•  автоматизированные системы управле-
ния образовательными организациями; 

•  электронные портфолио учащихся; 
•  личные электронные кабинеты.
Всё чаще звучит понятие «Smart 

education», обозначающее гибкое обучение 
в интерактивной образовательной среде на 
основе открытого доступа к контенту, соз-

данному в разных концах мира. Развитие 
принципиально иных технических возмож-
ностей трансформирует не только содер-
жание образования и процесс учебной ком-
муникации, но также способы мышления и 
поведения учащихся. Достаточно упомянуть 
переход от линейной презентации мысли к 
многомерной, гипертекстовой, увеличение 
скорости обмена информацией, появление 
специфических языков сетевого общения  
(texting, tweeting, posting). По мере совершен-
ствования технологий обучения становится 
возможным двухсторонний семантичес- 
кий диалог в системе «машина – учащийся» и 
создание гибкого персонализированного со-
держания обучения, отвечающего динамике 
той или иной дидактической ситуации. 

Обобществление познавательных и об-
разовательных процессов. Технологичес- 
кая возможность организации совместно-
го сетевого обучения ведёт к укрупнению 
субъектов учения и преподавания. Новые 
пространства объединяют людей, имеющих 
общие профессиональные и познаватель-
ные интересы. Например, хакатон-форумы 
соединяют специалистов из разных обла-
стей разработки программного обеспечения 
(программистов, дизайнеров, менеджеров) 
для работы над решением конкретной про-
блемы и одновременного взаимообучения. 
Учебные заведения и профессорско-пре-
подавательский состав кооперируются для 
осуществления совместной образователь-
ной деятельности на базе общих стандар-
тов, соглашений и технологий. Понятие «об-
разовательная экосистема» предполагает 
объединение различных организаций, видов 
активности и ресурсов9. Однако активиза-
ция сетевых сообществ разного масштаба и 
уровня не снимает проблему «одиночества в 
сети», которая, в отличие от вопросов циф-
ровой зависимости, пока не попала в сферу 
педагогического внимания.

9 Кроме того, в качестве «неживых» совокуп-
ных субъектов обучения сегодня рассматривают-
ся нейросети.
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Цифромодернизм и автономность уча-
щихся. Теоретик культуры Р. Самуэльс, от-
мечая факт корреляции между «технологи-
ческой автоматизацией и автономией чело-
века», характеризует современную эпоху 
как автомодернизм. Помимо прочего, это 
означает автономность позиции учащихся, 
их независимость при передвижении в реаль-
ном и виртуальном пространстве и инфор-
мационном поле. В «Манифесте о цифровой 
образовательной среде», предложенном в 
рамках некоммерческой инициативы проек-
та Edutainme, рисуется перспектива обрете-
ния такой независимости, когда активность 
учащегося, направленная на восприятие и 
продуктивные действия с полученной ин-
формацией, становится единицей обучения 
[16]. Возможность с помощью гаджетов/
виджетов использовать беспроводной Ин-
тернет, облачные приложения позволяет 
получать учебную информацию и осущест-
влять учебную коммуникацию в любом месте 
в любое время. Это породило такое культур-
ное и социально-психологическое явление, 
как цифровой номадизм, «мобильный образ 
жизни», в рамках которого цифровые теле-
коммуникационные технологии становятся 
основной базой для дистанционного выпол-
нения профессиональных или иных обязан-
ностей.

Цифровые формы образовательного вза-
имодействия допускают необязательность 
непосредственного общения учащихся с пе-
дагогом. При частичном или полном пере-
носе процесса обучения в виртуальное про-
странство меняется функция преподавателя, 
который становится не основным носителем 
учебной информации, а посредником и фа-
силитатором коммуникации учащихся с 
виртуальным миром [17]. Поскольку уже не 
ученик адаптируется к содержанию обуче-
ния, но содержание и процесс адаптируются 
к учащемуся, меняется логика образователь-
ного процесса. Это находит отражение в по-
нятии «перевёрнутая аудитория», существу-
ющем в разных языках (Flipped Classroom, 
Das umgedrehte Klassenzimmer). 

В этой ситуации на первый план выдви-
гается педагогическая задача перехода от 
внешних мотиваций (тестирование, конку-
ренция, оценки и др.) к внутренней мотива-
ции (познавательный интерес, стремление к 
личностному росту, осознанное наращива-
ние учебных и профессиональных компетен-
ций). Как образно сказано в одном из докла-
дов, посвящённых перспективам отечествен-
ного образования, осознанная работа со 
своими компетенциями должна стать массо-
вым феноменом, интегрированным в повсед-
невность, как личная гигиена или фитнес. 

Концепт непрерывного образования. 
На фоне всеобщей дигитализации транс-
формируется понятие «непрерывное обра-
зование». Впервые в истории у человечества 
появляются реальные технические предпо-
сылки для реализации идеи Я.А. Коменского 
«учить всех всему». Из разрозненных идей и 
опыта в мировом сообществе формируется 
концептосфера непрерывного образования 
[18]. При этом появляется несколько поло-
жений, дополняющих прежнее понимание 
феномена обучения в течение жизни. 

Нелинейность образовательного пути. 
Как уже было отмечено, возможности се-
тевого информационного взаимодействия 
формируют новый взгляд на организацию 
учебной деятельности. Д. Кормье, пред-
ставитель канадских коннективистов, в 
качестве модели научения в условиях не-
определённости предлагает образ ризомы 
как стихийно «прорастающей» во всех на-
правлениях сети [19]. Коннективистская 
сеть образуется на стыке областей встречи 
со знанием, которое невозможно охватить 
в рамках дисциплинарной рамки формаль-
ного обучения. Подобное понимание ло-
гически ведёт к увеличению доли сетевых 
форм обучения и переносу акцента с фор-
мального образования на дополнительное 
и неформальное образование. Появляется 
также реверсивный ракурс понимания не-
прерывности обучения, связанный с по-
требностью человека в ситуации изменений 
не только всю жизнь изучать новое, но и 
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периодически возвращаться к пройденному 
материалу («lifelong unlearning»).

Персонализация и самоуправляемость 
процесса обучения. Система классических 
дидактических воззрений преобразуется в 
связи с осознанием принципиальной невоз-
можности реализовать единые для всех про-
граммы обучения. На смену разнообразным 
формам индивидуальной поддержки и со-
провождения, сформировавшимся в анало-
говом мире, приходит персонализированная 
дидактика, основанная на технической под-
держке и привлечении самого учащегося к 
дизайну образовательного процесса. Эко-
номическая идея «ориентации продукта на 
потребителя», желающего активно участво-
вать в его создании, переносится на форми-
рование содержания и способов обучения. 
Это требует от человека осознания своих 
образовательных потребностей, стиля соб-
ственного учения, умения корректировать 
обучение на основе обратной связи, а так-
же принятия ответственности за учебный 
результат. В каком-то роде это развитие на 
новой технологической основе девиза не-
формальной культуры 1980-х гг., связанного 
с «культом самоучки» (DIY – Do It Yourself). 

Социально-педагогические риски 
цифромодернизма 

«Иллюзорная образованность». «Мета-
модерн составлен из напряжения, из двой-
ного послания модернистского стремления 
к смыслу и постмодернистского сомнения в 
смысле всего этого» [7]. Этот посыл в пол-
ной мере можно отнести к проблемам ди-
гитализации глобального образовательного 
пространства, на просторах которого при 
всех впечатляющих перспективах «обучить 
всех всему» формируется культурный фон, 
достаточно противоречивый в плане гумани-
тарно-педагогических последствий. Одним 
из побочных эффектов интеграции новей-
ших технологий в образовательную культу-
ру становится утрата глубины содержания. 
Там, где источниками знания, помимо целе-
вых учебных материалов, становятся аниме, 

игры, социальные сети, открытые сайты и 
«приложения», поверхностное соприкос-
новение человека с информацией чревато 
упрощением и примитивизацией. 

В русле тенденций метамодерна про-
исходит сдвиг способов познания мира: 
от теоретического осмысления к непо-
средственному спонтанному действию, не 
всегда осознанному. В результате дискурс 
новой культуры приоритетно формиру-
ется через обращение к эмоциям, личным 
убеждениям, личному опыту. В потоке 
стихийного взаимодействия с информаци-
ей научные факты и объективное знание 
постепенно теряют своё значение. И если 
прежде дилетант в среде профессионалов 
обеспечивал свежесть, нестандартность 
взгляда, нетривиальность решения задачи, 
то сегодня сообщество (сеть) дилетантов 
нередко вытесняет мнения профессиона-
лов на периферию. Выводы, основанные на 
научно подкреплённых данных, становятся 
для широкой общественности избыточны-
ми и невостребованными. Симптоматично, 
что словом 2016 г., по версии издательства 
Oxford University Press, стало post-truth 
(постправда), обозначающее явление, по-
рождённое коммуникативной средой Ин-
тернета и социальных сетей10. 

Представляется, что в социальном пла-
не последствия цифровой революции  
имеют некоторую аналогию с появлением 
на исторической арене «третьего сосло-
вия», некогда стремившегося к обесценива-
нию аристократического происхождения и 
привилегий. В предыдущие века признаком 
образованного человека было, помимо уме-
ния владеть искусством риторики, умение 
сочинять стихи, музицировать, танцевать, 
делать зарисовки в альбом дамам, разыгры-
вать театральные сюжеты, но всё это оста-
валось в пределах семейного и дружеского 
общения. Или использовалось в рамках 

10 Префикс «post» применительно к слову truth 
(«истина») используется в данном случае не в зна-
чении «после», а в смысле «за гранью правды», 
«безотносительно к истине», «поверх фактов». 
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классического обучения, предъявлявшего 
определённые требования к качеству ис-
полнения. В наши дни случаи нарочитого 
игнорирования мнения людей с официаль-
но признанным уровнем профессионализма 
и научной подготовки могут расцениваться 
как своего рода массовый протест против 
привилегий академически образованного 
человека. Доступ любого человека к ин-
формационному пространству, открытому 
всему миру, поддерживает эйфорию воз-
можности публичного самовыражения не-
зависимо от уровня компетентности в той 
или иной конкретной области. Возникает и 
ширится поддерживаемая сетевым сообще-
ством иллюзия, что каждый может стать 
писателем, художником, композитором. 

Авторы «Заметок о метамодернизме» в 
разделе «Стратегии метамодерна» приво-
дят следующее характерное суждение аме-
риканского искусствоведа Дж. Сальца: «Я 
знаю, что произведение, которое создаю, 
может показаться глупым, даже дебильным 
или что это уже когда-то было, но это не оз-
начает, что оно не серьёзно» [7]. Возникает 
правомерный вопрос: где грань, за которой 
перенос подобного отношения на профес-
сиональную сферу становится общественно 
опасным? По аналогии можно сказать: «Я 
знаю, что то, как я учу, лечу, строю дома мо-
жет показаться дебильным, что “моя иннова-
ция” уже когда-то была, но это не означает, 
что это не серьёзно». Не приведёт ли подоб-
ный сетевой образовательный либерализм 
к глобальному кризису профессиональной 
компетентности? 

Риски «прозрачности» когнитивных 
процессов и информационного поведения. 
Смещение жизнедеятельности людей в вир-
туальное пространство делает их поведение 
всё более прозрачным, что в социальном пла-
не означает не только свободу и открытость 
коммуникаций, но также их «взаимную про-
зрачность», а значит – контролируемость. 
Современные компьютерные технологии по-
зволяют устанавливать тотальное слежение 
за действиями человека в сети с помощью 

Больших данных (Big Data)11 – совокупно-
сти инструментов и способов обработки раз-
нородного массива данных для дальнейшего 
использования при решении конкретных за-
дач. Сбор и обработка Больших данных ис-
пользуется для повышения эффективности 
управления различными процессами и уве-
личения конкурентоспособности, в том чис-
ле в сфере образования и профессиональной 
подготовки. 

Идея «прозрачности», перенесённая в пе-
дагогический контекст, открывает перспек-
тиву «видимости для всех» хода индивиду-
альных когнитивных процессов. Технологии 
«отслеживания» информационно-образо-
вательных запросов через тестовые зада-
ния, социальные сети, блоги, предпочтения 
сайтов и др. позволяют составить доста-
точно полный «образовательный профиль» 
конкретного человека, использующего гло-
бальные сети, и выстроить образовательную 
траекторию с учётом персональной инфор-
мации об учащемся. Специалисты в области 
психометрики онлайн-обучения считают, 
что сведения о поведении студентов в учеб-
ной среде дают больше информации о со-
держании и уровне их знаний, чем анализ 
результатов контрольных работ и тестиро-
ваний [20]. Помимо этого, существует тех-
нологическая перспектива отслеживания 
эмоционального состояния с целью обеспе-
чения соответствующего психологического 
фона обучения. Принципиально новой яв-
ляется идея перехода от оценок, фиксирую-
щих прошлые образовательные достижения, 
к оценке будущих возможностей и уровня 
обучения. Уже созданы компьютерные про-
граммы, способные порекомендовать сту-
денту личную учебную программу, которая 
до начала обучения с большим процентом 
вероятности (более 90%) предсказывает, 
пройдёт ли он данную программу успешно. 

11 Понятие введено редактором журнала Na-
ture Клиффордом Линчем в 2008 г. в спецвыпуске, 
посвящённом взрывному росту мировых объёмов 
информации.
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Дигитализация системы образования соз-
даёт новые возможности для капитализации 
знаний и привлечения бизнеса в систему 
обучения. Предприятия и фирмы заинтере-
сованы в том, чтобы образовательные уч-
реждения снабжали их данными о наиболее 
перспективных учащихся. Эти данные могут 
становиться предметом купли/продажи. Как 
не без основания заметил М. Маклюэн, чем 
больше сведений о нас накапливается в раз-
личных банках данных, тем менее реальным 
становится наше собственное существова-
ние. Идея образовательной независимости 
человека в сетевом пространстве становится 
иллюзорной с появлением возможности то-
тальной манипуляции построением образо-
вательной траектории, а значит, в какой-то 
мере профессионального, жизненного пути. 
Фактически возникает опасность оцифровки 
образовательного поведения человека и ма-
шинной манипуляции процессом обучения 
на основе Больших Данных. Вспоминается 
культовая фраза из романа Дж. Оруэлла 
«1984»: «Большой Брат следит за тобой» 
(Big Brother is watching you»)…

Постпедагогический синдром 
цифромодернизма 

В широком смысле синдром – это ком-
плекс органически связанных между собой 
признаков, объединённых единым механиз-
мом возникновения и развития рассматрива-
емого явления, в ряде случаев связанного с 
его патологией. Термин «синдром» исполь-
зуется в нашем случае в контексте постфено-
менологии (Д. Айди, Дж. Менш), предметом 
которой являются постфеномены. В отли-
чие от феномена являющего «самого себя», 
постфеномен проявляется как следствие 
вторжения, навязывания неких интенций. 
Постфеноменологический метод основан 
на представлении о том, что человек – «это 
со-бытийность, способная вторгаться в дру-
гие со-бытийности, делая их своими. Со-
бытие – это пато-логия другого со-бытия. 
Интенциональное действие – возможность 
построения онто-пато-логии. В круг пост-

феноменологического социального позна-
ния входит «изучение того, как смысл на-
вязывается отдельным индивидам и целым 
группам, а также того, как они этот смысл 
меняют» [21]. В этом контексте интересны 
рассуждения Р. Эшельмана о появлении но-
вой культурной доминанты, перформатизма 
как механизма навязывания определённых 
взглядов и решений с помощью различных 
(догматических, ритуальных и иных) мето-
дов изменения восприятия реальности, от-
гораживания людей от окружающего кон-
текста [22]. 

При ближайшем рассмотрении механиз-
мов внедрения (порой весьма настойчивого) 
тех или иных цифровых новаций в систему 
обучения складывается впечатление, что 
эти механизмы лежат вне общепризнанных 
педагогических смыслов, выводя страте-
гии развития образования в постпедагоги-
ческое пространство, тем самым нарушая 
фундаментальные основы преемственности 
образовательной культуры. В кругу совре-
менных социально-образовательных пост-
феноменов наряду с появлением постпси-
хологии, метамодернистской психологии12, 
«постпсихологической автодидактики»13 
прослеживаются признаки постпедагоги-
ки как намеренного отказа от исторически 
сложившихся представлений о сущности 
образовательных явлений и процессов. На-
пример, по мнению В. Наумова, отсутствие 
в коннективизме (теории сетевого обучения) 
преподавания в его явном виде «заставляет 
смотреть на него (коннективизм. – Прим. ав-
тора) как на нечто особое, быть может, недо- 
или полупедагогическое»14. 

12 См.: Гребенюк А. Основы метамодернистской 
психологии // Metamodern: Журнал о метамодер-
низме. URL: http://metamodernizm.ru/metamod-
ernism-psychology/ 

13 См. материалы Валерия Куринского: URL: 
http://avtodidaktika.com/ 

14 См.: Портал электронного обучения. URL: 
http://www.e-learning.by/Article/Konnekti-
vizm-setevoe-obuchenie-vs-priobretenie-znanij/
ELearning.html 
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Представляется, что в качестве симпто-
мов вступления образования и педагогиче-
ской мысли в постпедагогический период 
сегодня выступают: 

•  переориентация институтов образо-
вания с педагогических целей на получение 
экономической пользы; 

•  отказ от классических представлений 
о природе образовательных процессов на 
фоне тотальной дигитализации обучения; 

•  смена педагогического тезауруса в на-
правлении «технократизации» базовых ди-
дактических категорий: е-дидактика; дидак-
тическая инженерия и др.;

•  разрушение сути педагогического взаи- 
модействия в системе сетевого обучения, ор-
ганизованного по принципу «равный – рав-
ному» и «научись сам»; 

•  вытеснение педагогической рефлексии 
над механизмами цифрового обучения эко-
номическими и техническими интерпретаци-
ями образовательных процессов;

•  массовый выход на рынок образова-
тельных услуг акторов и стейкхолдеров, не 
имеющих педагогической квалификации; 

•  активное вторжение бизнеса в цифро-
вую образовательную среду. 

Новые реалии порождают новую педа-
гогическую терминологию («смарт-образо- 
вание», «электронная школа», «школьные на-
нокомплексы» и пр.). На пересечении психо-
логической, педагогической, инженерно-тех-
нической областей возникают «гибридные» 
направления теории обучения. В качестве 
примера можно назвать кибернетическую 
педагогику, е-дидактику, психометрику обу- 
чения, онтологический инжиниринг в обу- 
чении [23–25]. К сожалению, на этом фоне 
остро ощущается дефицит критической на-
учной рефлексии по поводу педагогической 
сути и ценностно-смысловых противоречий 
оцифровки образовательного пространства. 
А таких противоречий немало. Назовём лишь 
некоторые из них.

•  Несмотря на появление технических 
возможностей реализации самых смелых 
педагогических идей предыдущих эпох, у 

значительной части населения пока нет ни 
моральной, ни методической готовности к 
принятию факта доступности и непрерывно-
сти образования. Как показывает практика, 
далеко не каждый сегодня способен сам «на-
учиться всему». (По разным данным, среди 
тех, кто вступает в систему цифрового от-
крытого образования, успешно завершают 
учёбу от 5 до 10%). 

•  По сути, неразработанной остаётся 
именно педагогическая сторона (методоло-
гия и методика) процесса обучения в новых 
информационных средах. По наблюдениям 
известного канадского учёного М. Фуллана, 
для успешного внедрения цифровых инно-
ваций требуется три ключевых компонента: 
педагогическое и технологическое обеспече-
ние вместе с механизмом системных измене-
ний [26]. Носители классической дидактики 
не в силах методически обеспечить новые 
виды педагогического взаимодействия в си-
стеме «человек – машина». Именно поэтому 
многие форматы переносятся из системы ау-
диторного обучения в цифровую среду без 
изменений. 

•  «Скоропостижная» дигитализация 
формального школьного и вузовского об-
учения сопровождается атомизацией, «гра-
нулированием» курсов. При дефиците вре-
мени неизбежен дилетантский подход пре-
подавателей к созданию и преподаванию 
новых дисциплин. На этом фоне на задний 
план отступает ценностно-смысловая логи-
ка введения учащихся в предмет (профес-
сию). 

•  При размещении оригинальных педа-
гогических материалов в открытом доступе 
возникает вопрос не только об их автор-
стве, но и о том, что уникальная научная 
идея или авторская методика, вытащенная 
на всеобщее обозрение и всуе реализован-
ная неподготовленным коллегой, может 
опроститься, сделаться банальной. Ведь 
далеко не каждый способен копировать ин-
струмент Мастера…

•  В глобальном образовательном про-
странстве нарастает противоречие между 
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тотальным внедрением технократических 
стратегий оцифровки и задачей сохранения 
гуманитарной педагогической сути позна-
ния и общения, призванной «удерживать» 
человеческую природу образовательных 
процессов в условиях дигитализации обще-
ства в целом.

Так или иначе, обилие новых образова-
тельных реалий, по определению имеющих 
сложную комплексную природу, обнару-
живает недостаточность методологического 
ресурса современной педагогической науки 
для их объяснения. В этой ситуации призы-
вы американской писательницы М. Уитли, 
изучающей организационное поведение,  
«…отпустить старый мир, отказаться от 
большей части того, чем мы дорожили, от-
бросить наши представления о том, что ра-
ботает, а что нет»,15 находят достаточно 
широкую поддержку в педагогической сре-
де. Например, в одном из аналитических до-
кладов говорится, что с реализацией среды 
Нейронета наступит конец известной нам 
педагогики и появятся её новые формы, на-
строенные под нейроколлективы и возмож-
ности сверхбыстрого обучения в сети. При 
этом указывается, что само понятие «обуче-
ние» станет вторичным, а первичным будет 
«совместное развитие». 

Одним из путей позитивного (не пато-
логического) развития постпедагогическо-
го синдрома представляется обращение к 
эвристическим возможностям трансдис-
циплинарного подхода. В качестве приме-
ра можно привести становление таких на-
учных направлений, как нейропедагогика 
и матетика. Причём интересно, что если 
первая исходно базируется на современ-
ных теоретических разработках, то вторая 
с помощью современных научно-приклад-
ных ресурсов развивает идею о самообуче-
нии, высказанную ещё Я.А. Коменским. По 

15 Цит. по: «Образование для сложного мира: 
зачем, чему и как». Доклад о форуме Global  
Education Leaders’ Partnership Moscow, 2018. С. 62. 
URL: https://school258.ru/upload/editor/files/pub-
lications/2018-0003.pdf 

предположению М. Эпштейна, предстоит 
выработать нанопсихологию и наноэтику, 
способные соответствовать нанотехноло-
гиям будущего. Всё это свидетельствует 
о возможности (и необходимости!) при 
трансформации «вечных» педагогических 
идей (таких как «целостность», «сотруд-
ничество», «автодидактизм») на транс-
дисциплинарной основе учитывать преем-
ственность образовательного опыта чело-
вечества. Причём в этом опыте одинаково 
интересны педагогические модели, разные 
по своей онтологии. Но если постпедагоги-
ческий синдром превратится в патологию 
и оцифрованному обществу покажется не-
нужным многовековой «аналоговый» пе-
дагогический опыт, тогда, перефразируя 
слова из проповеди Джона Дона, педаго-
гам-профессионалам придётся сказать: Do 
not ask, for whom the school bell tolls? He 
tolls for you (Не спрашивай, по ком звонит 
школьный колокол, он звонит по тебе) …

Выводы
•  Время с начала 2010-х можно охарак-

теризовать как начало постпедагогического 
периода движения в сторону принципиально 
иной теории образования как части культу-
ры цифромодерна. 

•  Несомненными социально-образова-
тельными последствиями дигитализации яв-
ляются демократизация доступа к учебной 
информации и свобода построения персо-
нализированных траекторий обучения. Од-
нако переход в обучении на иной техноло-
гический уровень работы с информацией со-
держит риски вытеснения фундаментальных 
педагогических ценностей и смыслов обра-
зования, поверхностности предлагаемого 
массам знания, установления тотального 
контроля за образовательным поведением 
человека.

•  Дигитализация глобального образова-
тельного пространства меняет представле-
ния о природе непрерывного образования. 
Обращение к рассмотрению новых харак-
теристик образовательных явлений и про-
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цессов, а также вновь вводимых понятий и 
названий показывает: происходящие изме-
нения настолько сложны и неоднозначны, 
что требуют трансдисциплинарного рассмо-
трения [27]. 

•  Создание эффективных инновацион-
ных технологий обучения и самообразова-
ния возможно лишь в случае пересмотра, 
переосмысления и переоценки базовых ди-
дактических категорий и понятий на транс-
дисциплинарной основе с сохранением куль-
турно-исторической преемственности педа-
гогического знания. Только в этом случае 
обеспечивается подлинно широкий контекст 
системных преобразований в сфере непре-
рывного обучения человека эпохи цифромо-
дернизма. 
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Аннотация. В статье показано, что укоренившаяся ориентация высшей школы на за-
просы рынка труда требует переосмысления и корректировки, поскольку в современных ус-
ловиях это не гарантирует эффективности университета и его способности отвечать на 
вызовы будущего. Реальной основой успешности университета ныне становится синхрони-
зация стратегий вуза с историко-эпистемологическими тенденциями развития знания, его 
функций и форм бытия. В этом контексте особую актуальность обретает обоснование 
роли и места технонауки в университете и университетских процессах – научно-исследо-
вательских, образовательных, проектных. Подчёркивается также, что современные тен-
денции развития знания и науки вызывают к жизни (и уже вызвали) новую – «проективно-
личностную» – парадигму образования, которая ориентирована не на освоение максимума 
академических знаний и компетенций на их основе (как было до сих пор), а на индивидуали-
зацию образовательной траектории обучающегося, освоение им методов синтеза знаний и 
проектной деятельности.

Ключевые слова: миссия университета, реальности будущего, сложность в многообра-
зии, тенденции в развитии знания, технонаука, проективно-личностная парадигма образо-
вания, индивидуализация образовательной траектории
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Введение
Любой, кто причастен к жизни и судьбе 

университета, постоянно ощущает драму 
неизбывной дуалистичности миссии уни-
верситета. Она (миссия) прежде всего на-
правлена на «добротно консервативную», 
не терпящую спешки деятельность по вос-
производству цивилизации в сущностных 
формах её бытования (культурного, науч-
ного, экономического, технологического, 
инфраструктурного). В то же время универ-
ситет призван неуклонно «раздвигать гори-
зонты» познания, предвосхищать и мани-
фестировать облик и контуры будущего, а 
значит – контуры возможных научно-тех-
нологических, производственно-техниче-
ских и социально-экономических реально-
стей (миров «за горизонтом»), в том числе 
в формах и стратегиях профессиональной 
деятельности.

На разных этапах истории университета 
превалирует тот или иной аспект его миссии. 
Так, «гумбольдтовский университет», веро-
ятно, может рассматриваться как эталонный 
образец реализации миссии по воспроизвод-
ству и трансляции грядущим поколениям 
европейской цивилизации, её форм, меха-
низмов и достижений. Ныне ситуация иная: 
всюду витает ощущение вот-вот грядущего 
«бифуркационного» скачка в нашем циви-
лизационном развитии, за которым видится 
новый «лик бытия», в чертах которого доми-
нируют изменчивость, сложность, многооб-
разие, «сложность в многообразии». «Теку-
чая современность» (З. Бауман) [1] ставит в 
повестку дня вопросы «готовности» и «при-
уготовления» университета к «грядущему». 
Понятно, что речь здесь идёт о целом ком-
плексе проблем, которым посвящена ста-
тья коллег Е.И. Ивахненко и Л.И. Аттаевой 
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«Высшая школа: взгляд за горизонт» [2]. Ав-
торы не ограничиваются «диагнозом о него-
товности» нашей высшей школы к реалиям и 
вызовам будущего, а выдвигают целую про-
грамму действий к обретению этой готов-
ности: от смены парадигмы отечественной 
социологии образования до создания еди-
ного и гибко управляемого образовательно-
квалификационного пространства в России. 
Казалось бы, впору и действовать в таком 
ключе.

Однако уже третье десятилетие вузовское 
сообщество страны и регулирующие инстан-
ции заняты главным образом формировани-
ем «постсоветской парадигмы» организации 
образования и управления им, а именно – 
рецепцией и имплементацией «оргсхем» Бо-
лонского процесса, внедрением ЕГЭ и ком-
петентностного подхода, идеей управления 
образованием на основе государственных 
стандартов (ФГОС) и т.д. Эти меры отчасти 
оправданны и необходимы – они обеспечи-
вают вхождение российского образования 
в мировое образовательное пространство, 
отражают некоторые тренды его развития, в 
том числе – курс на достижение академиче-
ской мобильности в условиях глобализации 
мира и роста всех форм мобильности чело-
века (от пространственного до профессио-
нального и культурно-коммуникативного). 

Но прокладывают ли они траекторию 
движения отечественного университета «за 
горизонт»? Если и прокладывают, с чем со-
гласны далеко не все [3; 4], едва ли движение 
в данном случае носит «прицельный харак-
тер». Да и не существует «навигаторов в бу-
дущее образования» как и «чертежей уни-
верситета будущего» [5]. 

Что день грядущий нам готовит?
Пока известно (считается, что извест-

но) лишь одно: сложность, разнообразие 
и «сложность в многообразии» становятся 
главными чертами будущего. И что принци-
пиально важно, процессы нарастания слож-
ности и изменчивости касаются не только 
«вещного мира», но и способов объяснения 

реальности, а значит – знания и его модусов. 
Каким образом эта ситуация может быть 
наложена на университетский процесс, на 
его стратегии, методы и методики? Таков 
вопрос, перед которым ныне стоит высшая 
школа. И едва ли здесь можно обойтись 
поисками форм, схем и парадигм управле-
ния – необходима системная корректиров-
ка (пере-сборка) содержания и технологий 
вузовского процесса, которая перенастраи- 
вала бы подготовку специалиста, прежде 
всего – на глубокое понимание специфики 
той самой «реальности за горизонтом», с 
которой и предстоит иметь дело. 

Справедливости ради заметим, что в на-
ших вузах попытки и усилия в этом направ-
лении предпринимаются: едва ли не каждому 
студенту предлагаются «курсы по выбору» 
(философские, культурологические, социо-
логические, междисциплинарные), призван-
ные предъявить хотя бы на уровне «картины 
мира» облик будущего. Однако ещё Конфу-
ций подметил: «расскажи мне – я забуду, 
покажи мне – я запомню, дай мне сделать – 
я пойму». Так что «курсов по выбору» едва 
ли достаточно для «при-уготовления» уни-
верситета и студента к запросам будущего. 
Здесь напрашивается системное перестро-
ение «знаниевых оснований» высшей шко-
лы, университетского процесса. Мы имеем в 
виду отнюдь не «перестроение и трансфор-
мацию» знаний в компетенции (хотя послед-
ние просто необходимы при подготовке по 
«прикладным профилям» – от инженеров 
по эксплуатации и ремонту техники до хи-
рургов). Речь в данном случае идёт о прин-
ципиально ином – о стратегии и тактике 
синхронизации деятельности университета 
не только с запросами рынка труда, но и с 
объективно существующими историко-эпи-
стемологическими тенденциями, настойчиво 
заявляющими о себе в науке. Ведь эти тен-
денции, в частности трансформация научно-
го знания в «непривычные» формы, заявили 
о себе ещё с 70-х гг. ХХ в. в контексте «волн» 
технологических революций – информа-
ционной, энергетической, биотехнологиче-
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ской, что нашло отражение и в целом ряде 
эпистемологических концепций, теорий, те-
чений.

Не случайно концепция «социальной эпи-
стемологии» утверждает, что все аспекты 
процесса познания, включая и формы су-
ществования научного знания, детермини-
рованы социальным контекстом в широком 
понимании (включая технологию, экономи-
ку, коммуникативную культуру), что огра-
ничивает применимость классических форм 
научного знания (законов, теорий) в совре-
менных условиях, а именно – при создании 
новых технологий [6]. В свою очередь, идея 
«постакадемической науки» акцентирует 
внимание на завершении в истории науки 
«эпохи академизма», когда новые научные 
знания возникали исключительно в контек-
сте научных открытий. Теперь, согласно 
указанной идее, наступила эпоха «постака-
демической» науки, когда она (наука) пре-
вращается в многообразие форм знаний, 
получаемых не только в «академических ус-
ловиях» – в институтах и лабораториях, но 
также и в технологических процессах. Одна-
ко, что важно – при этом обеспечивается вы-
сокая эффективность полученных подобны-
ми способами знаний [7]. И наконец, бытует 
концепция знаний типа «mode-2». Она ут-
верждает, что знание существует не только в 
обычных для классического естествознания 
модальностях в виде законов и теорий, но и в 
контекстах применения знания и его послед-
ствий (технологий, проектов, ноу-хау). И 
для такого знания характерны прежде всего 
гетерогенность и невозможность функцио-
нирования в обычных формах типа «закона» 
или «теории» [8]. 

Технонаука как модель формирующейся 
парадигмы образования

Итак, знание в итоге своего историческо-
го развития перестаёт быть лишь менталь-
ной сущностью, т.е. «отражением» реаль-
ности и способом её объяснения, становясь 
в возрастающей мере «самой реальностью», 
а точнее – структурирующим и конституи-

рующим элементом (основой) реальности. 
В этом плане характерно замечание П. Дру-
кера, одного из основателей теории «обще-
ства знаний», что если в доиндустриальную 
эпоху знание использовалось для разра-
ботки орудий деятельности, в индустриаль-
ную эпоху – для совершенствования самой 
деятельности, то ныне знание служит ско-
рее усовершенствованию и реорганизации 
(«пере-сборке») исторически накопленного 
знания [9]. И здесь мы подходим к принци-
пиально важному моменту. То обстоятель-
ство, что знание перестаёт быть лишь когни-
тивным феноменом, становясь средой бытия 
и действия человека, нашло выражение и во-
площение в особом социально-культурном 
феномене по имени «технонаука», которая 
уже сегодня претендует на далеко не по-
следнюю роль в развитии университета, его 
процессов и технологий.

Технонаука, как и любой сложный фено-
мен, имеет целый ряд вариантов понимания 
и интерпретации. Но все они так или иначе 
строятся на основе дефиниций «исследо-
вание», «синтез», «проект», «технология», 
««междисциплинарность, «трансдисципли-
нарность», «конвергенция», «конструиро-
вание», «социальный контекст», «иннова-
ция», что даёт основание усматривать в тех-
нонауке не только и не столько тип и фор-
му знания, сколько стратегию действий по 
«преобразованию реальности». Чаще всего 
технонаука и понимается как форма органи-
зации и синтеза знания, в котором сложным 
образом интегрированы естественнонауч-
ные, социально-гуманитарные, инженерно-
технические знания, вкупе порождающие 
стратегию действий по достижению иннова-
ционного результата [10–12]. 

Если учитывать это обстоятельство, в ка-
честве примеров и образцов бытия и функ-
ционирования технонауки, вероятно, можно 
принимать не только нанотехнологии, кон-
вергирующие технологии или социальную 
экспертизу авангардных форм техники (на 
чём пока сосредоточено внимание учёных), 
но также и персонализированную медицину, 



Высшее образование в России • № 8-9, 201986

стратегию принятия сложных управленче-
ских решений, конструирование композит-
ных материалов с заданными свойствами 
и даже – технологии форсайта. Но самое 
главное заключается не в этих деталях, а в 
том, что появление и развитие технонауки, 
если не «дезавуирует» целиком, то ставит 
под вопрос методологические принципы и 
основания, на которых ныне зиждется уни-
верситетский процесс, а именно – формиро-
вание и закрепление у студента максималь-
ных объёмов академических знаний и ком-
петенций на их основе, ставя заодно вопрос 
о роли и месте технонауки в перспективах 
университета. 

В этом контексте первоочередного вни-
мания заслуживают такие направления и 
профили подготовки специалистов, которые 
едва ли не сращены изначально с технонау-
кой: искусственный интеллект, медицинская 
инженерия (достижения только одной от-
расли медицинской инженерии – «меди-
цинской визуализации» за последние годы 
отмечены 14 нобелевскими премиями), пер-
сонализированная медицина, атомная энер-
гетика, техника сверхвысокого давления, 
криогенная техника, градостроительство и 
др. Поэтому технонаука не является наукой 
в привычном (классическом) смысле – со 
своим предметным миром, с собственной 
картиной мира, системой объяснительных 
принципов и теорий. Она скорее являет со-
бой, как уже отмечено, стратегию достиже-
ния инновационного результата, что исклю-
чает возможность её операционализации 
в некие «темы», «разделы», «параграфы», 
привычные для учебного процесса. В подоб-
ной ситуации обучение технонауке возмож-
но разве что на основе виртуалистики – ком-
пьютерного моделирования, «тренажёрских 
технологий» или же на примерах «эпистемо-
логических аналогий», скажем, на примерах 
синтеза разнородных знаний и организации 
гетерогенных систем знаний, способных 
служить основой неких проектов. 

В этой связи, полагаем, есть основания 
ставить вопрос о «новой роли» философ-

ских дисциплин в стратегиях развития уни-
верситета в условиях нарастающего домини-
рования технонауки. Теперь едва ли можно 
обойтись форматами спецкурсов «филосо-
фия и методология нечто» (науки, техники, 
экономики, медицины и т.д.) или «философ-
ские проблемы чего-то» (естествознания, 
математики, физики, химии, биологии), как 
это было до сих пор. На смену подобным 
курсам «скользящего взгляда» (или наряду с 
ними) должны появиться «прицельные» кур-
сы, скажем, «инженерия как деятельность 
по созданию систем и управлению ими»; 
«синтез знания как основа управления»; 
«онтология и эпистемология человекораз-
мерных систем», «онтология и эпистемоло-
гия управления». А если учитывать довление 
деятельностной детерминации (стратегий 
действия) в технонауке, то возрастание её 
роли в бытии человека и в университетском 
процессе, вероятно, требует также актуали-
зации праксиологии и философии деятель-
ности. 

Будущее университета, так или иначе, ас-
социируется сегодня прежде всего с техно-
логическим прогрессом, его последствиями, 
в том числе – с экономией труда и обостря-
ющейся в мире проблемой «лишних людей». 
Эта проблема, хоть и политическая по сути, 
имеет прямое отношение к судьбе универ-
ситета. Дело в том, что будущее технологий 
«убивает» целые спектры форм и видов дея- 
тельности (занятости) человека и вызыва-
ет на социальную арену совершенно новые 
специальности и профессии. Но не только. 
Научно-технологическое будущее также 
являет собой, а точнее – порождает и зада-
ёт новое пространство «реконструкции» и 
«пересборки» давно существующих, «клас-
сических» специальностей и профессий. Ещё 
К. Маркс заметил, что по мере роста научно-
технического могущества общества пробле-
мы материального производства отступят на 
второй план, уступив место проблематике 
производства и воспроизводства человека – 
здравоохранения и образования прежде все-
го, что и заявляет сегодня о себе. 
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Судя по всему, грядущая эпоха «слож-
ности в многообразии» и доминирования 
технонауки предъявит самые необычные 
требования к сфере школьного, довузовско-
го образования. Ведь если учитывать слож-
ность и безграничность уже накопленных 
знаний, давний идеал образованности – 
«всезнайство» превращается в абсурд (что 
уже случилось), призывая к жизни новую, а 
именно – «проективно-личностную» пара-
дигму образования, которая предполагает 
организацию образовательной траектории 
каждой личности как индивидуальный про-
ект [13]. Зачатками таковой, вероятно, мож-
но считать профильное обучение в школе и 
«кредитно-зачётную систему» организации 
вузовской подготовки [14]. Дело, однако, в 
том, что «проективно-личностная» парадиг-
ма образования выдвигает принципиально 
новые требования к учителю, к его подго-
товке. В условиях действия указанной пара-
дигмы, когда образовательная траектория 
каждого обучающегося индивидуальна, едва 
ли можно обойтись лишь усилиями ныне 
действующего монопрофильного «учителя-
предметника». Вероятно, потребуется це-
лый спектр «учительских идентичностей», 
создающих возможность строить и сопро-
вождать индивидуальные образовательные 
траектории обучающихся с учётом особен-
ностей их личности. Значит, потребуются 
педагоги самых разных типов идентично-
сти: «модератор», «исследователь», «ор-
ганизатор», «футуролог», «конструктор», 
«режиссёр», «навигатор», «интерлокер», 
«арбитр», «философ», «эстет», «эрудит», 
«стилист», «блогер-предметник» и т.д. – и 
их самые различные сочетания, «миксы», 
что, в свою очередь, предполагает кратный 
рост количества педагогов в обществе. Ведь 
если в классе обучается 25 и даже 40 человек 
под руководством учителя типа «ментор» 
или «командир» (как ныне и происходит), 
организовать движение каждого ученика по 
личной образовательной траектории едва 
ли возможно. Но самое главное в том, что 
проективно-личностная парадигма по сути и 

смыслу ориентирована на проектные формы 
обучения и синтез разнородных знаний, а не 
на «уроки» и натаскивание на ЕГЭ, как ныне 
и происходит.

Между тем в дискуссиях по поводу пер-
спектив высшей школы и «грядущего техно-
логического будущего» первые роли отво-
дятся вовсе не школьному учителю, а техни-
ческим профессиям и специальностям. При 
этом чуть ли не вся бытующая ныне система 
технических специальностей и профессий 
видится и подаётся как «песочный домик» 
на берегу бушующего океана. Именно в 
этой логике перспективы высшей школы и 
стратегий её развития видятся в их «син-
хронизации» с запросами рынка труда. Но 
так ли это? Да, рабочие профессии, буду-
чи узкими наборами компетенций, быстро 
стареют и отмирают; испытывают «кор-
ректировки временем» и инженерные про-
фили. Однако, как свидетельствуют факты, 
типаж профессиональных идентичностей 
инженера, востребованных современной 
техносферой, куда скромнее и ýже, чем 
приведённый выше спектр идентичностей 
учителя. Их всего лишь три: инженеры типа 
«Эдисон», «Тесла» и «Королёв». Понятно, 
что тип «Эдисон» предполагает инженера 
с установкой на постепенное и неуклонное 
совершенствование техники, в то время как 
тип «Тесла» подразумевает инженера со-
всем иного склада – способного воплотить 
научные открытия в новые типы (виды, 
формы, парадигмы) техники и технологии. 
А вот инженер типа «Королёв» – это ма-
стер и гений синтеза разнородных знаний и 
проектного мышления, т.е. демиург техно-
науки и конструктор грядущих «реально-
стей за горизонтом».

Заключение
На протяжении длительного времени 

складывалось и ныне, увы, доминирует 
представление о том, что главная гарантия 
успешности и эффективности университета 
кроется в «синхронизации» его деятель-
ности и развития с запросами рынка тру-
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да. Однако ситуация ныне принципиально 
иная: университет стоит перед необходи-
мостью «синхронизации» оснований своей 
деятельности не только и не столько с тре-
бованиями рынка труда, сколько с эписте-
мологическими тенденциями в науке и по-
знавательной практике. Без решения этой 
проблемы невозможно адекватно отвечать 
на перспективные запросы рынка труда, а 
сам вуз обречён на существование в режи-
ме «догоняющего развития» (что ныне во 
многом преобладает). Напротив, чёткая и 
постоянная «синхронизация» деятельно-
сти университета с историко-эпистемоло-
гическими тенденциями только и способна 
реально гарантировать университету роль 
институции эффективной и упреждающей 
подготовки кадров, в том числе и «в диало-
ге» с рынком труда. 

Проблема стратегий движения универ-
ситета «за горизонт» имеет особую остро-
ту в условиях России. Дело в том, что «ев-
ропейский университет» (американский, 
прежде всего), ещё с 90-х гг. прошлого века 
в общем контексте подъёма идей и полити-
ческого влияния неолиберализма, трактую-
щего едва ли не все общественные связи (в 
т. ч. образование, науку, здравоохранение) 
как «рыночные отношения», стал обре-
тать форму «бизнес-корпорации», а точ-
нее, корпоративного бизнеса на знаниях, 
движимого принципами и нормами рынка 
(конкуренция, прибыль, эффективность) 
и ориентацией на инновации, технонауку, 
«стартапы». Иное дело у нас, где в образо-
вании доминирует государство, а уровень 
развития частного бизнеса таков, что он 
пока не стал активным заказчиком и потре-
бителем университетской науки, как не стал 
и проводником технонауки в производство 
и экономику (если оставить за скобками 
оборонную сферу, замкнутую главным об-
разом на специализированные КБ и НИИ). 
В то же время появление министерства 
науки и высшего образования создаёт по-
тенциальные предпосылки к преодолению 
в стране разрыва между эпистемологиче-

скими тенденциями в науке и ориентирами 
развития вуза. Однако для этого недоста-
точно управленческих установок или «ор-
ганизационных решений» – потребуется 
радикальное обновление ресурсно-техно-
логической базы абсолютного большинства 
российских вузов, особенно региональных, 
периферийных. Реально ли это, покажет 
время.
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Аннотация. В статье рассматриваются две важнейшие проблемы в преподавании курса 
общей физики для студентов IT-направлений в техническом университете: вынужденное 
изменение структуры и содержания курса из-за сокращения времени, отводимого на его изу- 
чение с трёх до двух семестров, и неоднородная подготовка абитуриентов из-за того, что 
при зачислении в вуз не учитываются результаты ЕГЭ по физике.

Анализируется опыт учебного центра физики в Университете ИТМО в Санкт-
Петербурге по проведению дополнительных консультаций по материалам школьной про-
граммы и по разработке и использованию электронных образовательных материалов. От-
мечается актуальность концентрических по своей структуре курсов, созданных коллегами 
из других вузов. Предлагается организовывать обучение первокурсников по различным об-
разовательным траекториям в зависимости от их стартовой подготовки.

При пересмотре структуры и содержания курса важно сохранить его полноту и мировоз-
зренческую ценность. Предлагается следующая схема построения курса: элементарная фи-
зика как аксиоматическая наука, статистическая физика, квантовая физика, квантовая 
теория поля (общие представления). Обсуждается структура каждого из этих модулей.

Анализируется опыт разработки и использования в Университете ИТМО электронных 
образовательных материалов: лекционных презентаций, электронных конспектов лекций 
и практических занятий. Отмечается неоднородное восприятие аудиторией электронных 
ресурсов, хотя в целом элементы e-Learning позволяют в значительной мере компенси-
ровать дефицит аудиторного времени, вызванного изменением программы. Причина, по-
видимому, кроется в психологической неготовности ряда студентов к переходу на смешан-
ное обучение. Подчёркивается, что разработка материалов для оценивания успеваемости 
студентов и их итоговой аттестации при использовании смешанного курса является прин-
ципиально новой и трудоёмкой задачей, отмечается предпочтительность классического 
очного экзамена. Авторы считают целесообразным сохранить традиционную схему изло-
жения курса физики в техническом университете.
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Введение
В настоящее время перед российской эко-

номикой стоит невероятная по сложности 
задача. Для того чтобы занимать достой-
ное место в мире, необходимо фактически 
перешагнуть через пятый технологический 
уклад. Решение данной задачи требует в том 
числе своевременной подготовки кадровых 
ресурсов. Специалисты в области генной ин-
женерии, наноэлектроники и нанофотони-
ки, мембранных и квантовых технологий не 
смогут появиться на рынке труда без целена-
правленного и своевременного реформиро-
вания образования. 

Развитие науки и технологий значительно 
увеличило объём знаний из области узкой 
специализации, которые студенты долж-
ны освоить в процессе профессиональной 
подготовки. Досадно, что при этом роль 
общеобразовательных дисциплин стала от-
ступать на второй план. А ведь именно они 
в первую очередь способствуют формирова-
нию целостного научного мировоззрения (в 
форме картины мира). Поскольку современ-
ное школьное, да и вузовское образование 
построено в технологической и менеджер-
ской парадигме, возникает соблазн трансли-
ровать самые минимальные представления 
о законах, управляющим миром природы. В 
этой связи важно подчеркнуть, что правиль-
но сформированные онтологические (на-
турфилософские) взгляды поддерживают и 
систему предметных знаний, и систему цен-
ностей специалиста. Заметим, что общество 
потребления не приветствует естественно-
научную грамотность обывателей, так как 
она способствует критическому отношению 
к рекламе и сокращает тем самым объёмы 
продаж. Это особенно ярко проявляется в 
фармакологической индустрии, где поль-
зователей постоянно вынуждают перепла-
чивать за всё новые и новые лекарственные 
средства, которые ничем принципиально не 
отличаются от старых, гораздо более дешё-
вых. Человек, обладающий научными позна-
ниями о мире живой природы и технической 
среде, менее охотно верит в рекламные трю-

ки, не тратит деньги на продукты, единствен-
ным достоинством которых является их яко-
бы «натуральность», не покупает гибридные 
автомобили, понимая, что два мотора (элек-
трический и бензиновый) занимают вдвое 
больше места, увеличивают стоимость и 
уменьшают тяговооружённость. Его трудно 
заставить приобрести новый гаджет, если 
старый удовлетворяет всем необходимым 
требованиям.

В профессиональной среде такой чело-
век незаменим: он способен быстрее адап-
тироваться к изменяющимся техническим 
и технологическим условиям на производ-
стве, понимая и принимая перспективные 
изменения и отказываясь от бесполезных 
“инноваций”, он может правильно выбрать 
и освоить актуальные для его должности 
варианты дополнительного образования и 
самоподготовки. Таким образом, важней-
шей задачей естественнонаучной подготов-
ки в техническом университете является не 
только обучение базовым дисциплинам, но 
и формирование и развитие научного миро-
воззрения [1; 2].

Между тем часто абитуриенты техниче-
ских университетов даже не сдают ЕГЭ по 
физике, т.е. выбирают альтернативную ин-
форматику, справедливо полагая, что полу-
чат более высокий балл. Поэтому общеоб-
разовательные кафедры физики вынуждены 
находить пути адаптации разноуровневого 
контингента первокурсников к сложной и 
интенсивной программе. Необходимо варьи-
ровать структуру и содержание образова-
тельных курсов, исходя из целей, временны=х 
возможностей и способностей аудитории. 
Обсудим некоторые пути решения этих задач.

Курс физики: история и современность
Исторически курс физики строился по 

нескольким схемам: радиальной, концент- 
рической и ступенчатой [3]. Первый пред-
полагает последовательное изложение всех 
разделов. Он массово использовался в вузах 
и хорошо отвечал задачам образования до 
перехода на двухуровневую систему. Второй 
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способ изложения состоит из двух концент- 
ров: изучение материала на элементарном 
уровне, затем повторное изложение того же 
материала, но на более глубоком уровне с 
использованием языка высшей математики. 
Этот способ требует гораздо больше време-
ни, он загромождает курс, но в современных 
реалиях, когда зачисление на многие техни-
ческие специальности происходит без учёта 
результатов ЕГЭ по физике, является порой 
единственно возможным способом адапти-
ровать первокурсников к учёбе в вузе. Неда-
ром в последние годы были изданы учебни-
ки, построенные по такому принципу [4; 5]. 
Это позволяет вынести первую часть курса 
на самостоятельное изучение и тем самым 
дать возможность слабо подготовленным 
студентам компенсировать отставание от 
товарищей. Организация дополнительных 
очных занятий до начала изучения базовой 
программы зачастую невозможна, так как 
курс физики начинается с первого семестра. 
Проблема решается за счёт консультаций в 
рамках СРС, проводимых в вечернее время, 
параллельно с лекциями и практическими 
занятиями по основной программе.

Ступенчатый курс объединяет радиаль-
ную и концентрическую схемы изложения. 
От радиальной он берёт систематичность 
изложения, от концентрической – учёт осо-
бенностей аудитории. Впервые этот курс 
был предложен А.В. Цингером в 1911 г. По-
добное изложение курса более ста лет при-
меняется в средней школе, однако переход 
на новые стандарты образования привёл к 
перераспределению материала между клас-
сами и не в лучшую сторону повлиял на ре-
зультаты подготовки выпускников средней 
школы.

В вузе в силу ограниченности времени, 
отводимого на изучение предмета, массово 
используется радиальный курс. Эта прак-
тика отлично оправдывала себя в советское 
время, однако не исключено, что вскоре 
возникнет необходимость для сохранения 
контингента использовать параллельно раз-
личные варианты курсов. В настоящее время 

в Университете ИТМО в рамках СРС прово-
дятся дополнительные занятия по физике и 
математике для студентов, которые испыты-
вают сложности с освоением материала из-
за слабой подготовки в школе. Фактически 
это означает переход к ступенчатому курсу 
изложения материала, только первую сту-
пень курса студенты выбирают по желанию, 
и цель её – адаптация контингента к стан-
дартным требованиям.

Остановимся на причинах, приведших 
к принципиальному изменению курса – к 
двухсеместровой программе изложения ма-
териала. В первую очередь сказалось посто-
янное в течение последних 15 лет сокраще-
ние числа аудиторных часов, обусловленное 
новой практикой расширения полномочий 
руководителей образовательных программ в 
национальных исследовательских универси-
тетах при распределении учебной нагрузки, 
а также переходом на двухуровневую систе-
му обучения при строгих санитарных нор-
мах, ограничивающих число академических 
часов в неделю. В конце концов, к великому 
разочарованию предметников, наступило 
неизбежное – появилась и начала реализо-
вываться двухсеместровая программа из-
ложения курса физики. Поскольку надежд 
преодолеть эту практику пока немного, при-
ходится адаптировать курс к сложившейся 
ситуации, стараясь свести к минимуму неиз-
бежные потери в качестве образования.

Разработкой и апробацией подобного 
курса занимается один из соавторов этой 
статьи А.А. Королёв. В отличие от стандарт-
ного трёхсеместрового курса, предназна-
ченного студентам, для которых физика мо-
жет быть не только основой научного миро-
воззрения, но и фундаментом для освоения 
специальных дисциплин, двухсеместровый 
курс физики предназначен для студентов-
бакалавров нашего университета, обучаю-
щихся по объединённой группе направлений 
«Компьютерные технологии». При этом в 
образовательном стандарте Университета 
ИТМО отмечено, что требования к условиям 
реализации и результатам освоения не могут 
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быть ниже соответствующих требований 
ФГОС ВО.

Наряду с другими инженерными обще-
образовательными дисциплинами, курс фи-
зики формирует у слушателей целостную 
естественнонаучную картину мира, что по-
зволяет им уверенно ориентироваться в тех-
нической среде, где, собственно, и востре-
бованы результаты их профессиональной 
деятельности. Поскольку специалисты дан-
ных направлений непременно будут вовле-
чены в круг профессионального общения с 
инженерами различных специализаций, при 
их обучении нельзя обойтись лишь общими 
взглядами и определениями на понятийном 
уровне. Выпускники должны хорошо по-
нимать границы применимости моделей и 
уметь свободно пользоваться математиче-
ским аппаратом физики. 

При разработке двухсеместровой про-
граммы очень сложным оказалось согласо-
вать по времени изложения материалы кур-
са физики и требуемые для их понимания 
разделы высшей математики. Традиционно 
изучение и физики, и высшей математики 
начинается с первого семестра, а это приво-
дит к необходимости использовать интегра-
лы по объёму и поверхности при изучении 
механики, излагать теорию векторного поля 
при изучении электродинамики до того, как 
студенты освоят соответствующий материал 
в курсе высшей математики. 

При формировании концепции двухсеме-
стрового курса автор постарался сохранить 
исторически сложившуюся структуру и по-
рядок изложения этой дисциплины. При-
шлось выбирать между универсальностью и 
целостностью. Досадно, что при разработке 
учебных программ бакалавриата руководите-
ли направлений не увидели здесь противоре-
чия – предполагалось, что возможно дости-
жение гармонии. Универсальностью и сов- 
местимостью с другими по объёму курсами 
общей физики пришлось пожертвовать. Это 
автоматически приводит к возникновению 
проблем, связанных с академической мо-
бильностью – переводом с одной специаль-

ности на другую, переводом из вуза в вуз. 
Многие образовательные траектории для 
студентов перекрываются.

Общую классическую структуру курса 
удалось сохранить. В первом (осеннем) се-
местре изучение дисциплины начинается с 
классической механики и молекулярной фи-
зики с термодинамикой (первый модуль) и 
электростатикой с током и магнитостатикой 
(второй модуль). Во втором семестре курс 
включает в себя электродинамику, колеба-
ния и волны различной природы, волновую 
оптику (третий модуль), элементы квантовой 
оптики и квантовой механики, физики ато-
мов и молекул, физики ядра и элементарных 
частиц (четвёртый модуль). После каждого 
модуля предусмотрено рубежное тестиро-
вание в часы лекции. 

Объём такой версии курса физики – 8 за-
чётных единиц (288 часов), т.е. по количеству 
часов составляет 2/3 от стандартного объёма 
вузовской программы для инженеров. Курс 
рассчитан на два семестра (по 4 единицы, 
или 144 часа в каждом семестре) и состоит из 
лекций (32 часа в семестре), практических за-
нятий (16 часов в семестре) и лабораторных 
работ (16 часов в семестре). В конце каждого 
семестра предполагается проведение ито-
говой аттестации в форме экзамена. Также 
в каждом семестре предусмотрено 80 часов 
самостоятельной работы студентов. 

Анализ компетентностной модели
При разработке учебных программ ру-

ководители образовательных направлений 
сформировали одну и ту же компетентност-
ную модель и для трёхсеместрового, и для 
двухсеместрового курса физики.

Например, в процессе обучения студент 
бакалавриата должен приобрести компетен-
цию ОПК-1. Это предполагает, что выпуск-
ник «способен применять математические и 
естественнонаучные и общепрофессиональ-
ные знания для понимания окружающего 
мира и для решения задач профессиональ-
ной деятельности». «Освоение методов есте-
ственных наук, необходимых при решении 
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профессиональных задач» предполагает, 
что выпускник должен иметь представление 
о наиболее общих приоритетных направле-
ниях развития физической науки в целом и 
о наиболее актуальных тенденциях развития 
науки и технологии в своей профессиональ-
ной области. В условиях дефицита аудитор-
ного времени руководители образователь-
ных программ были вынуждены искать иные 
пути и средства для формирования данной 
компетенции. Так, новая программа вклю-
чает в себя перечень базовых физических 
экспериментов, достаточных для понимания 
важнейших этапов истории естественно- 
научного знания и основных законов клас-
сической науки, но не может обеспечить 
формирование представлений о достижени-
ях, методах исследования и тенденциях раз-
вития современного научного знания.

Современная версия трёхсеместрового 
курса, построенная в рамках той же компе-
тентностной модели, позволяет не только 
изложить основные мировоззренческие кон-
цепции, но и уделить время анализу приори-
тетных направлений развития эксперимен-
тальных методов и проиллюстрировать их 
практическое применение. Поэтому одной 
из основных задач двухсеместрового курса 
физики авторы считают дополнение его за 
счёт дистанционного обучения. Это позво-
лит расширить содержание курса, включить 
в него блоки с глубоким изложением разде-
лов физики, необходимых для дальнейшего 
освоения узкоспециальных дисциплин, и ор-
ганизовать обучение бакалавров по различ-
ным образовательным траекториям. 

В соответствии с ОПК-4 выпускник дол-
жен быть «способен к теоретическим и экс-
периментальным исследованиям в области 
профессиональной деятельности, включая 
постановку эксперимента, верификацию 
результатов, анализ и интерпретацию дан-
ных». В настоящий момент выполнение 
этой задачи кажется наиболее сложным. 
Создание модулей для самостоятельного 
изучения, посвящённым теории и технике 
эксперимента, дополненных информацией о 

работе современных научных объединений и 
лабораторий с широким использованием ви-
деофрагментов, позволит хотя бы частично 
решить эту проблему. 

Опыт использования смешанного 
очно-дистанционного образования для 

реализации двухсеместрового курса физики
В силу ограниченности количества часов 

было решено поддержать данный курс эле-
ментами дистанционного обучения. Авторы 
этой статьи разработали и активно исполь-
зовали лекционные презентации, электрон-
ный конспект лекций, электронные матери-
алы к практическим занятиям с подробным 
разбором решения задач, демонстрацион-
ные варианты тестов для итоговой аттеста-
ции. Все учебные электронные материалы, а 
также календарно-тематический план, спи-
сок рекомендованной литературы и подроб-
ный список вопросов для подготовки к экза-
менам размещены на сайте studyphysics.ifmo.
ru на платформе Moodle. Для организации 
самостоятельной работы студентов в дис-
танционном курсе предложен ряд практи-
ческих заданий и набор учебных тестов для 
подготовки к экзамену. Чтобы мотивировать 
студентов на своевременное выполнение 
этих заданий, преподаватель может доба-
вить бонусные баллы к итоговой аттестации.

Переход на смешанную форму обучения 
полностью оправдал себя. Интенсивность 
учебного процесса оказалась выше. Отметим 
положительные результаты при подобной 
организации обучения в других вузах [6; 7]. 
Курс доступен со смартфона, и для студен-
тов это очень удобно. Непосредственно во 
время занятий можно посмотреть нужный 
раздел теории или описание лабораторной 
работы  [8; 9].

Проанализируем основные трудности на 
пути массового перехода к смешанному об-
учению.

• Наличие электронного курса создаёт  
у студента иллюзию небольшого объёма 
предлагаемого материала и лёгкости его 
освоения. Кажется, что нет необходимости 
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немедленно приступать к учёбе и работать 
регулярно [10].

• Электронный курс превосходит обыч-
ную лекцию по яркости зрительных впе-
чатлений, по комфорту восприятия, что не 
способствует напряжённой концентрации 
внимания, и в итоге материал запоминается 
хуже. 

• Польза от дистанционного курса силь-
но зависит от индивидуальных особенностей 
обучающегося (в качестве необходимых ус-
ловий успеха указывают на наличие хоро-
ших когнитивных способностей и желание 
заниматься систематически [11]); встречают-
ся попытки разделить студентов на группы 
по тому, как и с какой целью они используют 
электронные материалы [12; 13].

• Ложная наглядность. Учащиеся наблю-
дают не живой эксперимент, а компьютер-
ную модель, не всегда методически грамотно 
отражающую реальность [14].

• Достаточно сложно организовать объ-
ективную дистанционную аттестацию сту-
дентов. Возможно, со временем войдёт в 
практику проведение экзамена в режиме ви-
деоконференции [15], однако преимущества 
такой аттестации вызывают сомнения. В на-
стоящее время в рамках смешанного курса 
предпочтительным остаётся очный экзамен. 

Заключение
Переход на двухсеместровый курс обу- 

чения физике в техническом университете 
появился как результат реформирования 
обучения бакалавров, все участники образо-
вательного процесса должны понимать пер-
спективы и ограничения такой трансфор-
мации фундаментальной подготовки [16]. 
Выпускники будут востребованы на рынке 
труда, но стать специалистами широкого 
профиля в известном смысле слова им будет 
значительно сложнее. Сопровождение очно-
го курса элементами электронного позволит 
несколько облегчить задачи и обучающих, и 
обучающихся. Однако очная составляющая 
курса должна всё же преобладать над дис-
танционной. На наш взгляд, целесообразно 

организовать обучение первокурсников по 
различным образовательным траекториям в 
зависимости от степени их исходной подго-
товки. Это даст всем шанс на удачный старт. 

Двухсеместровый курс с элементами 
электронного обучения, конечно, не может 
заменить собой стандартный курс общей 
физики, но позволяет всё же сформировать 
необходимое для программистов научное 
мировоззрение и подготовить их к работе 
в тесном контакте с инженерами широкого 
профиля. Возможно ли возвращение к пол-
ноценной классической программе курса 
физики для инженеров? Мы надеемся на это, 
пока студенты ещё могут её освоить. 
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Abstract. The article discusses two major problems in teaching physics for students majoring in 
IT at a technical university: 1) the forced change in the course structure and content due to the 
reduction in the time allotted for studying physics from three to two semesters, and 2) the uneven 
educational background of applicants, due to the fact that when entering a university, the results of 
the Unified State Examination in physics are not taken into account.

The article analyzes the experience of the Physics Training Center at the ITMO University in St. 
Petersburg on conducting additional consultations on the school curriculum materials and on the 
development and using of electronic educational materials. The relevance of courses that are con-
centric in their structure, created by colleagues from the other universities, is noted. The authors 
propose to organize training for first-year students in various educational tracks, depending on their 
starting level.
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The article emphasizes the importance of maintaining completeness and ideological value of the 
course when revising the structure and content. The following conceptual scheme of the course is 
proposed: elementary physics as axiomatic science, statistical physics, quantum physics, quantum 
field theory (general concepts).

The experience of the development and using of electronic educational materials (lecture presen-
tations, electronic summaries of lectures and exercises) at ITMO University is analyzed. Despite the 
fact that, in general, e-learning elements make it possible to compensate the lack of class time caused 
by the program changes, students learn e-courses at different levels. It is noted that the reason, ap-
parently, lies in the psychological unreadiness of a number of students to switch to “blended learn-
ing”. It is emphasized that in the mixed course creation the development of materials for assessing 
student performance and their final certification is a fundamentally new and time-consuming task, 
the preference is given to the traditional full-time exam. The authors consider that it expedient to 
preserve the traditional structure of the physics course at technical university.
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training, e-learning, development of educational materials, quality control of distance education, 
assessment and certification, tutoring, lifelong learning
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Аннотация. Оценки процесса реформирования российского высшего образования, широко 
обсуждаемые в среде педагогического и экспертного сообщества, характеризуются неодно-
значностью и противоречивостью. Особое значение они имеют в отношении ведомствен-
ных вузов силового блока, которые обеспечивают реализацию функций безопасности стра-
ны. Представлены особенности организации образовательного процесса в образовательных 
организациях системы МЧС России, начиная с этапа вступительных испытаний и закан-
чивая трудоустройством выпускников. Особенности деятельности ведомственных обра-
зовательных организаций силового блока, решаемые задачи и выполняемые функции, связан-
ные с подготовкой специалистов в области обеспечения безопасности страны, требуют 
взвешенного подхода к реализации мероприятий, направленных на максимальную интегра-
цию системы высшего образования в глобальную систему образования.
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Введение
В стратегии модернизации особое вни-

мание следует уделять сохранению тради-
ционных ценностей российского образова-
ния, имеющего известные достижения [1–3]. 
Между тем в основе идеологии реформиро-
вания лежит Болонский процесс, изначаль-
но направленный на формирование единого 
европейского пространства высшего обра-
зования. Однако многочисленный контин-
гент учёных и экспертов считают Болонский 
процесс чуждым, разрушающим систему об-
разования, заложенную в советский период 
и показавшую свою фундаментальность и 
результативность [4–8], в том числе в ве-
домственном образовании силового блока 
[9; 10]. Сторонники модернизации, поддер-
живая проводимые Правительством РФ ре-
формы, ссылаются на объективные процес-

сы глобализации и конкуренции в области 
науки и образования, которые необходимо 
принимать во внимание для развития кон-
курентоспособности страны и лидерства в 
мировом образовательном пространстве 
[11–14]. Наиболее взвешенной позицией по 
отношению к реализуемым реформам явля-
ется, на наш взгляд, осознание их позитив-
ных и негативных сторон, а также корректи-
ровка стратегии при самом широком участии 
вузов и научно-педагогического сообщества 
[15; 16]. С этой точки зрения поиск путей 
решения проблем реформирования должен 
осуществляться с учётом накопленного опы-
та национальных традиций образования, 
ориентированных на внутренние потребно-
сти страны [17–19]. Приоритетной задачей 
становится построение российского обра-
зования на традиционно консервативной ос-
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нове как альтернативе в значительной мере 
идеологически исчерпавшей себя либераль-
но-вестернизаторской модели [20]. 

В современном мире глобальных угроз, 
инициируемых посредством политических, 
экономических, информационных и воен- 
ных инструментов, требуется создание эф-
фективных систем защиты, основой кото-
рых являются подготовленные кадры, спо-
собные определять потенциальные опасно-
сти, выявлять и ликвидировать угрозы. Их 
подготовка в образовательных организаци-
ях Министерства обороны РФ, министерств 
и ведомств силового блока должна вестись 
с учётом особого характера выполняемых 
ими функций. В статье предлагается рас-
смотреть вопрос об обоснованности при-
менения положений Болонской декларации 
в образовательных организациях высшего 
образования министерств и ведомств си-
лового блока. Научная гипотеза состоит в 
том, что предъявляемые свыше требования 
вступают в противоречие со стоящими пе-
ред ними задачами и выполняемыми функ-
циями. Для обоснования и подтверждения 
выдвинутой гипотезы рассмотрены осо-
бенности функционирования данных орга-
низаций высшего образования и проведён 
критический анализ реализации положений 
Болонской декларации в ведомственных ву-
зах.

Особенности функционирования 
ведомственных организаций высшего 

образования 
В образовательных организациях выс-

шего образования, относящихся к мини-
стерствам и ведомствам силового блока, 
уже реализуются мероприятия, связанные 
с внедрением двухуровневой системы под-
готовки: приём абитуриентов осуществля-
ется с учётом результатов ЕГЭ, в соответ-
ствии с ФГОС в образовательный процесс 
внедряется компетентностный подход. На-
учно-исследовательская деятельность НПР 
оценивается количеством научных статей 
и показателями их цитирования, количе-

ством международных патентов и доходов 
от инновационной деятельности. Рефор-
мы затронули и структуру ведомственного 
образования. Например, в военных вузах 
Министерства обороны имелась практика 
дублирования подготовки офицеров по род-
ственным военным специальностям в учеб-
ных заведениях различной подчинённости. 
Для подготовки специалистов одинакового 
профиля применялись различные методики 
обучения, что увеличивало стоимость под-
готовки [10, с. 98]. Проведённые реформы 
позволили оптимизировать количество ве-
домственных образовательных организа-
ций вооружённых сил, в том числе за счёт 
объединения и укрупнения, реинвестиро-
вать в оптимизированные вузы финансовые 
средства, полученных от реализации невос-
требованной учебно-материальной базы  
сокращённых учебных заведений. Вместе с 
тем реформы военного образования в 2008–
2012 гг. имели негативные последствия, а 
именно, падение у офицерского состава па-
триотических мотиваций к службе и ухудше-
ние морально-психологического состояния 
курсантов [10, с. 99]. 

Система государственного регулирова-
ния и надзора за образовательной деятель-
ностью, включающая лицензирование и 
аккредитацию образовательных программ, 
распространяется на все образовательные 
организации вне зависимости от их ведом-
ственной принадлежности, устанавливая 
одинаковые критерии и требования к орга-
низации образовательного процесса и оцен-
ке его качества. Рассмотрим некоторые ха-
рактерные черты и различия в организации 
приёма, обучения, выпуска и трудоустрой-
ства выпускников ведомственных образо-
вательных организаций силового блока на 
примере опыта функционирования Иванов-
ской пожарно-спасательной академии ГПС 
МЧС России. 

Вступительные испытания. Поря-
док вступительных испытаний в образо-
вательные организации силовых ведомств 
значительно отличается от гражданских 
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вузов. Дополнительно к результатам ЕГЭ 
абитуриенту требуется пройти медицин-
скую комиссию и психологический отбор. 
Обязательными являются дополнительные 
вступительные испытания в зависимости 
от реализуемых направлений подготовки 
и направления деятельности ведомства, к 
которому относится вуз. Например, со-
гласно Федеральному закону от 23 мая 
2016 г. N 141-ФЗ «О службе в федеральной 
противопожарной службе Государствен-
ной противопожарной службы и внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» для посту-
пления в образовательные организации 
высшего образования системы МЧС России 
абитуриент проходит отбор в комплектую-
щих органах, к которым относятся Главные 
управления МЧС России по субъектам РФ и 
специальные управления МЧС России, в ко-
торых формируется личное дело абитуриен- 
та и принимается решение о направлении 
гражданина для поступления на обучение 
по очной форме (ст. 19 п. 4.4). Кроме того, 
абитуриент сдаёт дополнительные испы-
тания по математике и физической подго-
товке. С учётом комплекса вступительных 
испытаний и годности по здоровью отби-
раются лучшие абитуриенты для обучения. 
Таким образом, поступление абитуриентов 
в вузы МЧС России носит осознанный ха-
рактер, оно требует усилий для формирова-
ния перечня документов и личной подготов-
ленности к дополнительным вступительным 
испытаниям. 

После прохождения вступительных ис-
пытаний и зачисления в образовательную 
организацию курсанту присваивается зва-
ние рядового внутренней службы, и с ним 
заключается контракт на период обучения 
с обязательством заключения последующе-
го контракта на период не менее пяти лет по 
окончании учёбы (ст. 23 п. 3.3а).

Курсант приводится к Присяге сотрудни-
ка федеральной противопожарной службы в 
торжественной обстановке перед Государ-
ственным флагом Российской Федерации. 

Как сотрудник внутренней службы курсант 
подлежит ответственности за несоблюдение 
ограничений и запретов, связанных с про-
хождением федеральной государственной 
службы. На курсанта как на сотрудника 
внутренней службы могут налагаться дисци-
плинарные взыскания или меры поощрения  
(ст. 49 п. 2, ст. 47 п. 3).

Регламент учебного времени. Обучение 
в образовательных организациях происхо-
дит в соответствии с регламентом учебного 
и внеучебного времени, устанавливаемым 
распорядком дня. Курсанты привлекаются 
для несения службы во внутренних нарядах, 
предназначенных для воспитания воинской 
дисциплины и привития навыков, необходи-
мых в практических подразделениях сило-
вых ведомств. Распорядок дня устанавлива-
ет время учебных занятий и самоподготовки, 
регламентирует время утренней зарядки, 
утреннего и вечернего туалета, проведения 
разводов на учебные занятия и построения 
личного состава на различные мероприятия, 
время приёма пищи, а также иных меропри-
ятий, связанных с учебно-воспитательным 
и служебно-боевым процессами. Регламент 
распорядка дня распространяется на выход-
ные и праздничные дни, которые включают 
проведение парково-хозяйственных работ, 
спортивных мероприятий, праздников и со-
ревнований, мероприятий воспитательного 
характера и увольнений. Курсантам ежегод-
но предоставляется зимний каникулярный 
отпуск продолжительностью четырнадцать 
календарных дней и летний каникулярный 
отпуск продолжительностью тридцать ка-
лендарных дней, включая время проезда к 
месту проведения отпуска и обратно.

Привлечение курсантов к решению про-
фессиональных задач. Наиболее значимой 
особенностью образовательного процесса 
в ведомственных образовательных органи-
зациях системы МЧС России является при-
влечение курсантов в рамках их профессио-
нальной подготовки к мероприятиям по обе-
спечению пожарной безопасности и защите 
населения и территорий от чрезвычайных 
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ситуаций и выполнение ими других обязан-
ностей, возложенных на федеральную про-
тивопожарную службу (ст. 77 п. 3). Участие 
курсантов в мероприятиях по обеспечению 
пожарной безопасности и защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций 
является важной государственной задачей, 
которая выполняется в составе аэромо-
бильных группировок, созданных в каждой 
образовательной организации1. Ежегодно 
аэромобильные группировки привлекаются 
для ликвидации последствий техногенных 
и природных пожаров, наводнений, обру-
шения жилых, социально-бытовых и произ-
водственных объектов. Например, курсанты 
Ивановской пожарно-спасательной акаде-
мии в составе аэромобильной группировки 
принимали участие в ликвидации послед-
ствий катастрофических наводнений, кото-
рые произошли в г. Крымск Краснодарского 
края в 2012 г. и в г. Комсомольске-на-Амуре 
Хабаровского края в 2013 г. [21]. По резуль-
татам работы в зоне чрезвычайной ситуа-
ции г. Крымска и проявленные професси-
онализм, отвагу и самоотверженность 139 
курсантов были награждены ведомствен-
ными наградами МЧС России. За отвагу и 
самоотверженность, проявленные в услови-
ях риска для жизни, предотвратив прорыв 
Мылкинской дамбы и угрозу затопления г. 
Комсомольска-на-Амуре, 114 курсантов 
были награждены медалью МЧС России «За 
отличие в ликвидации последствий чрезвы-
чайной ситуации». Несомненным достоин-
ством привлечения курсантов к выполнению 
профессиональных практических задач яв-
ляется реализация активной формы обуче-
ния на основе контекстной технологии [23].

Воспитательная работа. Образователь-
ный процесс в ведомственных образователь-
ных организациях силового блока направлен 
на подготовку офицера, гражданина и ком-
петентного специалиста в своей профессио-

1 Приказ МЧС России от 20 октября 2017 N 448 
“Об утверждении Положения об аэромобильных 
группировках МЧС России”.

нальной области. Важность воспитательной 
работы заключается в подготовке будущих 
руководителей пожарно-спасательных под-
разделений, от морально-деловых и профес-
сиональных качеств которых зависят жизнь 
и здоровье подчинённого личного состава, 
спасение граждан, оказавшихся в чрезвы-
чайной ситуации. Процесс воспитания рас-
пространяется и на постоянный офицерский 
состав образовательных организаций, кото-
рый должен быть для курсантов образцом в 
профессиональной и культурно-нравствен-
ной области. С целью формирования квали-
фицированного, целостного и сплочённого 
коллектива, передающего свои знания и 
опыт курсантам, на постоянной основе орга-
низуется служебно-боевая, воспитательная 
и профессиональная подготовка профессор-
ско-преподавательского, командно-строе-
вого и руководящего состава.

Воспитательная работа является много-
плановой непрерывной деятельностью, осу-
ществляемой как на учебных занятиях, так 
и в свободное от учёбы время. Для её прове-
дения используются различные психолого-
педагогические методы. В образовательных 
организациях системы МЧС России реали-
зуется принцип единства процесса обучения 
и воспитания, в основе которого лежит лич-
ный пример поведения офицеров из числа 
постоянного состава в профессиональной 
деятельности, в службе, в быту, в обществе. 
Воспитательная работа включает государ-
ственно-патриотическое, нравственное, 
правовое, экономическое, воинское и физи-
ческое направления. Неотъемлемой частью 
воспитательной работы является культурно-
досуговая работа, направленная на творче-
ское и патриотическое воспитание курсан-
тов, которая включает участие курсантских 
коллективов в праздничных концертах, в 
музыкальных и танцевальных конкурсах, 
играх КВН и многих других мероприятиях. В 
ведомственных образовательных организа-
циях особое внимание уделяется развитию 
у курсантов физических и спортивных ка-
честв как в процессе учебных занятий, так и 
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путём привлечения их в спортивные секции, 
в том числе профессионально-прикладного 
характера.

Трудоустройство выпускников. В ве-
домственных образовательных организа-
циях силового блока ведётся подготовка 
курсантов к первичной офицерской долж-
ности [23], в отличие от гражданских учеб-
ных заведений, где специалист с высшим об-
разованием готовится без учёта конкретной 
должности. Например, выпускники обра-
зовательных организаций Государственной 
противопожарной службы МЧС России по 
окончании вуза получают диплом, офицер-
ское звание и в соответствии с планом рас-
пределения убывают к месту службы в кон-
кретной должности в практические подраз-
деления. К основной должности, которые 
занимают выпускники в пожарно-спаса-
тельных подразделениях, относится долж-
ность начальника караула. В подразделе-
ния государственного надзора выпускники 
распределяются на должность инспектора. 
Статистика трудоустройства выпускников 
вузов МЧС России составляет около 100%, 
подавляющее большинство продолжают 
службу в системе МЧС России в течение по-
следующих пяти лет. В целом можно сказать, 
что система распределения выпускников по-
зволяет проводить эффективную кадровую 
политику по подготовке и замещению долж-
ностей в Государственной противопожар-
ной службе МЧС России, что обеспечивает 
востребованность выпускников образова-
тельных организаций МЧС России и форми-
рование их профессиональной траектории 
на среднесрочный и долгосрочный период 
службы. 

Критический анализ реализации  
реформ в ведомственных вузах

Для формирования конкурентоспособ-
ности российских вузов в системе мирового 
высшего образования сформулированы ос-
новные направления развития, реализация 
которых позволит повысить уровень науч-
но-образовательного процесса и количество 

российских университетов в международ-
ных рейтингах2.

Ограничения в интернационализации 
деятельности. Ведомственные образова-
тельные организации в силу специфики своей 
деятельности, связанной с решением задач 
подготовки сотрудников для обеспечения 
безопасности страны, ограничены в реали-
зации процессов интернационализации об-
разовательной деятельности, в том числе свя-
занной с привлечением учёных, преподавате-
лей, управленцев и студентов из зарубежных 
стран. Обмен управленцами и преподава-
телями осуществляется в рамках института 
ротации кадров на ведомственном уровне, а 
взаимный обмен курсантами между вузами 
организуется для получения ими дополни-
тельных профессиональных компетенций на 
имеющейся в том или ином образовательном 
учреждении учебно-полигонной базе.

Ограничения в научной деятельности. 
Кадровый состав кафедр в ведомственных 
образовательных организациях, как прави-
ло, сравнительно небольшой по количеству, 
обеспечивает проведение учебных занятий 
и привлекается в рамках служебно-боевой 
подготовки к различным мероприятиям. 
Дополнительная нагрузка на профессор-
ско-преподавательский состав, связанная с 
особенностями функционирования ведом-
ственных образовательных организаций, 
объективно сужает поле научно-исследова-
тельской деятельности, формируя целевую 
профессионально-прикладную область ве-
домственных научных исследований. Про-
изводство интеллектуальных продуктов ми-
рового уровня, наличие прорывных исследо-
ваний и привлечение мировых учёных в ве-
домственной образовательной организации 
ограничено направлением научной деятель-
ности, которое решает специализированные 
служебно-прикладные проблемы. Участие 
курсантов в научной деятельности регла-

2 Проект повышения конкурентоспособности 
ведущих российских университетов среди ведущих 
мировых научно-образовательных центров «5-
100». URL: https://5top100.ru/about/more-about/
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ментируется распорядком дня, в котором, 
как правило, отсутствует достаточное время 
для научно-исследовательской работы, в от-
личие от гражданских вузов, где студенты 
активно вовлекаются в научно-исследова-
тельские проекты и научные мероприятия. 

Ограничения в области самостоятель-
ного формирования образовательных прог-
рамм или применения зарубежных прог- 
рамм подготовки. Большинство ФГОС по 
специальностям и направлениям подготов-
ки, реализуемым в ведомственных образо-
вательных организациях, не учитывают осо-
бенности подготовки курсантов, заключаю-
щиеся в необходимости делать упор на про-
фессиональные дисциплины, формирующие 
профессиональные знания, практические 
умения и навыки. Реализация компетент-
ностного подхода тоже вызывает значитель-
ную критику у специалистов ведомственных 
образовательных организаций в области 
профессиональной подготовки [24; 25]. Бо-
лее того, существующая практика подготов-
ки, например, по программам бакалавриата 
по направлению подготовки 20.03.01 Технос-
ферная безопасность, осуществляемая в не-
специализированных образовательных ор-
ганизациях, которые не имеют собственной 
учебно-лабораторной и полигонной базы, 
приводит к выпуску специалистов, имеющих 
слабый уровень подготовки.

Ограничения в области взаимодействия 
с вневедомственными и зарубежными об-
разовательными организациями, промыш-
ленностью и бизнесом. Установление взаи- 
модействия между университетами, про-
мышленностью и бизнесом в большей мере 
относится к гражданским образовательным 
организациям, которые выпускают специа- 
листов для экономики и промышленного 
производства. Ведомственные образова-
тельные организации силового блока гото-
вят кадры для правоохранительных органов. 
В нашей системе организовано тесное взаи-
модействие между образовательными орга-
низациями по всем направлениям деятель-
ности с целью обмена передовым опытом 

подготовки кадров и повышения качества 
подготовки выпускников.

Ограничения в области экспорта обра-
зовательных услуг. Экспорт образователь-
ных услуг подразумевает конкуренцию на 
рынке высшего образования за привлечение 
иностранных студентов, которые по окон-
чании обучения смогут применить получен-
ные компетенции в своей профессиональной  
деятельности, реализуемой в условиях своей 
страны. Например, обучение зарубежных 
студентов в образовательных организаци-
ях системы МЧС России имеет смысл при 
наличии схожих систем организации госу-
дарственных чрезвычайных ведомств, что 
объективно ограничивает привлечение ино-
странных студентов и снижает конкуренто-
способность в области экспорта образова-
тельных услуг. 

Заключение
Исходя из рассмотренного в статье опы-

та функционирования ведомственных об-
разовательных организаций силового блока, 
можно сделать вывод о наличии существен-
ных противоречий между необходимостью 
реализации реформ в системе высшего об-
разования для повышения конкурентоспо-
собности российских вузов и соблюдением 
государственных интересов в области безо- 
пасности. Ведомственные образовательные 
организации силового блока принципиаль-
но не могут конкурировать с гражданскими 
вузами нашей страны ввиду особенностей 
их организационной культуры, начиная с 
приёма абитуриентов и заканчивая поряд-
ком распределения выпускников на службу, 
тем более конкурировать на мировом рынке 
высшего образования. Ведомственные обра-
зовательные организации в основном ведут 
подготовку по ограниченному количеству 
образовательных программ, что определяет 
небольшое количество обучаемых. Курсанты 
несут в процессе обучения дополнительную 
нагрузку, связанную со статусом сотрудника, 
решают профессиональные задачи, связан-
ные с ликвидацией последствий чрезвычай-



Высшее образование в России • № 8-9, 2019106

ных ситуаций в составе аэромобильных груп-
пировок, привлекаются к службе в нарядах и 
выполнению парково-хозяйственных работ. 
Ведомственное образование – это не сфера 
услуг, это система воспитания защитника  
Отечества в широком смысле этого слова, это 
система трансляции и развития военной куль-
туры и культуры безопасности [24, с. 141].

Указанные обстоятельства требуют со 
стороны органов государственного управ-
ления образованием детального анализа и 
существенной корректировки мероприятий, 
направленных на максимальную интеграцию 
системы высшего образования в глобальную 
систему образования в отношении ведом-
ственных вузов силового блока.

Литература
1. Макарова Г.Ю. Конкурентоспособность си-

стемы высшего образования в свете его ре-
формирования // Экономика и бизнес: тео-
рия и практика. 2016. № 9. С. 71–75. 

2. Бортник Б.И., Стожко Н.Ю., Судакова Н.П. 
Проблемные аспекты реформирования выс-
шей школы // Вектор науки Тольяттинского 
государственного университета. Серия: Педа-
гогика, психология. 2017. № 2 (29). С. 20–24.

3. Эльконин Д.Б. Размышления о перестройке 
советской системы образования // Вопросы 
образования. 2008. № 2. С. 5–32. URL: https://
vo.hse.ru/data/2010/12/31/1208184743/1.pdf

4. Сенашенко В.С. Нормативно-правовое обе-
спечение высшего образования нуждается в 
реконструкции (комментарий к статье С.В. 
Коршунова) // Высшее образование в России. 
2018. Т. 27. № 4. С. 48–56.

5. Арефьев А.Л. Инженерно-техническое об-
разование в России в исторической перспек-
тиве // Alma Mater (Вестник высшей шко-
лы). 2019. № 2. С. 107–115. DOI: https://doi.
org/10.20339/AM.02-19.107

6. Гречкина Е.Н., Богатырева О.В. Реформиро-
вание российского образования сквозь приз- 
му глобализации: философское осмысление 
// Общество: философия, история, куль-
тура. 2016. № 5. С. 41–44. URL: http://dom-
hors.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/fik/2016/5/
philosophy/grechkina-bogatyreva.pdf

7. Яркова Е.Н. Реформа российского высшего 
образования: поиск ответов на вызовы 

глобализации // Вестник Тюменского 
государственного университета. Социально-
экономические и правовые исследования. 
2016. Т. 2. № 3. С. 19–28. DOI: 10.21684/2411-
7897-2016-2-3-19-28

8. Копенкина Ю.В. Современные системы об-
разования Запада и России: сравнительный 
анализ // Aspectus. 2016. № 1. С. 71–82.

9. Геращенко А.С. Военное образование в Рос-
сии в конце XX – начале XXI веков // Прио- 
ритетные направления развития науки и об-
разования. 2016. № 2 (9). С. 68–73. 

10. Разгонов В.Л., Лопуха Т.Л. Профессиональ-
ное воспитание военных кадров России // 
Гуманитарные проблемы военного дела. 2016. 
№ 1 (6). С. 97–101.

11. Кузьминов Я.И., Семенов Д.С., Фрумин И.Д. 
Структура вузовской сети: от советского к 
российскому «мастер-плану» // Вопросы об-
разования. 2013. № 4. С. 8–63.

12. Камынина Н.Р., Грудзинский А.О. Россия в 
Болонском процессе: цель – повышение кон-
курентоспособности высшего образования // 
Высшее образование в России. 2017. № 8-9.  
С. 22–31.

13. Кельчевская Н.Р., Ширинкина Е.В. Оценка 
процесса реформирования высшего образо-
вания в России // Экономика, социология и 
право. 2016. № 10. С. 20–24. 

14. Тахохов Б.А. Современный этап реформиро-
вания высшей школы Российской Федерации 
// Проблемы современного педагогического 
образования. 2017. № 57-11. С. 246–254.

15. Тхагапсоев Х.Г., Сапунов М.Б. Российская 
образовательная реальность и её превращён-
ные формы // Высшее образование в России. 
2016. № 6. С. 87–97.

16. Ивахненко Е.Н. Отечественное образование 
как система и объект управления // Высшее 
образование в России. 2018. Т. 27. № 8/9. С. 
9–23.

17. Кочергин А.Н. Образование как фактор наци-
ональной безопасности // Alma Mater (Вест-
ник высшей школы). 2018. № 9. С. 21–23. DOI: 
10.20339/AM.09-18.021

18. Яшина Н.К. Содержание российского выс-
шего образования в свете зарубежного опыта 
// Alma mater (Вестник высшей школы). 2018. 
№ 3. С. 6–9. DOI: https://doi.org/10.20339/
AM.03-18.006

19. Ерохин А.К., Власенко А.А., Царева Н.А. Ор-
ганизационная структура современной россий-



Педагогика высшей школы 107

ской системы высшего образования: проблемы 
и тенденции развития // Балтийский гумани-
тарный журнал. 2018. Т. 7. № 1 (22). С. 241–245.

20. Богуславский М.В., Неборский Е.В. Стратеги-
ческие тенденции развития системы высшего 
образования в Российской Федерации // Гу-
манитарные исследования Центральной Рос-
сии. 2017. № 2 (3). С. 7–20.

21. Малый И.А. Опыт участия личного состава 
Ивановского института ГПС МЧС России в 
ликвидации крупномасштабных чрезвычай-
ных ситуаций, произошедших на террито-
рии Российской Федерации в период с 2010 
по 2013 годы: научно-методическое издание. 
Иваново: Ивановский институт ГПС МЧС 
России, 2014. 109 с.

22. Вербицкий А.А. Новая образовательная па-
радигма и контекстное обучение. М.: Иссле-
довательский центр проблем качества подго-
товки специалистов, 1999. 75 с.

23. Фролова Л.В. Военное и гражданское обра-
зование: общее и особенное // Современные 
тенденции развития науки и технологий. 2015. 
№ 7-5. С. 81–86.

24. Данильченко С.А. Проблема приоритетов 
при организации военного образования в со-
временной России // Национальные приори-
теты России. Серия 1: Наука и военная без-
опасность. 2015. № 2 (2). С. 137–143.

25. Кудаков О.Р., Матушанский Г.У., Завада 
Г.В. Куда движется российское образова-
ние: о некоторых проблемах и тенденциях // 
Вестник Казанского государственного энер-
гетического университета. 2016. № 4 (32). С. 
106–126.

Статья поступила в редакцию 23.10.19
После доработки 17.03.19

Принята к публикации 10.07.19

Reforming the Departmental Higher Education Institutions: A Critical Analysis

Vladislav V. Bulgakov – Cand. Sci. (Engineering), Assoc. Prof., e-mail: vbulgakov@rambler.ru
Ivanovo Fire Rescue Academy of State Firefighting Service of Ministry of Russian Federation for 

Civil Defense, Emergencies and Elimination of Consequences of Natural Disasters
Address: 33, Stroiteley prospekt, Ivanovo, 153040, Russian Federation

Abstract. The results of the reform of Russian higher education widely discussed among the peda-
gogical and expert community are characterized by the ambiguity and inconsistency of assessments. 
Special attention should be given to the need and results of the reforming in relation to the departmen-
tal universities of the power block which ensure the implementation of the country’s security func-
tions. The features of the organization of the educational process in the departmental higher educa-
tional institutions of the power block are presented on the example of educational organizations of 
the EMERCOM of Russia system, starting from the entrance examinations stage and ending with the 
employment of graduates. The article considers the main directions of reforming the Russian higher 
education institutions and presents a critical analysis of their implementation in relation to departmen-
tal educational organizations of higher education of the power bloc. The peculiarities of the activities 
of departmental educational organizations of the power block, the tasks to be solved and the functions 
performed related to the training of specialists in the field of ensuring the security of a country require 
a balanced approach from the government education authorities when implementing measures aimed 
at the maximum integration of the higher education system into the global education system.
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Аннотация. Цель статьи – представление результатов исследования перспектив от-
крытых образовательных ресурсов (ООР) в плане развития системы высшего образования 
России. Методология включает обзор и анализ инициатив, сервисов, инструментария ООР 
в РФ и за рубежом. Авторами был проведён опрос преподавателей вузов, а также обработка 
его результатов с использованием статистических методов. Разработка и использование 
ООР в системе высшего образования имеет следующие перспективы: 1) дальнейшее распро-
странение свободного доступа к образовательным материалам за счёт вовлечения более ши-
рокого круга вузов и преподавателей; 2) повышение качества образовательных материалов в 
условиях расширения свободного доступа; 3) экспансия электронной образовательной среды 
(ООР не привязаны к конкретным инструментам или технологиям и могут распространять-
ся в социальных медиа, мобильных приложениях). Исследование международной и российской 
практики показало, что ООР оказывают методическую поддержку в первую очередь препода-
вателям вузов, позволяя им изучать лучшие практики лидеров образования, перерабатывать 
ООР в соответствии с учебными целями своих дисциплин и уровнем подготовки студентов. 
Анализ результатов проведённого опроса позволил выявить особенности использования ООР 
преподавателями российских вузов и определить основные мотивирующие факторы. 
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Введение
Заметной мировой тенденцией развития 

высшего образования сегодня стал курс 
на открытость контента, образовательных 
технологий и веб-сервисов, который вопло-
тился в международное движение по соз-
данию и распространению открытых обра-
зовательных ресурсов (ООР). Как известно, 
ЮНЕСКО предлагает понимать под ООР 
«обучающие и исследовательские ресурсы, 
которые находятся в общественном досто-
янии или были выпущены под лицензией 
интеллектуальной собственности, разреша-

ющей их свободное использование или пере-
ориентирование для других целей» [1]. При-
ведённое определение позволяет включать в 
ООР полные курсы, учебные материалы, мо-
дули, учебники, видео, тесты, программное 
обеспечение и любые другие инструменты, 
материалы или методы, используемые для 
поддержки доступа к знаниям.

Движение ООР получило широкое рас-
пространение во многих странах, в том числе 
в странах СНГ, где были созданы коллекции 
ООР [2–4]. Накопленный двадцатилетний 
опыт разработки, распространения и исполь-
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зования ООР позволил исследователям про-
вести глубокий анализ их влияния на образо-
вание и общество в целом. По данным иссле-
дований [5–7], разработка и распространение 
ООР внесли значительный вклад в решение 
задач устойчивого развития, расширения до-
ступа к образованию и повышению его каче-
ства. Наиболее востребованными ООР стали 
в системе высшего образования, отличаю-
щейся большим многообразием направлений 
подготовки, учебных планов, программ учеб-
ных дисциплин и комбинаций компетенций. 

Актуальной задачей является определе-
ние места движения ООР в контексте совре-
менной информационной образовательной 
среды, его востребованности академическим 
сообществом. Цель нашего исследования за-
ключается в выявлении и обосновании сов- 
ременных перспектив ООР для развития 
системы высшего образования России. Ме-
тодология исследования включает научный 
обзор инициатив, сервисов, инструментария 
ООР в РФ и за рубежом, оценку важности 
разработки ООР для вузов и отдельных пре-
подавателей. Авторами был проведён опрос в 
электронной форме, в котором приняли уча-
стие преподаватели вузов различных направ-
лений из разных регионов России. Результа-
ты обработаны с помощью автоматизирован-
ных статистических методов анализа.

Свободный доступ  
к образовательным материалам

Один из создателей Всемирной паутины 
Тим Бернес Ли утверждает, что «задумы-
вал Всемирную паутину как открытое про-
странство, которое позволит всем и везде 
делиться информацией и обращаться за воз-
можностями и сотрудничеством, невзирая 
на границы и культурные барьеры» [8]. Раз-
работчики веб-сети были последовательны в 
своём стремлении к открытости и передали 
своё изобретение в общественное достоя-
ние на основе открытой лицензии. По сути, 
они передали широкой общественности свои 
интеллектуальные права на благо развития 
Интернета. 

Однако развитие Интернета в 1990-х гг. 
пошло по пути электронного бизнеса и ком-
мерции, где самым востребованным товаром 
стала информация. Издательства и информа-
ционные компании увидели в быстром росте 
Интернета способ увеличения коммерческой 
выручки за счёт платного доступа по под-
писке на электронные библиотеки и базы 
данных. К вопросам свободного распростра-
нения информационных ресурсов, включая 
образовательные, интернет-сообщество вер-
нулось только в начале XXI столетия. Три 
знаковых события произошли в этот период, 
оказав огромное влияние на становление дви-
жения ООР:

1) создание свободной энциклопедии 
«Википедия» (15.01.2001);

2) запуск среды открытых курсов Мас-
сачусетского технологического института – 
OpenCourseWare MIT – OCW MIT (1.04.2001); 

3) появление открытой лицензии Creative 
Commons (16.12.2002).

Профессор Массачусетского технологи-
ческого института С. Лерман на конферен-
ции, посвящённой запуску среды открытых 
курсов, заявил, что «продажа контента или 
другие способы его коммерциализации в со-
временных условиях выглядят менее привле-
кательными, чем поиск путей для его свобод-
ного распространения» [9]. Авторы и право-
обладатели начали осознавать, что ценность 
и польза образовательных материалов будут 
выше при их свободном распространении. 

В большинстве стран система высшего 
образования финансируется государством 
(полностью или частично). Исследователи 
[10] отмечают, что распространение досту-
па к профессиональному и высшему обра-
зованию влияет на уровень благосостояния 
страны в целом, а доступность качественно-
го образования – на уровень благосостоя-
ния семей. С учётом высокой доли финан-
совой поддержки обществом, в том числе 
через государственные и частные фонды, 
можно утверждать, что разработка части 
образовательных материалов уже оплаче-
на обществом. Соответственно, общество 
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вправе иметь к ним свободный доступ. ООР 
обеспечивают ему это право. К настоящему 
моменту сформирована достаточная техно-
логическая инфраструктура для хранения 
и распространения данных и знаний в циф-
ровой форме, доступной широкому кругу  
лиц.

Появление ООР стало сенсацией, так как 
образовательные материалы, электронные 
курсы, мультимедийные образовательные 
элементы составляют интеллектуальный 
актив любого образовательного учрежде-
ния, доступ к которому на протяжении мно-
гих лет был затруднён. ООР предоставили 
интернет-пользователям возможность не 
только свободно изучать образовательные 
материалы, но также их распространять и 
перерабатывать. Отличительным признаком 
ООР является наличие открытой лицензии, 
разрешающей их переработку и размещение 
на различных веб-ресурсах без согласия или 
уведомления автора. Открытая лицензия яв-
ляется договором присоединения, условия 
которого доступны неограниченному кругу 
лиц и размещены таким образом, чтобы с 
ними можно было ознакомиться до начала 
использования произведений1. Для ООР ча-
сто применяют лицензии Creative Commons, 
которые представляют собой комбинацию 
из нескольких условий передачи прав на ав-
торское произведение обществу [11]. 

Проведённый анализ российских сайтов 
с образовательными материалами показы-
вает, что сведения об открытой лицензии на 
контент здесь, как правило, отсутствуют. В 
российской практике это может быть связано 
с недостаточным опытом использования от-
крытых лицензий, учитывая, что они получи-
ли юридический статус в российском автор-
ском праве только в 2014 г. Толкование поня-
тия «открытые образовательные ресурсы»» в 
российском академическом сообществе отли-
чается от сложившейся в мировой практике, 
что может быть связано с текстом закона «Об 

1 Гражданский кодекс Российской Федерации 
(часть четвёртая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ. 

образовании в Российской Федерации», где 
выражение «открытый ресурс» употребля-
ется в значении «опубликованный на сайте и 
доступный всем интернет-пользователям»2. 

Преподавателям и университетам, кото-
рые видят ценность в открытом доступе к 
своим материалам и в их свободном исполь-
зовании, остаётся один шаг для того, чтобы 
эти материалы стали ООР. Этот шаг заклю-
чается в использовании открытой лицен-
зии. Например, создать лицензию Creative 
Commons можно путём выбора подходящих 
условий на сайте https://creativecommons.
org/choose/ – тем самым автор получает 
скрипт для размещения на веб-ресурсе. Вы-
бор условий публикации образовательных 
материалов является прерогативой правооб-
ладателя, которым чаще всего является вуз. 
Как правило, разработанные преподавате-
лями материалы становятся объектом ин-
теллектуальной собственности вуза. Между 
тем российские университеты не спешат 
переводить свой интеллектуальный актив в 
общественное достояние. 

Дополнительным аргументом в пользу 
использования преподавателями открытых 
лицензий является обострение проблемы 
поиска качественных образовательных ма-
териалов во Всемирной паутине. Многочис-
ленные веб-сервисы вошли в электронную 
среду вуза наряду с библиотеками, рефера-
тивными и полнотекстовыми базами данных 
[12]. Таким образом, поисковые интернет-
сервисы на запрос интернет-пользователей 
не способны выделить образовательные 
веб-ресурсы, созданные преподавателями 
или экспертами. Между тем поисковые ма-
шины могут легко справиться с задачей по-
иска ООР, если при публикации будет ис-
пользована открытая лицензия. Благодаря 
машиночитаемому слою открытой лицензии 
Creative Commons в критериях расширенно-
го поиска предлагается выбор условий ис-
пользования искомого контента. Поэтому 

2 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации».



Education Online 113

образовательные материалы преподавате-
лей, маркированные как «открытые», не по-
теряются в общих результатах поиска попу-
лярных Google или YouTube. 

Расширение электронной  
образовательной среды

Образовательная среда уже давно вышла 
за территорию университетских городков и 
увеличилась до необозримого пространства 
Всемирной паутины. Одним из первых эле-
ментов электронной среды стали электрон-
ные библиотеки, удалённый доступ к кото-
рым предоставляют вузы и издательства. В 
них хранятся «электронные издания – до-
кументы, в которых информация представ-
лена в электронно-цифровой форме и ко-
торые прошли редакционно-издательскую 
обработку, имеют выходные сведения, ти-
ражируются и распространяются на маши-
ночитаемых носителях»3. Использование 
электронных библиотек ограничивается 
форматом доступных ресурсов, а также 
нормативно-правовым регулированием би-
блиотечного дела. Значение электронных 
библиотек огромно, в настоящее время они 
также являются фундаментом для органи-
зации онлайн-обучения в вузе [13]. Однако 

3 Федеральный закон от 29.12.1994 N 77-ФЗ “Об 
обязательном экземпляре документов”. 

определение «ООР» значительно шире, чем 
«электронные издания», и не накладывает 
ограничений на формат и технологии пред-
ставления контента. ООР могут включать 
как электронный курс или учебник, так и 
отдельные элементы образовательных ма-
териалов, например, презентацию, видеоро-
лик, деловую игру, сценарий урока. Позднее 
широкое распространение получила другая 
образовательная инновация – массовые от-
крытые онлайн-курсы (МООК) [14]. 

Выделенные подходы к распростране-
нию доступа к образовательным материалам 
имеют принципиальные отличия. Сравни-
тельный анализ способов распространения 
образовательных материалов в Интернете 
показывает, что они не заменяют, а дополня-
ют друг друга (Табл. 1). 

Н.В. Гречушкина выделяет ключевую 
функцию МООК в определении онлайн-кур-
са как «организованного целенаправленно-
го образовательного процесса, построен-
ного на основе педагогических принципов 
электронного обучения, реализуемого на 
основе технических средств современных 
информационных технологий и представ-
ляющего собой логически и структурно за-
вершённую учебную единицу, методически 
обеспеченную уникальной совокупностью 
систематизированных электронных средств 

Таблица 1 
Сравнительный анализ возможностей использования электронной библиотеки, открытого 

образовательного ресурса и массового открытого онлайн-курса

Возможности
Электронные  
библиотеки

ООР МООК

Поиск по содержанию образовательных материалов есть есть нет

Свободный доступ возможен есть нет

Заимствования образовательных материалов нет есть нет

Модификация (улучшение) образовательных материалов нет есть нет

Выбор технологий распространения и доступа нет есть нет

Применение открытых лицензий нет есть возможно

Онлайн-обучение в составе группы онлайн-слушателей нет нет есть

Верификация результатов онлайн-обучения нет нет возможна

Зачёт результата онлайн-обучения по образовательной  
программе вуза

нет нет возможен
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обучения и контроля» [15]. МООК, в первую 
очередь, обеспечивает обучение онлайн-слу-
шателей. Слушатели имеют возможность 
сохранить для собственного использования 
содержание курса. Но в МООК отсутствует 
возможность доступа к материалам курса 
для пользователей до момента начала обу-
чения, отсутствует возможность поиска по 
содержанию нескольких или всех онлайн-
курсов. В то же время ООР обеспечивают до-
ступ к образовательным материалам, кото-
рые могут быть использованы преподавате-
лями, студентами, любыми пользователями 
Интернета. ООР не приводят к ограничению 
академических прав и свобод преподавателя 
в выборе форм, средств и методов обучения. 
Неоспоримым преимуществом ООР являет-
ся то, что они могут быть задействованы в 
многообразных модулях обучения: смешан-
ном, электронном, адаптивном, персонифи-
цированном, социальном. Преподаватель 
самостоятельно встраивает ООР в учебный 
процесс в том объёме, в каком это соот-
ветствует рабочей программе дисциплины, 
уровню подготовки студентов, материаль-
но-техническим возможностям учебного 
учреждения. 

ООР являются цифровыми ресурсами, 
они могут создаваться с помощью широко-
го набора ИТ и сервисов, включая ведение 
блога, разработку интеллектуальной карты, 
видеоматериала, дополненную реальность 
и многие другие. Благодаря свободе выбора 
веб-сервиса преподаватели имеют возмож-
ность создавать персональную среду актив-
ности для своих студентов, поддерживая тем 
самым студентоцентрированный подход в 
образовании. В.А. Стародубцев указывает 
на более высокие результаты обучения сту-
дентов при использовании блогов по срав-
нению со статичными веб-страницами пре-
подавателей или электронными учебниками 
[16]. Преподаватель получает возможность 
вовлечь студентов в размышления и оценку 
опубликованного в блоге материала за счёт 
возможности отклика, комментирования. 
Использование ООР предоставляет препо-

давателям и студентам возможность выбора 
подходящего им инструмента взаимодей-
ствия [17]. 

Повышение качества  
образовательных материалов

Для университета и преподавателей курс 
на открытость означает необходимость со-
вершенствования методик обучения и обра-
зовательных программ, ведь качество публи-
куемых ООР оказывает большое влияние на 
имидж вуза в академическом сообществе и 
престиж в деловых кругах. 

Благодаря ООР преподаватели и студенты 
могут проводить сравнение образователь-
ных материалов в свободном доступе с ма-
териалами, которые применяются в учебном 
процессе их вуза. Даже если вуз как право-
обладатель не размещает образовательные 
материалы в свободном доступе, качество 
этих материалов всё равно будет сравнивать-
ся с качеством ООР, размещённых другими 
вузами. Итоги этого сравнения в пользу «за-
крытых» материалов вуза будут, конечно, де-
монстрировать лояльность преподавателей и 
студентов, однако вряд ли послужат стиму-
лом для повышения их качества.

ООР могут служить ориентиром или ба-
зисом для разработки учебных материалов, 
отвечающих требованиям конкретного вуза 
или уровня образования. Прямое заимство-
вание вузом ООР не всегда целесообразно, 
но на их основе могут быть разработаны об-
разовательные программы и/или учебные 
дисциплины с учётом требований местного 
сообщества работодателей, научной школы 
вуза, уровня подготовки слушателей. Пре-
имущество ООР заключается в том, что они 
могут быть адаптированы к образователь-
ным программам и целям конкретного вуза.

Оценка качества образовательных ре-
сурсов может осуществляться непосред-
ственно вузом или издательством, которые 
размещают образовательные материалы. 
Большой перечень веб-ресурсов, в том числе 
федеральных, даёт возможность размещать 
материалы академическим учреждениям. В 
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настоящее время функционируют более 10 
федеральных репозиториев образователь-
ных материалов, множество региональных 
и университетских. Большая часть образова-
тельных ресурсов размещается их правооб-
ладателями на веб-сайтах или видеоканалах 
университетов, школ, факультетов и кафедр, 
а также персональных веб-страницах авто-
ров. Правообладатели самостоятельно оце-
нивают качество своих материалов и прини-
мают решение об их публикации. 

Веб-платформы, где размещение материа- 
лов доступно для всех желающих, как пра-
вило, содержат исчерпывающее описание 
требований к размещаемым материалам и 
рекомендации по их созданию и публикации. 
В этом случае материалы проходят внутрен-
нею экспертизу, организованную платфор-
мой; сообщество пользователей может их 
оценивать, комментировать и присваивать 
материалам соответствующий рейтинг.

Актуальность ООР  
для преподавателей вузов

Наиболее многочисленной аудиторией 
ООР являются студенты и самостоятельно 
обучающиеся интернет-пользователи. Одна-
ко именно преподаватели и учителя разраба-
тывают ООР и вводят их в учебный процесс. 
В 2018 г. мы провели опрос преподавателей 
вузов в электронной форме с целью выявле-
ния актуальности, ценности и возможностей 
использования ООР для высшего образова-
ния России. В опросе приняли участие 232 
преподавателя российских вузов из 10 субъ-
ектов РФ, представляющих разные обла-
сти научного знания (естественнонаучные, 
технические, гуманитарные). Результаты 
опроса были проанализированы с помощью 
автоматизированных статистических мето-
дов. Существенной зависимости результатов 
опроса от региона или научной области вы-
явлено не было.

Большая часть преподавателей (60%) при-
знают ценности свободного доступа и раз-
мещают в сети свои образовательные мате-
риалы: 43% – «руководствуясь интересами 

студентов», 33% – «по собственной инициа-
тиве» и только 18% – «по требованию уни-
верситета». 

Заметим, что преподавателям бывает 
сложно отделить образовательные материа- 
лы от способов доставки контента (плат-
формы онлайн-обучения, социальных сетей, 
блогов). Отвечая на вопрос об используе-
мых ООР, они часто указывали на техно-
логии их передачи, социальную сеть VK, 
видеохостинг YouTube, блоги. Современные 
университеты и преподаватели стремятся 
интегрировать образовательные материалы 
в привычную для студентов среду социаль-
ных медиа, видеохостингов, мессенджеров, 
блогов и т.д. Кроме того, преподаватели за-
действуют разнообразные веб-сервисы для 
взаимодействия со своим студентами и про-
ведения учебных мероприятий, выполнения 
практических заданий (Slack, VK, Trello, 
Piazza), используют инструменты тестирова-
ния (Qwizlet, Google Forms), сервисы обме-
на файлами (Яндекс Диск, Dropbox). Выбор 
тех или иных веб-сервисов и ИТ-решений 
обусловлен методической подготовкой пре-
подавателя, а также регламентами и мате-
риально-техническими возможностями вуза 
обеспечить информационную поддержку 
учебного процесса. 

Наиболее актуальными для преподавате-
лей являются возможности использования 
ООР как дополнительного источника литера-
туры по курсу. Примерно для четверти опро-
шенных преподавателей неактуальны такие 
возможности ООР, как выбор лекционных и 
семинарских материалов, включение ООР в 
собственные курсы и материалы. Результаты 
опроса подтверждают сложившуюся практи-
ку, когда преподаватели подвергают найден-
ные ООР доработке, обновлению или адап-
тации под свою аудиторию и учебные цели. 
Наиболее ценным в ООР для преподавателя 
являются следующие возможности: «изуче-
ние лучших практик» (69%), «использование 
ООР при подготовке к занятиям» (61%) и 
«доступ к образовательным материалам ве-
дущих зарубежных вузов» (57%). Приведён-
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ные преподавателями оценки актуальности и 
ценности ООР говорят о том, что при работе 
с открытыми ресурсами они сохраняют при-
вычный для них стиль работы – как с элек-
тронными библиотеками, документальными 
базами. Преподаватели осведомлены о воз-
можностях ООР, однако, по существу, сводят 
их к поиску или доступу. 

Основной причиной, препятствующей рас-
пространению ООР, преподаватели называют 
отсутствие информации (63%). Указывается и 
на недостаточный уровень материально-тех-
нического оснащения аудиторий, который не 
позволяет использовать открытые ресурсы 
на занятиях (50%). Среди причин респонден-
ты отмечают также «отсутствие политики 
университета в области ООР» (28%), «отсут-
ствие программ обучения преподавателей по 
работе с ООР» (26%) и «недостаточный объ-
ём ООР на русском языке» (19%).

Преподаватели подтвердили распростра-
нённое мнение о том, что ООР часто исполь-
зуются в качестве маркетингового инстру-
мента вуза для продвижения его образова-
тельных и исследовательских продуктов на 
рынок. 

Заключение
Интенсификация научной и образова-

тельной деятельности приводит к повыше-
нию требований к содержанию и скорости 
обновления образовательных материалов. 
В российской практике задача разработки 
образовательных материалов возлагается 
на преподавателей вузов, они же обеспечи-
вают выполнение требований вуза. В теку-
щих условиях нагрузка на преподавателей 
вузов только возрастает, поэтому перспек-
тива распространения свободного доступа 
к образовательным материалам становит-
ся весьма значимой. ООР способны помочь 
преподавателям в их учебно-методической 
деятельности. Они призваны не заменить 
преподавателя в вузах, а расширить его воз-
можности для совершенствования образо-
вательных материалов, повышения качества 
образовательных программ. 
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Аннотация. Цифровизация современной образовательной среды приводит к изменению 
стиля учебной активности студентов и профессиональной деятельности преподавателей 
высшей школы. Требование профессионального стандарта работников образования обязывает 
преподавателей вузов не только разрабатывать образовательный контент дисциплины, но и 
применять средства ИКТ для управления учебной активностью обучаемых. Это особенно важно 
для заочной дистанционной формы обучения, в которой очный контакт в течение семестра 
ограничен вебинарами и скайп-консультациями. Анализ ситуации показывает, что в процессе 
обучения студентов заочной формы обучения присутствует значительная неравномерность 
освоения содержания дисциплин, с выраженным пиком активности в период сессии и после 
неё при ликвидации академической задолженности. Целью работы являлось исследование 
возможностей стандартных средств статистики активности пользователей в LMS  
MOODLE для оптимизации курса по трём параметрам: форма представления контента, 
временная структура курса и качество контрольно-измерительных материалов. Эти параметры, 
по мнению авторов, являются главными в мотивации пользователей к последовательному 
использованию онлайн-курса в течение семестра. В рамках темы в течение трёх лет проведено 
исследование статистических характеристик активности студентов электронного курса 
«Информатика», размещённого в системе управления обучением MOODLE. Эксперимент 
охватывал студентов первого курса, обучающихся по направлению «Электроэнергетика и 
электротехника». Полученные результаты оптимизации структуры и формы представления 
контента дисциплины свидетельствует о положительном изменении динамики освоения 
студентами содержания курса в плане увеличения числа посещений курса студентами в период 
учебного семестра. Аналогичным путём оптимизирована процедура диагностики результатов 
обучения студентов – анализ прохождения тестовых процедур с помощью средств статистики 
активности пользователей, имеющихся в арсенале LMS MOODLE, – расчёта коэффициента 
лёгкости заданий теста и его эффективности дискриминации. Наблюдаемое увеличение 
абсолютной успеваемости студентов по оптимизированному курсу свидетельствует о 
результативности произведённых изменений. Таким образом, показано, что использование 
инструмента статистики действий пользователей в курсе на платформе MOODLE позволяет 
достоверно проверить эффективность инноваций в педагогическом дизайне онлайн-курса, 
обеспечивающих увеличение учебной активности студентов в течение семестра. 

Ключевые слова: онлайн-обучение, онлайн-курс, управление учебной активностью, 
статистика учебной активности, LMS MOODLE, оптимизация учебного процесса, 
микроцели, инфографика, контрольно-измерительные материалы
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Введение
В течение последних лет мировая и рос-

сийская системы образования проходят эта-
пы базовой трансформации, связанные с ак-
тивным внедрением цифровых средств обу- 
чения в образовательный процесс. В рамках 
приоритетного проекта «Современная циф-
ровая образовательная среда РФ» многими 
вузами России накоплен значительный опыт 
использования электронных образователь-
ных ресурсов и технологии массовых откры-
тых онлайн курсов (МООК). От локальных 
дисциплинарных и просветительских МООК 
реализуется переход к образовательным 
программам бакалавриата, магистратуры 
и в ряде случаев аспирантуры [1]. Вместе 
с тем электронные курсы на платформах 
LMS MOODLE, Sakai, OpenEdX и других 
остаются важными инструментами смешан-
ного (blended) образовательного процесса, 
поддержанного информационно-коммуни-
кационными технологиями [2]. В этом кон-
тексте становятся актуальными проблемы 
педагогического дизайна онлайн-курсов – 
качества образовательного контента и конт- 
ролирующих процедур, эффективности об-
учения, доступности курсов для особых ка-
тегорий пользователей и т.д. [3].

Вопросы повышения качества тестовых 
оценивающих мероприятий онлайн-курса 
рассмотрены в работах [4–8]. Авторы обра-
щают внимание на необходимость корректи-
ровки курса после его первого применения 
в группах студентов с разными уровнями 
подготовки, а также тщательной проверки 
таких характеристик тестов, как коэффици-
ент дискриминации (discriminative efficiency) 
и индекс лёгкости (facility index).

Комплексный подход к анализу качества 
онлайн-курсов реализуют специалисты 
Центра психометрических исследований в 
онлайн-образовании Высшей школы эко-
номки, которые на основе анализа «больших 
данных» строят модели и разрабатывают 
сервисы, позволяющие преподавателям ис-
кать «слабые места» в онлайн-курсах и вно-
сить корректировки в курсы в соответствии с 

выданными рекомендациями [9]. В перечень 
ожидаемых результатов анализа онлайн-
курса входят такие позиции, как оценка ка-
чества контента, оценка динамики обучения 
слушателей, оценка качества тестовых зада-
ний и другие. 

Сотрудники Фонда развития онлайн-об-
разования МИФИ используют данные ста-
тистики активности пользователей МООК 
для прогноза успешности обучения слуша-
телей [10]. Методика статических и динами-
ческих диаграмм предложена в работе [11] 
для анализа совместной сетевой деятель-
ности, а в работе [12] рассматриваются об-
лачные технологии для контроля учебной 
деятельности студентов. Система монито-
ринга контента и активности пользователей 
в LMS MOODLE, предлагаемая Томским 
государственным университетом, позволяет 
провести аналитику и мониторинг степени 
вовлечённости студентов и преподавателей 
подразделений в систему электронного обу- 
чения (ЭО). Анализ данных, полученных в 
результате мониторинга, позволяет оцени-
вать эффективность внедрения ЭО, работы 
отдельных субъектов ЭО и учебных под-
разделений в целом и принимать управлен-
ческие решения по оптимизации процессов 
электронного обучения [13]. Оценка каче-
ства онлайн-курсов в режиме «одного окна» 
включена в приоритетный проект «Совре-
менная цифровая образовательная среда в 
Российской Федерации» [14].

Наряду с масштабными проектами повы-
шения качества дистанционно предостав-
ляемых образовательных программ, имеет 
смысл поиск возможностей совершенство-
вания образовательного процесса с помо-
щью цифровых средств, имеющихся в обнов-
лённых вариантах широко используемой в 
вузах России системы управления обучени-
ем LMS MOODLE.

Целью настоящей работы является ана-
лиз возможности использования статисти-
ческих инструментов LMS MOODLE в прак-
тике повышения качества дизайна онлайн- 
курса и, как следствие, эффективности его 



Education Online 121

освоения слушателями. Исследование пред-
усматривало анализ динамики посещения 
курса студентами в течение семестра и ка-
чества диагностики результатов обучения 
по дисциплине «Информатика», которая 
использована в учебном процессе многих 
направлений бакалавриата в Национальном 
исследовательском Томском политехниче-
ском университете. Выбор данного курса 
обусловлен его значимостью для формиро-
вания цифровой компетенции студентов.

Материал и методы исследования 
При использовании систем менеджмента 

обучения (LMS MOODLE, Sakai, OpenEdX 
и др.) контроль знакомства обучаемых с 
контентом электронного курса и прогрес-
са в выполнении заданий осуществляется 
программно и отражается в разделах LMS 
MOODLE: «Управление курсом» → «Отчё-
ты». С их помощью производится формиру-
ющее оценивание индивидуальной учебной 
активности с применением балльно-рейтин-
гововых процедур и поощрения достижений 
пользователей значками (баджами) [15; 16]. 
В оценке дидактических параметров МООК 
и других онлайн-курсов может быть ис-
пользован сервис Web Accessibility Checker, 
который проверяет соответствие отдельных 
HTML-страниц стандартам специальных 
возможностей, чтобы обеспечить доступ 
к содержимому для всех [17]. Но для ана-
лиза онлайн-курсов, размещаемых в LMS 
MOODLE, достаточными будут встроен-
ные инструменты платформы, в частности 
инструмент «Статистика» выполняемых 
пользователями действий в определённый  
период времени.

Чтобы воспользоваться инструментом, 
необходимо открыть страницу «Отчёты» 
в разделе «Управление курсом». В списке 
представленных отчётов выбрать вариант 
«Отчёт о деятельности». Данный вид стати-
стического отчёта собирает информацию:

– о количестве просмотров каждого 
учебного элемента онлайн-курса (форумы, 
информационные страницы, дополнитель-

ные материалы в формате pdf, глоссарий, 
книги, лекции, тесты, индивидуальные зада-
ния и задания на взаимное оценивание),

– о количестве пользователей, осуще-
ствивших просмотр элемента онлайн-курса.

С помощью данного инструмента про-
анализировано 63 учебных элемента онлайн-
курса и активность 365 пользователей. В ходе 
работы была проведена критическая оцен-
ка трёх дидактических характеристик он-
лайн-курса: востребованности у студентов 
различных форм представления содержа-
ния учебных материалов курса, временной 
структуры онлайн-курса и качества оцени-
вающих мероприятий. Данными для анализа 
послужили статистические характеристики 
активности студентов по курсу «Информа-
тика». Эксперимент длился в течение трёх 
лет, в нём участвовали 365 студентов первого 
курса, обучающихся по направлению «Элек-
троэнергетика и электротехника».

Результаты исследования
По результатам первого года примене-

ния практико-ориентированного дистан-
ционного курса была проанализирована 
востребованность форматов представления 
учебных материалов студентами-заочни-
ками. Учебные материалы были представ-
лены текстовыми фрагментами, записями 
вебинаров, скринкастами и инструкциями в 
форме инфографики. Статистические дан-
ные по активности студентов по одному из 
модулей онлайн-курса, предоставляемые 
LMS MOODLE, приведены на рисунке 1. Как 
следует из сравнения числа пользователей и 
количества просмотров для разных разделов 
модуля курса, студентов интересует преж- 
де всего практическая часть – выполнение 
лабораторной работы. В среднем на одного 
из 123 студентов здесь зафиксировано 22 
просмотра, тогда как аннотацию к модулю 
просмотрели в три раза меньше студентов. 
Только половина студентов потратили вре-
мя на просмотр видеоинструкции к выпол-
нению лабораторной работы. Это позволяет 
сделать вывод о том, что для онлайн-курса 



Высшее образование в России • № 8-9, 2019122

предпочтительными оказались инструкции, 
выполненные в форме инфографики. При 
этом с точки зрения текущей успеваемости 
студентов по теоретической части и по лабо-
раторным работам существенных различий 
выявлено не было. В последующем редизай-
не курса количество инфографики было уве-
личено – в ожидании перехода «количества 
в качество». 

Анализ статистики активности студен-
тов в исходном варианте онлайн-курса в 
течение семестра (плюс период ликвидации 
академической задолженности) показал её 
явно выраженную неравномерность. Пики 
учебной активности студентов приходились 
на период сессии и далее держались на вы-
соких показателях в период ликвидации ака-
демической задолженности, в то время как в 
начале семестра наблюдались очень низкие 
показатели активности студентов. Для ре-
шения выявленной проблемы, которая про-
является и на многих других онлайн-курсах, 
была изменена его структура. 

Изначально курс содержал четыре боль-
ших тематических раздела, каждый из кото-
рых был наполнен теоретическими, практи-
ческими и оценивающими мероприятиями. 
При редизайне курса была поставлена цель 
организовать и распределить деятельность 
студентов на протяжении учебных недель 
всего семестра более равномерно. Основой 

редизайна стало использование понятия 
«микроцель», сформулированного в педа-
гогической технологии академиком РАО 
В.М. Монаховым [18; 19, с. 1007]. Суть техно-
логии заключается в том, что первоначально 
строится генеральное содержание учебных 
материалов дисциплины с разбивкой на 
укрупнённые дидактические единицы. Затем 
проводится детализация модулей на более 
простые, методически завершённые, диагно-
стируемые части. Таким образом выявля-
ются микроцели – главные проблемы темы, 
«зоны ближайшего развития учащихся». В 
соответствии с рекомендациями В.М. Мо-
нахова структура онлайн-курса была пре-
образована так, чтобы количество модулей 
соответствовало количеству недель в семе-
стре. В каждом модуле ставилась микроцель, 
достижение которой контролировалось при 
помощи оценивающего мероприятия. Каж-
дая микроцель связана с остальными микро-
целями курса, и все вместе они составляют 
единый учебный материал (теоретический, 
практический и оценивающий), равноцен-
ный первичному онлайн-курсу с четырьмя 
большими тематическими разделами.

Анализ статистики активности студентов 
в онлайн-курсе с понедельной структурой 
показал совсем иную динамику, отличную 
от динамики обучения в исходном курсе, а 
именно, существенные улучшения. Как вид-

Рис. 1. Таблица LMS MOODLE со статистикой посещаемости элементов курса
Fig. 1. LMS MOODLE Table showing the statistics on the course elements attendance 



Education Online 123

но из рисунка 2, обучение в преобразован-
ном курсе сопровождается заметной актив-
ностью студентов с самого начала семестра, 
с нарастанием активности в период сессии и 
значительно более низкой активностью в пе-
риод ликвидации академической задолжен-
ности. При этом было отмечено повышение 
показателей успеваемости студентов, что 
коррелирует с понижением активности сту-
дентов в период ликвидации академической 
задолженности.

Изменение структуры онлайн-курса по-
влекло увеличение числа оценивающих ме-
роприятий. В свою очередь, это потребовало 
проведения анализа как самих тестовых за-
даний, так и сценариев их реализации. Была 
поставлена задача увеличения количества 
тестовых испытаний при некотором сокра-
щении количества тестовых заданий в кон-
трольных процедурах. Необходимо было 
элиминировать вопросы, которые оказались 
лёгкими для основного контингента испыту-
емых, оставив задания, обладающие высо-
кой дискриминирующей способностью, то 
есть способностью разделять слушателей по 
степени их подготовки (отделение «отлич-
ников» от «хорошистов» и «троечников»). 
Для выполнения этой задачи были использо-

ваны стандартные статистические характе-
ристики тестов в LMS MOODLE, описанные 
в работах [4–8], такие как индекс лёгкости и 
эффективность дискриминации. Индекс лёг-
кости показывает, какая часть испытуемых 
ответила правильно на вопрос или задание 
теста; индекс эффективности дискримина-
ции оценивает задания теста в целом. 

Анализ дискриминирующей эффективно-
сти тестовых заданий был проведён с фикси-
рованным набором вопросов в тестах. Тести-
ровались разные по уровню подготовки груп-
пы студентов. Всего было проанализировано 
более 3 000 студенческих попыток выполне-
ния тестовых заданий, осуществлённых 365 
пользователями. В среднем из 20 вопросов 
в тестах около пяти-шести оказывались с 
низкой дифференцирующей способностью, 
поэтому они убирались из банка вопросов  
онлайн-курса. В целом по результатам ана-
лиза тестовых заданий онлайн-курса было 
отмечено, что высоким коэффициентом лёг-
кости и низким коэффициентом дискрими-
ниации обладают вопросы, дословно дубли-
рующие формулировки лекций, и вопросы 
типа «верно-неверно». Вопросы типа «вло-
женные ответы» имели лучшие показатели 
коэффициента дискриминации. 

Рис. 2. График активности студентов в онлайн-курсе
Fig.2. Students’ activity graph in online course
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В рамках выполнения задачи совершен-
ствования процедуры оценивания резуль-
татов обучения студентов по модулям был 
также проведён анализ дистракторов (не-
правильных, но правдоподобных ответов 
тестового задания) в вопросах типа «мно-
жественный выбор». Относительная частота 
выбора испытуемыми тех или иных дистрак-
торов при выполнении конкретных тестовых 
заданий была определена при помощи стан-
дартной статистики LMS MOODLE, которая 
хранится в анализируемом вопросе теста 
в разделе «Статистика». По результатам 
проверки произведена корректировка дис-
тракторов: все ответы, обладающие самой 
низкой частотой выбора, заменены на более 
адекватные варианты. 

Вопрос защиты от недобросовестного 
поведения обучающегося потребовал из-
менения сценария применения контрольно-
измерительных материалов тестового типа. 
Во-первых, был закрыт доступ к просмотру 
эталонного ответа, во-вторых, включён ре-
жим компоновки испытания случайным на-
бором тестовых заданий из банка вопросов, 
в котором уже были «выбракованы» вопросы 
с низкой дифференцирующей способностью.

Сопоставление показателей абсолют-
ной успеваемости исходного онлайн-курса 
и третьего варианта (после всех описанных 
преобразований) показало, что произошло 
увеличение абсолютной успеваемости по-
тока студентов-заочников на 15%, что даёт 
право констатировать повышение эффек-
тивности освоения ими онлайн-курса.

Заключение
Проведённое исследование показало, что 

использование стандартных статистических 
инструментов LMS MOODLE может быть 
использовано для оценки активности сту-
дентов по освоению контента онлайн-курса. 
Эти инструменты позволяют преподавате-
лям, реализующим обучение, и администра-
ции вуза оценить качество контрольно-из-
мерительных материалов, выявить предпо-
читаемые учащимися формы предъявления 

контента, произвести корректировку струк-
туры онлайн-курса. Объективно наблюда-
емое увеличение равномерности работы 
студентов-заочников и повышение качества 
контролирующих процедур способствует 
повышению успеваемости по дисциплине.

Результаты проведённого исследования 
показывают, что для оптимизации учебного 
процесса с применением онлайн-курса сле-
дует проектировать понедельную структуру 
модулей курса с выделенными микроцелями, 
что позволит повысить активность студен-
тов на протяжении всего периода обучения 
и приведёт к повышению успеваемости. При 
этом учебный материал должен быть пред-
ставлен в контенте в разных форматах, с 
учётом приоритетной востребованности у 
пользователей средств инфографики.

Статистический анализ тестовых заданий 
на уровень их дифференцирующей способ-
ности позволяет существенно повысить ка-
чество контрольно-измерительных материа-
лов. Данный анализ необходимо проводить с 
фиксированным набором тестовых заданий 
после первого применения онлайн-курса в 
разных по уровню подготовки группах слу-
шателей. Тестовый контроль со случайным 
набором тестовых заданий будет адекват-
ным вариантом проверки знаний.

В целом использование инструмента ста-
тистики учебной активности пользователей 
электронного курса позволяет доказательно 
проверить результативность его педагогиче-
ского дизайна и провести необходимые кор-
ректирующие мероприятия. Аналогичные 
процедуры могут быть полезными и в оценке 
педагогического дизайна МООК.
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Abstract. Digitalization of modern education leads to a change in the style of the educational 
activities of students and professional work of higher school teachers. The professional standard of 
education workers oblige educators not only to develop educational content discipline, but also ap-
ply ICT to manage student’s training activity.

The aim of the research was to study the capacity of the standard user statistics tool in LMS 
MOODLE for course optimization on three parameters – content presentation, temporary course 
structure and quality of educational measurement tools. These options, according to the authors, 
are the main factors for users’ motivation to consistent use of online courses during the semester. 
The study of statistical characteristics of student activity in e-course “Informatics” based on LMS 
MOODLE has been carried out during three years. The experiment covered the first-year students 
enrolled in the “Electricity and Electrical Equipment”. The results of the content optimization and 
presentation of the discipline have shown a positive change in the dynamics of the student’s activity 
during the semester. The findings of this study have a number of practical implications. Optimiza-
tion of the learning process with the use of online course requires designing of a course with week 
module structure and singled out micro-targets. The learning material should be presented in vari-
ous formats taking into account students’ preference for infographics. This contributes to raising the 
academic performance on the whole. Statistical analysis of test tasks differentiating capacity will 
substantially improve the quality of tools for educational measurement. 

It is shown that the use of a MOODLE statistics tool to estimate the user activity makes it possible 
the documented testing the effectiveness of innovations in pedagogical design of e-course.

Keywords: e-learning, online course, statistics, LMS MOODLE, student training activity ma- 
nagement, optimization of learning activity, micro-targets, infographics, educational measurement
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Ярославский государственный медицинский университет отсчитывает свою исто-
рию с 1944 г., когда в соответствии с распоряжением СНК СССР был образован Ярослав-
ский государственный медицинский институт. История вуза, вместившая в себя трудные 
периоды послевоенного восстановления, создания материально-технической базы, подбора 
преподавательских кадров, формирования научных школ, – это иллюстрация истории выс-
шей медицинской школы России со всеми её достижениями и проблемами.

Стартовав с единственного лечебного факультета, готовившего кадры врачей для вою- 
ющей страны, институт с каждым десятилетием наращивает масштабы своей деятельно-
сти. Вновь открываемые факультеты обеспечивают страну кадрами врачей – лечебников, 
стоматологов, педиатров, провизоров, клинических психологов, медицинских биохимиков, – 
осуществляют повышение их квалификации через систему усовершенствования врачей. Наши 
выпускники успешно работают во всех регионах России, а также в государствах ближнего и 
дальнего зарубежья. Среди питомцев Alma Mater – известные учёные, руководители здраво-
охранения, авторитетные специалисты многих отраслей медицины, видные общественные 
деятели. Свыше 90% врачей Ярославской области – выпускники университета.

Сегодня университет – многопрофильный вуз, обеспечивающий подготовку, профессио-
нальную переподготовку и повышение квалификации врачей и провизоров для большого регио-
на России, современный научный центр, в котором проводятся фундаментальные и приклад-
ные исследования, активно развиваются информационные технологии и инновационная дея-
тельность. Высокий авторитет университета обеспечен трудом многих поколений препо-
давателей и сотрудников и базируется на прочном фундаменте бережно хранимых традиций. 

Пять лет назад на страницах журнала мы рассказывали о Ярославской государственной 
медицинской академии, отмечавшей свой 70-летний юбилей («Высшее образование в Рос-
сии». 2014. № 8/9). Ниже публикуются статьи сотрудников вуза, посвящённые особен-
ностям и проблемам современной медицинской педагогики.
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Ярославский государственный медицинский университет  
на пороге 75-летия
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Аннотация. В 2019 г. Ярославский государственный медицинский университет отмеча-
ет своё 75-летие. На протяжении десятилетий университет занимает устойчивые пози-
ции в образовательном и научном пространстве современной России. Среди воспитанни-
ков вуза – известные учёные, руководители здравоохранения, авторитетные специалисты 
многих отраслей медицины и видные общественные деятели. На сегодняшний день Ярослав-
ский государственный медицинский университет обеспечивает подготовку высококвали-
фицированных медицинских работников, профессиональную переподготовку и повышение 
квалификации врачей и провизоров, активно осуществляет фундаментальные и приклад-
ные научные исследования, развивает информационные технологии и внедряет иннова-
ционные модели обучения. В статье рассмотрены современные особенности организации 
образовательного процесса и практической подготовки обучающихся, внеучебной работы, 
научно-инновационной деятельности, межвузовского взаимодействия и международного 
сотрудничества, а также сформулированы основные перспективы развития вуза.

Ключевые слова: высшее медицинское образование, Ярославский государственный ме-
дицинский университет, моделирование профессиональной деятельности, симуляционное  
обучение, университетская виртуальная клиника, непрерывное медицинское образование
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Ярославский государственный медицин-
ский университет (ЯГМУ) – многопрофиль-
ный вуз с богатой историей, сложившимися 
за долгие годы традициями и чёткими пер-
спективами развития, основанными на са-
моотверженной работе нескольких поколе-
ний его сотрудников. Решение об открытии 
Ярославского медицинского института было 
продиктовано острой потребностью страны 
в медицинских кадрах во время Великой Оте- 
чественной войны. Истоки вуза берут начало 
в далёком 1943 году, когда в Ярославле начал 
работу эвакуированный Белорусский меди-
цинский институт, сформированный на базе 
Минского и Витебского медицинских инсти-
тутов. После принятия решения о реэвакуа-
ции Белорусского медицинского института 
распоряжением Совета Народных Комис-

саров от 15 августа 1944 г. на его месте от-
крыт новый вуз – Ярославский медицинский 
институт [1]. Становление вуза проходило 
в сложное послевоенное время, однако, не-
смотря на трудности, устойчиво развивалась 
его материальная база, формировался кол-
лектив высококвалифицированных специа-
листов, создавались научные школы, откры-
вались новые факультеты – так планомерно 
формировался неповторимый имидж Alma 
Mater, встречающей в 2019 г. свой 75-летний 
юбилей.

2014 год – один из ключевых этапов в 
истории вуза [2]. Признанием высокого 
уровня развития образовательного, научно-
го, кадрового и материального потенциала 
явилось получение Ярославской государ-
ственной медицинской академией статуса 
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университета. За истекшие пять лет про-
изошло много знаковых событий, положи-
тельным образом укрепивших его высокий 
авторитет. Реализован комплекс мероприя-
тий по повышению эффективности всех на-
правлений деятельности вуза (образование, 
наука и инновации, медицинская деятель-
ность, внеучебная и воспитательная работа, 
кадровое обеспечение, экономика и финан-
сы, материально-техническое обеспечение). 
Успешно выполняются целевые показатели 
Плана мероприятий («дорожной карты») 
«Изменения, направленные на повышение 
эффективности образования и науки в ГБОУ 
ВПО ЯГМУ Минздрава России на период с 
2013 по 2020 гг.», включающие государствен-
ное задание по приёму и подготовке обучаю-
щихся по всем реализуемым специальностям 
и направлениям. По итогам проведения еже-
годных мониторингов эффективности дея-
тельности вузов на протяжении последних 
лет университетом достигнуто выполнение 
всех целевых показателей.

За эти годы был открыт новый факультет 
клинической психологии и социальной ра-
боты, созданы междисциплинарные базовые 
кафедры в Костроме и Вологде, университет 
стал активным участником реализации важ-
нейших федеральных программ: первичной 
аккредитации выпускников, создания «бе-
режливых» поликлиник, национальных про-
ектов «Здравоохранение» и «Демография». 
На базе университета создан проектный 
офис по развитию регионального здравоох-
ранения Ярославской и Костромской обла-
стей. Развиваются процессы межвузовской 
интеграции: в 2015 г. ЯГМУ вошёл в состав 
научно-образовательного медицинского 
кластера ЦФО «Восточно-Европейский»; 
заключены новые соглашения о сотрудниче-
стве между российскими и зарубежными ме-
дицинскими образовательными и научными 
центрами.

Обеспечение стабильного и эффективно-
го функционирования вуза было бы невоз-
можно без качественной материально-тех-
нической базы и кадрового потенциала. В 

состав университета входят восемь учебных 
корпусов, включающих современные учеб-
ные и лекционные аудитории, оснащённые 
мультимедийными комплексами, компью-
терные классы, научные лаборатории, по-
зволяющие осуществлять научно-иссле-
довательскую деятельность на высоком 
методическом уровне, научная библиотека, 
оборудованная электронно-библиотечными 
системами, существенно облегчающими до-
ступ к информационным ресурсам. Особое 
внимание уделяется материально-техниче-
скому оснащению и модернизации Центра 
симуляционного обучения и аккредита-
ции специалистов, который был создан в 
2009 г. в соответствии с решением Учёного 
совета университета. Спортивные занятия 
проводятся в учебно-спортивном корпусе, 
который включает пять залов для игровых 
видов спорта, легкоатлетический манеж и 
открытый стадион широкого профиля. На-
личие современного учебно-спортивного 
комплекса позволяет регулярно проводить 
спортивные состязания различного уровня. 
Функционирование клинических кафедр 
осуществляется на базе 40 медицинских и 
фармацевтических организаций, на основа-
нии заключённых договоров о совместной 
деятельности. В 2014 г. был открыт Музей 
истории университета, в котором последо-
вательно отображена полная картина ста-
новления вуза. Фотографии минувших лет, 
экспонаты и прочие исторические свиде-
тельства вызывают неподдельный интерес у 
посетителей, потому что являются момен-
тальным отражением своего времени, не-
сущим его колорит. Планомерно создаются 
новые и обновляются постоянные экспози-
ции, посвящённые различным людям и собы-
тиям из университетской истории.

Образовательная, научная и инновацион-
ная деятельность в университете реализует-
ся на высоком уровне благодаря научному, 
клиническому и педагогическому опыту 
преподавателей, среди которых много авто-
ритетных специалистов в области медицины 
и фундаментальной науки. Уже с начальных 
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курсов они прививают обучающимся инте-
рес к медицине и формируют комфортную 
среду для получения клинических навыков и 
будущих научных открытий.

Образовательная деятельность
В настоящее время ЯГМУ осуществляет 

подготовку обучающихся по шести про-
граммам специалитета (специальности 
«Лечебное дело», «Педиатрия», «Стомато-
логия», «Фармация», «Медицинская био-
химия» и «Клиническая психология»), од-
ной программе бакалавриата (направление 
подготовки «Социальная работа»), одной 
программе среднего профессионального 
образования (специальность «Фармация»), 
40 программам ординатуры и 30 направлен-
ностям аспирантуры, а также по широкому 
спектру программ дополнительного профес-
сионального образования. 

На шести факультетах и 59 кафедрах еже-
годно обучается порядка 3500 студентов и 
500 ординаторов; более 11000 врачей и про-
визоров осваивают различные программы 
дополнительного профессионального об-
разования – программы профессиональной 
переподготовки и повышения квалифика-
ции, в том числе в рамках системы непре-
рывного медицинского и фармацевтическо-
го образования. Преподавание дисциплин 
ведётся в строгом соответствии с требова-
ниями федеральных государственных обра-
зовательных стандартов при обязательном 
включении в образовательный процесс ори-
гинальных педагогических и информацион-
ных технологий, инновационных методик 
обучения и методических приёмов. В 2019 г. 
успешно проведена государственная аккре-
дитация всех реализуемых вузом образова-
тельных программ. 

С 1992 г. в университете ведётся обучение 
иностранных граждан, которое координиру-
ется отделом международного образования. 
За это время выпущено свыше 500 специали-
стов из более чем 50 стран мира. Для ино-
странных граждан предлагается широкий 
спектр образовательных программ: от до-

вузовской подготовки до обучения по про-
граммам ординатуры и аспирантуры. ЯГМУ 
включён в мировой список медицинских ву-
зов Всемирной организации здравоохране-
ния (World Directory of Medical Schools of the 
World Health Organization).

Стремительно развивающиеся научные, 
образовательные и медицинские техноло-
гии открывают широкие возможности для 
совершенствования классической системы 
подготовки врачей и провизоров. При этом 
университет предпринимает особые усилия 
по формированию современной информа-
ционно-образовательной среды, системно 
включающей как программно-аппаратную 
модернизацию, так и создание современно-
го цифрового контента. В качестве примера 
последних достижений в этой области мож-
но привести осуществлённый впервые сре-
ди российских медицинских вузов переход 
преподавания морфологических дисциплин 
на технологии виртуальной микроскопии 
(WSI – whole slide imaging). Информацион-
но-образовательная среда уже сейчас по-
зволяет дистанционно и в удобное для обу- 
чающегося время получать интересующую 
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его информацию посредством доступа к 
лекционному материалу, учебному видеома-
териалу, а также методическим разработкам 
кафедр. Кроме того, она является удобной 
платформой для самостоятельного контро-
ля знаний. 

Традиционным для университета стало 
участие студентов и ординаторов в меж-
региональных и федеральных олимпиадах 
по хирургии, терапии, педиатрии, стомато-
логии, оториноларингологии, философии, 
латинскому языку, иностранным языкам, 
медицинской реабилитации и спортивной 
медицине, многим другим специальностям. 
Студенческие олимпиады являются реаль-
ной возможностью для обучающихся про-
демонстрировать высокий уровень знаний 
и навыков, приобретённых в ходе освоения 
профессии, креативность мышления, не-
стандартные подходы в проблемных ситу-
ациях, способность принимать решения и 
нести за них ответственность, слаженную 
командную работу при дефиците времени и 
ресурсов. Подтверждением активной вовле-
чённости обучающихся в олимпиадное дви-
жение может служить первое место коман-
ды ЯГМУ в отборочном туре по ЦФО XXVII 
Всероссийской студенческой хирургической 
олимпиады имени акад. РАМН М.И. Пе-
рельмана, которая проходила на базе наше-
го вуза в конце 2017 г. 

В 2009 г. при университете создан Центр 
симуляционного обучения и аккредитации 
специалистов, потребность в открытии ко-
торого была продиктована резким повыше-
нием требований к качеству практической 
подготовки современного врача. В симуля-
ционном центре проходят подготовку сту-
денты всех факультетов университета начи-
ная с первого курса. В процессе отработки 
практических навыков акцент делается на 
технологии выполнения той или иной мани-
пуляции по принципу моделирования про-
фессиональной деятельности [3]. Каждый 
студент имеет возможность погрузиться в 
атмосферу, максимально приближённую 
к условиям работы специалиста. Напри-

мер, учебная модель процедурного каби-
нета позволяет студентам младших курсов 
приобрести навыки соблюдения основных 
принципов асептики и антисептики; модель 
манипуляционного кабинета делает воз-
можным освоение базовых навыков ухода 
за больными с патологией сердечно-сосуди-
стой, дыхательной, пищеварительной, моче-
выделительной систем. На старших курсах 
студенты отрабатывают основные навыки 
выполнения сердечно-лёгочной реанимации, 
а также навыки физикального обследования 
пациентов, интерпретации полученных ре-
зультатов, установления диагноза, назначе-
ния лечения и контроля его эффективности 
и безопасности. Студенты фармацевтиче-
ского факультета на практических занятиях 
имеют возможность поработать «в условиях 
современной аптеки», а обучающиеся сто-
матологического факультета – отработать 
навыки по оказанию стоматологической 
помощи. Помимо этого, в центре реализо-
ваны симуляционные курсы для хирургов, 
гастроэнтерологов, специалистов в области 
эндоскопии, врачей общей практики, обу-
чающихся по программам ординатуры и до-
полнительного профессионального образо-
вания. На сегодняшний день в целом сфор-
мирована университетская виртуальная 
клиника, обеспечивающая формирование и 
совершенствование практических навыков у 
обучающихся всех специальностей начиная 
с первого курса, создана система высоко-
технологичных экзаменационных станций 
для проведения объективного структури-
рованного клинического экзамена. Опыт 
проведения первичной аккредитации вы-
пускников показал высокую эффективность 
такой системы и рост заинтересованности 
студентов в обучении. Важно отметить, что 
реальный эффект симуляционного обучения 
достигается путём последующей реализа-
ции полученных знаний и навыков у постели 
больного в рамках классических занятий на 
клинических кафедрах.

Реализация концепции непрерывного ме-
дицинского образования (НМО) обеспечи-
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вается Институтом последипломного обра-
зования (ИПДО) – ведущим региональным 
центром повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки медицин-
ских и фармацевтических работников. На 
настоящий момент вузом реализуется 452 
дополнительных профессиональных про-
граммы по 68 специальностям, в том числе 
302 программы повышения квалификации 
в рамках системы НМО. Кроме того, в уни-
верситете осуществляется программа непре-
рывного профессионального образования 
преподавателей высшей школы, целью кото-
рой является поддержание высокого уровня 
профессиональных компетенций сотрудни-
ков кафедр в сфере педагогики, науки, ин-
формационных технологий и образователь-
ного менеджмента.

Для становления будущего специалиста, 
помимо полученных знаний, практических 
навыков и сформированного клинического 
мышления, большое значение имеют пер-
спективы дальнейшего трудоустройства. В 
2018 г. университет заключил соглашения 
с Правительствами Ярославской, Вологод-
ской областей и Администрацией Костром-
ской области, включающие серьёзные меры 
по закреплению медицинских кадров в реги-
онах. На базе крупных областных больниц в 
Вологде и Костроме созданы междисципли-
нарные базовые кафедры ЯГМУ, которые, 
наряду с реализацией программ дополни-
тельного профессионального образования, 
ведут системную работу по профориента-
ции, отбору абитуриентов для целевого при-
ёма, проведению производственных практик 
студентов-целевиков на базе направивших 
их медицинских организаций. Работа в этом 
важном направлении координируется соз-
данным в 2018 г. Центром содействия трудо-
устройству выпускников университета.

Научно-педагогический потенциал 
университета

Неотъемлемым условием успешной реа- 
лизации основных образовательных про-
грамм является поддержание высокого 

уровня научно-исследовательской работы 
сотрудников и обучающихся [4]. На протя-
жении всей своей деятельности университет 
располагал достаточным научным потенциа-
лом: за 75 лет в вузе подготовлено свыше 220 
докторов и 1000 кандидатов наук. 

В настоящее время на 59 кафедрах уни-
верситета активно работают 104 доктора 
и 306 кандидатов наук, среди которых 
один действительный член и один член-
корреспондент РАН; 64 сотрудника имеют 
учёные звания профессора и 182 – доцента. 
В вузе успешно функционируют научно-об-
разовательные центры эндоскопии, изу- 
чения тромбозов и аутоиммунных заболе-
ваний, нейробиологических исследований, 
изучения демиелинизирующих заболеваний, 
клинико-фармакологических исследований, 
рефракционной лазерной хирургии глаза. 
На протяжении последних трёх лет созда-
ны и эффективно работают межкафедраль-
ные научные лаборатории аналитических 
и молекулярно-биологических методов ис-
следования, иммуногистохимии, цифровой 
микроскопии.

Учёные вуза пользуются высоким авто-
ритетом в стране и за рубежом, входят в 
состав руководства всероссийских науч-
ных обществ, профессиональных ассоциа-
ций, редакционных советов и редколлегий 
журналов. Ярославский государственный 
медицинский университет – учредитель се-
тевого научного журнала «Медицинская 
психология в России», в редакционный со-
вет которого входят ведущие специалисты 
из 15 стран ближнего и дальнего зарубежья 
(Австрии, Азербайджана, Беларуси, Болга-
рии, Великобритании, Венгрии, Германии, 
Италии, Казахстана, Киргизии, Латвии, 
Литвы, США, Танзании, Украины). Под эги-
дой университета издаётся научный журнал 
«Медицинская этика». За последние пять 
лет на базе вуза проведено 135 авторитетных 
научных форумов самого высокого уровня 
(конференций, съездов, семинаров, мастер-
классов) с международным участием. Ре-
зультаты исследований публикуются в виде 
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научных монографий, статей в журналах, 
входящих в международные базы данных 
(Web of Science, Scopus). За период с 2014 г. 
сотрудниками вуза опубликовано свыше 
60 монографий и руководств, порядка 2000 
статей в высокорейтинговых научных жур-
налах, получено 32 свидетельства по охране 
интеллектуальной собственности. 

Расширение международных связей в на-
учной и образовательной деятельности яв-
ляется одним из приоритетных направлений 
деятельности университета. Это подтверж-
дается договорами о сотрудничестве с Меди-
цинским университетом г. Канадзава (Япо-
ния), медицинским факультетом Универси-
тета Флоренции (Италия), Международным 
институтом эндоскопических исследований 
пищеварительной системы Барселоны (Ис-
пания), Центром образования, диагностики, 
терапии Психотерапевтического института 
Бергерхаузен (Германия), Витебским и Го-
мельским государственными медицинскими 
университетами, Минским институтом усо-
вершенствования врачей (Республика Бела-
русь), Гуандунским фармацевтическим уни-
верситетом (КНР), Бухарским государствен-
ным медицинским университетом им. Абу 
Али ибн Сино (Узбекистан). В рамках разви-
тия региональной Ассоциации современной 
фармацевтической промышленности и ин-
новационной медицины (Ярославский фар-
мацевтический кластер) сотрудники вуза 
активно участвуют в международных много-
центровых клинических исследованиях I–III 
фазы, проводимых ведущими фармацев-
тическими компаниями, в биомедицинских 
исследованиях, разработке инновационных 
лекарственных препаратов и медицинских 
изделий. 

Научная деятельность ЯГМУ неразрывно 
связана с работой студенческого научного 
общества (СНО). Научно-исследователь-
ская работа содействует формированию у 
обучающихся готовности к творческой ре-
ализации полученных в вузе компетенций, 
помогает овладеть методологией научного 
поиска, обрести исследовательский опыт. 

СНО по праву можно считать ровесником 
университета. С первых месяцев работы вуза 
молодёжь проявляла интерес к углублён-
ному изучению медицинской науки, и уже 
тогда организовывались первые научные 
студенческие кружки. К началу 1945 г. СНО 
насчитывало 279 студентов, что составляло 
28% от общего количества обучающихся [1]. 
В 1947 г. была проведена первая студенче-
ская научная конференция, которая стала 
точкой отсчёта в развитии молодёжной нау- 
ки в университете. Со временем традиция 
ежегодного проведения студенческой науч-
ной конференции только укреплялась. До-
казательством этому может служить то, что 
в апреле 2019 г. состоялась уже 73-я Всерос-
сийская научно-практическая конференция 
студентов и молодых учёных с международ-
ным участием «Актуальные вопросы меди-
цинской науки», которая была приурочена к 
75-летию вуза. В настоящее время в универ-
ситете действуют более 50 научных круж-
ков, в которых занимаются свыше 1500 сту-
дентов всех курсов и факультетов. Студенты 
и молодые учёные университета регулярно 
принимают участие в научных мероприяти-
ях различного уровня, в том числе и между-
народного, активно публикуются в научных 
сборниках и журналах.

Роль университета в становлении 
гармонично развитой личности

Фундаментальной основой в подготовке 
квалифицированного и конкурентоспособ-
ного выпускника медицинского вуза являет-
ся становление гармонично развитой лично-
сти. Этот процесс обеспечивается усилиями 
всех форм вузовской деятельности – учеб-
ной, научно-исследовательской, инноваци-
онной, медицинской и воспитательной. Они 
формируют базовые компетенции медицин-
ского работника – диалектический сплав 
нравственных качеств и профессионализма. 
Важная роль в этом процессе принадлежит 
внеучебной работе. Её организация – слож-
ная и всегда актуальная педагогическая  
задача [5]. 



Медицинская педагогика 135

В первую очередь важна адаптация сту-
дентов-первокурсников к обучению в выс-
шей медицинской школе. Эту задачу помо-
гают успешно решать кураторы студенче-
ских групп из числа преподавателей вуза и 
помощники кураторов (тьюторы) из числа 
обучающихся. Первокурсники активно во-
влекаются не только в учебный процесс, но и 
во внеучебную деятельность. Широкие воз-
можности воплощения творческих инициа-
тив предоставляет Центр внеучебной работы 
и молодёжной политики Ярославского госу-
дарственного медицинского университета. 
Он занимается организацией и проведением 
мероприятий внеучебной направленности, 
таких как «День знаний», «День первокурс-
ника», «Пушкинский бал», «День нацио-
нальных культур», «Зеленотерапия», «Вечер 
гитарной музыки», «Вечер поэзии» и многих 
других. Признанием высокого культурного 
потенциала университета явилось успешное 
проведение на его базе в 2018 г. XIII Все-
российского фестиваля искусств студентов- 
медиков и медицинских работников.

Формирование здорового образа жизни 
и воспитание у будущего врача мотивацион-
ной установки на пропаганду и ведение здо-
рового образа жизни – одна из главных за-
дач университета [6]. Поэтому руководство 
вуза всячески поддерживает проведение 
спортивных и спортивно-оздоровительных 
мероприятий, участие студентов в проектах 
Ассоциации «Совет ректоров медицинских 
и фармацевтических высших учебных заве-
дений» и Минздрава России: «Вуз – терри-
тория здоровья», «Физкультура и спорт – 
вторая профессия врача». 

Построение позитивного имиджа меди-
цинского работника, развитие движения во-
лонтёрских медицинских отрядов является 
одним из перспективных направлений про-
филактической работы, направленной на 
повышение уровня медицинской культуры 
населения. В 2016 г. в университете создан 
медико-профилактический студенческий 
отряд «Шаг в здоровое будущее», деятель-
ность которого направлена на привлечение 

обучающихся к разработке проектов и про-
грамм для работы с населением по профи-
лактике социально значимых заболеваний, 
гигиеническому воспитанию, формирова-
нию стереотипов здорового образа жизни. 
Ценность данного направления не исчерпы-
вается его социальной значимостью – суще-
ственна его роль в создании для обучающих-
ся дополнительных возможностей в плане 
раскрытия творческих способностей, раз-
вития коммуникативных навыков, получе-
ния более полного представления о распро-
странённости и путях решения медицинских 
проблем в современном обществе. Все сферы 
внеучебной деятельности обучающихся на-
ходят отражение в «Студенческой газете», 
а также на официальных страницах вуза на 
сайте университета и в социальных сетях.

Заключение
Высокий авторитет Ярославского госу-

дарственного медицинского университета 
базируется на прочном фундаменте нако-
пленного опыта и бережно хранимых тради-
ций, он обеспечен трудом многих поколений 
преподавателей и сотрудников. Ориентиры 
успешного движения вперёд заложены в 
действующей Программе развития вуза на 
2017–2021 гг. «Устойчивое сбалансирован-
ное развитие университета, нацеленное на 
повышение его конкурентоспособности и 
формирование высокого уровня профессио- 
нальных компетенций обучающихся и со-
трудников». Важнейшими стратегическими 
направлениями концентрации усилий кол-
лектива являются: 
 высокое качество реализации образо-

вательных программ всех уровней (методи-
ческое обеспечение, кадры, материально-
техническая база); 
 формирование эффективно функцио-

нирующего сектора научных исследований и 
разработок, развитие единого внутривузов-
ского информационного пространства; 
 поддержание устойчивого экономи-

ческого и материально-технического обе-
спечения деятельности вуза на основе суще-
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ствующей ресурсной базы и её эффективно-
го использования;
 формирование современной модели 

управления на основе применения между-
народных стандартов системы менеджмента 
качества и принципов проектного менедж- 
мента;
 повышение конкурентоспособности 

вуза на основе развития межвузовской ко-
операции, международного сотрудничества 
и академической мобильности, усиление 
эффективности взаимодействия универси-
тета с региональными органами управления 
здравоохранением и медицинскими органи-
зациями;
 формирование высокого уровня про-

фессиональных компетенций обучающихся 
и сотрудников на основе использования си-
муляционного обучения и внедрения меха-
низмов непрерывного медицинского обра-
зования. 

Интегральным результатом успешного 
выполнения Программы будет переход уни-
верситета на инновационную ступень раз-
вития, позволяющую наиболее эффективно 
использовать накопленный интеллектуаль-
ный, научный, кадровый и материальный 
потенциал для решения текущих и страте-
гических задач модернизации здравоохра-
нения и высшего медицинского образования 
России. Коллектив вуза уверенно смотрит в 

будущее и готов ответить на все вызовы вре-
мени, смело открывая новые страницы слав-
ной истории Ярославского государственно-
го медицинского университета.
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Аннотация. В современных условиях к врачу как специалисту предъявляется большой пе-
речень требований, закреплённых как в ведомственных правовых нормах, так и в правилах 
общественного поведения. Появление сложной медицинской техники и технологий, измене-
ние моральных и правовых условий в отношениях «врач – пациент» стали одной из причин 
модернизации системы подготовки медицинских кадров. Особенно это касается сегмента 
практической подготовки специалиста. Симуляционные технологии в этом смысле долж-
ны занять важное место в медицинском образовании, повысив качество и эффективность 
практико-ориентированной подготовки специалиста, уменьшив риск негативных издержек 
прежней системы образования в медицинских вузах. Первый опыт внедрения таких техно-
логий в систему подготовки в Ярославском государственном медицинском университете и 
в стране в целом наряду с очевидными положительными результатами позволил высветить 
некоторые проблемы, системное решение которых является важной перспективной зада-
чей в рамках продолжающейся реформы медицинского образования.

Ключевые слова: реформа медицинского образования, практическая подготовка врача, 
симуляционное обучение, симуляционный тренинг, моделируемый сценарий, объективный 
структурированный клинический экзамен, виртуальные симуляторы, центр симуляцион-
ного обучения
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Введение
Исторически идея симуляции в педаго-

гике своим рождением обязана развитию 
авиации. Появление сложной в управлении, 
не прощающей ошибки техники требовало 
разработки эффективных и безопасных спо-
собов и методов обучения пилотов. Очень 
часто в литературе встречаются аналогии 
между подготовкой лётчиков и врачей. 
Справедливости ради нужно отметить, что 
упоминание о медицинской симуляции в 
различных документах встречается гораздо 
раньше. Правда, технологии на тот период 
времени носили весьма примитивный харак-
тер. Анатомические модели и фантомы нача-
ли производить во Франции, Англии и Гер-
мании ещё в XVIII веке. Появление новых 

материалов, механизмов, техники, электро-
ники и информационных технологий вывело 
симуляцию на качественно иной уровень. Да 
и сама медицина стала высокотехнологич-
ной, а врач по уровню своих компетенций в 
некоторых отраслях здравоохранения, воз-
можно, даже превзошёл компетенции пило-
та. Последствия ошибок, совершаемых док-
торами в мире, стали объектами многочис-
ленных исследований и поводом задуматься 
о создании более эффективной системы 
подготовки медицинских кадров [1–3]. 

Идеология проекта
Современное симуляционное обучение – 

это методика, которая предполагает совмест-
ное использование симуляционного и меди-
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цинского оборудования, информационных 
технологий, инфраструктурных решений. Од-
ним из важных ресурсов в симуляционном об-
разовании является специально подготовлен-
ный персонал из техников, инженеров, специ-
алистов, включая преподавателей и психоло-
гов. Современная симуляция основывается 
на доказательных принципах и опирается на 
научный подход в образовании и педагогике 
(Рис. 1). Динамичное развитие всех элементов 
данной технологии открывает серьёзные пер-
спективы перед симуляцией в будущем: техно-
логии виртуальных миров, высокореалистич-
ная имитация осязания, включение смежных 
систем визуализации, телемедицины и т.д. [3]. 
Стимулами к развитию симуляционного об-
разования в медицине являются:

−  понимание со стороны общества и 
властных структур возможностей улучше-
ния ситуации в здравоохранении с помощью 
данных технологий;

−  запрос пациентов на максимально ком-
петентных медицинских работников;

−  технологический прогресс, позволяю-
щий создать оборудование, компьютерные 
программы с требуемыми свойствами.

Вместе с тем не следует воспринимать 
рассматриваемый метод как панацею. В каж-
дом конкретном случае нужно использовать 
симуляционные методы сообразно решае-
мым образовательным задачам. Применение 
данных методов в системе медицинского 

образования не должно подменять тради-
ционные подходы. Новые образовательные 
технологии должны быть интегрированы в 
современное медицинское образование, по-
вышая тем самым эффективность системы 
в достижении целей, прежде всего – прак-
тической подготовки специалистов в опти-
мальные для этого сроки. 

Как показывает мировой опыт, сегодня 
подготовку специалиста в здравоохранении 
уже трудно представить без использования 
симуляции, позволяющей решать важные 
задачи в системе медицинского образова-
ния. Среди них:

1) ориентация на инновационные подхо-
ды и практики в медицине;

2) обеспечение моральной и физической 
безопасности для пациента;

3) повышение эффективности медицин-
ского образования за счёт: 

−  мотивационной составляющей;
−  создания для обучающегося благопри-

ятного эмоционального фона;
−  минимизации психофизического риска 

при первом реальном практическом опыте и 
в критических ситуациях;

−  возможности многократного повторе-
ния;

4) появление в структуре образователь-
ных программ эффективных методик обуче-
ния универсальным компетенциям, навыкам 
работы в команде и коммуникации [4; 5];

Рис. 1. Высокотехнологичный симуляционный тренинг  
“Реанимация новорождённого в родовом зале”

Fig. 1. High-tech simulation training “Newborn resuscitation in childbirth room”
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5) обратная связь и объективизация 
оценки с использованием IT-алгоритмов;

6) реализация научного подхода.
При этом симуляция не сводится исклю-

чительно к решению прикладных задач. Си-
муляционная модель практического занятия 
позволяет также выйти на обсуждение фун-
даментальных и теоретических вопросов по 
биологии, анатомии, физиологии и другим 
дисциплинам. В этом смысле важная роль 
отводится прежде всего педагогическому 
мастерству преподавателя. Он должен ори-
ентироваться на фундаментальное понима-
ние всех аспектов применения симуляции, в 
их числе:

−  имитационные условия, оборудование, 
программное обеспечение;

−  разработка сценариев и их интеграция 
в учебный процесс;

−  управление реалистичностью;
−  безопасность учебного процесса;
−  владение системами видео- и аудио-

фиксации;
−  обратная связь в форме дебрифинга 

(разбора) и оценки знаний и умений.
Подготовка инструкторов и препода-

вателей симуляционных центров ведётся 
по аккредитованным программам во мно-
гих странах мира. Система обучения таких 
специалистов начинает формироваться и в 
России. При поддержке Российского обще-
ства симуляционного обучения в медицине 

РОСОМЕД такие программы реализуют 
симуляционные центры в Москве, Санкт-
Петербурге, Томске, Красноярске и неко-
торых других городах. Важной составляю-
щей такой образовательной деятельности 
является участие в конференциях и съездах 
специалистов по симуляционному образо-
ванию, регулярно проходящих в России и за 
рубежом.

Краеугольным камнем симуляционной 
технологии является понятие “сценарий”. В 
национальном сознании этот термин боль-
ше ассоциируется с театральной и кинема-
тографической отраслями. Однако слово 
«сценарий» (от итал. Scenario), по опреде-
лению «Толкового словаря русского языка»  
С.И. Ожегова, имеет три значения:

−  драматическое произведение с подроб-
ным описанием действия и реплик, а также 
краткая сюжетная схема представления, 
спектакля;

−  список действующих лиц пьесы с ука-
занием порядка и времени выхода на сцену;

−  заранее подготовленный детальный 
план проведения какого-нибудь зрелища, 
вообще осуществления чего-нибудь.

Сценарий в симуляционном обучении – 
вариант интерактивной модели обучения, 
известной как case-study – усовершенство-
ванный метод анализа конкретных ситуа-
ций, активного проблемно-ситуационного 
анализа, основанный на обучении путём 

Рис. 2. Симуляционный тренинг по сценарию “Анафилактический шок  
в амбулаторных условиях”

Fig. 2. Simulation training under the scenario “Anaphylactic shock in outpatient settings”
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решения задач-ситуаций (кейсов) [6–8]. Сце-
нарий применительно к симуляционному 
тренингу в медицинском образовательном 
процессе представляет собой организаци-
онную схему симуляции (Рис. 2). Разра-
ботка моделируемого сценария – важный 
подготовительный этап к симуляционному 
тренингу, который должен базироваться на 
знании медицины, включая правовые вопро-
сы (порядки, стандарты оказания помощи, 
действующие клинические рекомендации), 
симуляционного оборудования, различных 
клинических условий, учебных программ. В 
попытке сделать симуляцию более интерес-
ной не следует стараться охватить макси-
мальное количество решаемых клинических 
вопросов. Моделируемые сценарии должны 
быть сфокусированы на конкретных про-
блемах, чтобы добиться целей обучения. В 
программу сценария следует вкладывать ре-
шение не более трёх образовательных задач. 
В противном случае есть риск существенно 
отклониться от заданного уровня реали-
стичности. Для достижения максимальной 
эффективности обучения в сценарий сле-
дует включать высшие когнитивные, психо-
моторные и эмоциональные компоненты, 
которые трудно преподавать при помощи 
традиционных методик.

Разрабатывая сценарий практического 
тренинга, следует стремиться к усилению 
“реалистичности” симуляции. Это понятие 
многогранно и не сводится только к пред-

ставлению о “механической реалистично-
сти”. Общая реалистичность относится к 
ситуации в целом; механическая реалистич-
ность характеризует способность моделей 
и манекенов имитировать, как правило, 
физиологические, фармакологические ре-
акции или обеспечивать хептику (имитацию 
осязания). Для реализации симуляционного 
тренинга высокой степени реалистичности 
не всегда требуется тренажёр с высокой ме-
ханической реалистичностью. Понимание 
этого обстоятельства позволяет оптимизи-
ровать разработку программ симуляций с 
позиции финансовых затрат. Общая (пер-
цепционная) реалистичность в итоге скла-
дывается из многих составляющих: психоло-
гической (индивидуальной), механической, 
средовой, операционной, инструменталь-
ной. Управление реалистичностью – важ-
ная задача на этапе разработки сценария 
симуляционного тренинга. Без понимания 
этого невозможна эффективная реализация 
симуляционных методов в образовании. В то 
же время при использовании даже самых вы-
сокореалистичных тренажёров и оборудо-
вания сохраняется ограничение по возмож-
ности моделирования любой клинической 
ситуации с приемлемым уровнем общей реа-
листичности [3]. Очевидно, что техническая 
реалистичность симуляторов в ближайшие 
годы будет неуклонно расти за счёт развития 
технологий виртуальной реальности и хеп-
тики (Рис. 3). Уже сейчас на рынке симуля-

Рис. 3. Тренинг по эндоскопической хирургии на виртуальных тренажёрах
Fig. 3. Training in endoscopic surgery using virtual simulators
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ционного оборудования доступны програм-
мы создания виртуальных миров (например, 
“Second LifeTM”). 

Обратная связь – это, по своей сути, 
кульминационный элемент в симуляцион-
ном обучении. Она может быть представле-
на в виде общего результата (оценки) дей-
ствий или реализована посредством разбора 
(дебрифинга), в ходе которого обучающиеся 
обсуждают свои действия. При разборе ре-
зультатов симуляции преподаватель дол-
жен выступать в роли модератора такого 
разбора, что, откровенно говоря, зачастую 
вступает в ментальное противоречие с на-
циональными традициями в образовании. 
Открытость участников такого процесса – 
это залог успеха и шанс на более устойчивое 
закрепление получаемых знаний и умений. 
Особенно важно это понимать, когда речь 
идёт об обучающихся старшей возрастной 
группы (Рис. 4). Обучение взрослых (“андра- 
гогика”) имеет принципиальные отличия 
от обучения детей. Очевидно, что ребёнок  
имеет минимальный собственный опыт и, 
образно говоря, представляет из себя чи-
стый лист бумаги, на котором можно писать 
любой текст. Для ребёнка мотивация к вос-

приятию нового естественна. Для взрослого 
ученика, обладающего немалым багажом 
знаний и умений, мотивация детерминиро-
вана [9]. Предыдущий опыт мешает тако-
му ученику воспринимать новое. Взрослый 
ученик должен чётко представлять себе ко-
нечную цель получения новых знаний. К об-
разованию взрослых требуется совершенно 
иной подход. Симуляционные технологии 
могут успешно решать такую задачу. 

Ещё одним важным инструментом обрат-
ной связи является оценка, которая выпол-
няет две функции: 1) стимулирование обу-
чения; 2) измерение уровня подготовки обу-
чающегося. В традиционной системе можно 
было оценить объективно только теоретиче-
скую подготовку. Такого рода оценка прак-
тических умений попросту отсутствовала, 
да и не могла быть реализована в системе, 
где практический опыт приобретался на 
больном. Несомненно, приобретение опыта 
по принципу “наблюдай и повторяй” имеет 
право на жизнь, но этот подход отличается 
крайне низкой эффективностью, большими 
временными затратами, определённым ри-
ском для здоровья и жизни пациента (добро-
вольца). Традиционная модель практической 

Рис. 4. Дебрифинг (разбор) в рамках симуляционного тренинга по вопросам организации 
профилактических осмотров в условиях поликлиники. Реализация университетом 

пилотного проекта “Фабрика процессов” 2017 г.
Fig. 4. Realization of the pilot project “Process Factory” in 2017.
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подготовки “обучение у постели больного” 
не всегда гарантирует соблюдение прав па-
циента, а в случае с отработкой инвазивного 
навыка может быть по меньшей мере негу-
манной. Таким образом, она имеет не только 
моральные, но и юридические ограничения. 
Кроме того, при таком варианте обучения 
сложно провести должную структуризацию 
навыка и обеспечить дифференцированную 
и объективную оценку уровня подготовки. 
Случайным образом появляющиеся в кли-
нической практике варианты патологий не 
позволяют стандартизировать обучающий 
метод, а ограниченность данного ресурса 
не позволяет рассчитывать на массовость и 
многократность отработки навыка. 

Внедрение симуляции как методики об-
учения практическим навыкам в медицине 
привело к появлению качественно новых 
форматов оценки уровня освоения таких 
компетенций. На объективность оценки ма-
стерства надо смотреть с научных позиций, 
т.е. учитывать то обстоятельство, что на лю-
бую оценку могут оказывать влияние систе-
матические и случайные погрешности, мно-
жество субъективных факторов. Такие ка-
тегории, как «высокая надёжность» (устой-
чивость результата оценки) и «валидность» 
(точность) шкалы измерения уровня подго-
товленности специалиста, являются суще-
ственными характеристиками проведённого 
экзамена. На сегодняшний день максимально 
соответствует требованиям, предъявляемым 
к оценке практической готовности специ-
алиста, объективный структурированный 
клинический экзамен (ОСКЭ) [3]. ОСКЭ – 
это средство оценки, основанное на принци-
пах объективности и структурированности, 
которое позволяет оценивать экзаменуемо-
го по стандартным шкалам оценки. Данную 
методику впервые предложил профессор 
Д.Р. Харден в 1975 г. (Великобритания). В 
основе метода лежит комплексная оценка с 
конечным множеством (обычно от 10 до 20) 
оценочных станций, моделирующих различ-
ные аспекты клинической компетентности. 
Все участники проходят одинаковые испы-

тания, последовательно переходя от стан-
ции к станции в соответствии с расписанием 
(маршрутом). Аккредитационный совет по 
последипломному медицинскому образова-
нию США (ACGME) считает, что добиться 
необходимой степени надёжности мож-
но при внедрении ОСКЭ, состоящего из 20 
практических испытаний. За 40 лет наблюда-
ется рост использования ОСКЭ у студентов 
и ординаторов во всём мире в контексте:

– промежуточной и итоговой аттестации 
студентов в большинстве медицинских школ 
США, Великобритании и Канады;

– оценки интернов при назначении на бо-
лее высокие должности в Королевских кол-
легиях врачей различных специальностей в 
Великобритании;

– оценки выпускников, претендующих 
на лицензию для занятия должности или на 
сертификат для практической деятельности 
(экзамен PLAB в Великобритании, Квалифи-
кационный экзамен-II Медицинского совета 
Канады, экзамен на получение медицинской 
лицензии в США (USMLE);

– обязательного экзамена после 3-го, 
5-го и 7-го курсов во всех медицинских вузах 
Казахстана;

– второго этапа первичной аккредитации 
специалистов в России (с 2016 г.).

Ярославский государственный медицин-
ский университет с 2016 г. аттестовал по 
данной технологии в рамках процедуры пер-
вичной аккредитации специалистов более 
тысячи выпускников, освоивших образова-
тельные программы специалитета. В 2019 г. 
ОСКЭ будут сдавать 472 выпускника, осво-
ивших образовательные программы специ-
алитета, 70 ординаторов и 11 врачей, обу-
чавшихся по образовательным программам 
профессиональной переподготовки.

В рамках реализуемой Минздравом Рос-
сии реформы медицинского образования 
такой экзамен на владение практическими 
навыками становится обязательным для всех 
форм профессиональной подготовки среди 
медицинских работников с 2020 г. Каждый 
из участников ОСКЭ по медицинским специ-
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альностям должен продемонстрировать на 
практике в симулированных условиях готов-
ность к выполнению следующих действий: 
сбор жалоб и анамнеза; физикальное обсле-
дование; лабораторно-инструментальные 
исследования; врачебные манипуляции; экс-
тренная медицинская помощь; неотложная 
медицинская помощь; профилактический 
осмотр, диспансеризация и др. В каждом за-
дании есть набор из нескольких клинических 
историй, которые случайным образом комп- 
лектуются экзаменуемому. Не зная пред-
варительно о том, какой перечень конкрет-
ных задач выпадет на таком практическом 
экзамене, испытуемый должен быть готов 
к любой из клинических ситуаций. Важным 
обстоятельством является и то, что в зада-
нии изначально отсутствует информация о 
результатах обследования, поэтому испыту-
емому необходимо применить навыки сбора 
медицинской информации, проведения диф-
ференциального диагноза и при этом вовремя 
оказать необходимую медицинскую помощь, 
включающую комплекс мероприятий из тех-
нических и нетехнических навыков в услови-
ях имитационной профессиональной среды. 
Такой подход существенно отличается от 
традиционной модели итоговой аттестации 
выпускников медицинских образовательных 
организаций (ответ по билету, решение ситу-
ационных задач, демонстрация конкретного 
технического навыка в оторванной от реаль-
ности среде). Результаты выполнения зада-
ний ОСКЭ при этом оцениваются с исполь-
зованием чек-листов (оценочных листов), в 
которых оцениваемый навык дробится на 
множество мелких деталей, что существенно 
повышает объективность процедуры.

Субъектами продвижения симуляцион-
ных методик в медицинском образовании 
должны стать: 

– преподаватель;
– образовательная организация;
– медицинские организации, работода-

тель;
– профессиональные медицинские обще-

ственные организации и объединения;

– органы государственной власти;
– страховые компании;
– лицензирующие органы; 
– аккредитующие медицинских работни-

ков организации.
Программы медицинского образования 

с использованием симуляции должны быть 
ориентированы на требования и запросы 
общества. Насколько есть потребность в 
этом инструменте и возможно ли решить 
образовательные задачи другим способом? 
Как симуляция будет встроена в существу-
ющий образовательный процесс, на каком 
этапе и в каком объёме? Какие потребуются 
ресурсы с позиций соотношения цены, каче-
ства и эффективности? На все эти вопросы в 
ближайшее время необходимо выработать 
консолидированное мнение всех участников 
системы здравоохранения и медицинского 
образования. 

Если вернуться к историческим вехам ста-
новления симуляции как отдельного направ-
ления в медицинском образовании, наверное, 
сложно будет установить конкретную дату, 
когда произошло рождение этого метода. 
Развитие методики было постепенным. В ме-
дицинском образовании не один десяток лет 
применялись вербальные тренинги по типу 
решения ситуационных задач, деловые игры, 
механические тренажёры навыков. Одним из 
первых в нашей стране центров, где симуля-
ционные технологии стали развиваться как 
отдельное направление в медицинском обра-
зовании, стал созданный в 1993 г. в г. Каза-
ни Центр обучения эндохирургии, имеющий 
самый большой опыт практической подго-
товки эндоскопических хирургов в стране. 
В 2002 г. первые виртуальные симуляторы 
высокой реалистичности стали появлять-
ся в медицинских вузах Москвы и Санкт-
Петербурга. Оснащение высших медицин-
ских образовательных организаций носило в 
тот период времени бессистемный характер, 
оборудование, как правило, размещалось 
на различных профильных кафедрах. Это 
приводило к необходимости дублирования 
обучающей техники и возникновению про-
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блем неравномерной загрузки аппаратуры 
[9]. Если к этому добавить ещё высокую стои- 
мость симуляционной и виртуальной техни-
ки, то в целом на тот период времени исполь-
зование новой обучающей технологии было 
крайне неэффективным. Изучение зарубеж-
ного опыта, адаптация и внедрение западных 
подходов к симуляции в отечественное меди-
цинское образование стали одной из причин 
изменения подходов к организации симуля-
ционного обучения в России. Уже в 2005 г. в 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова, а затем в 2007 г. 
в Первом Московском государственном ме-
дицинском университете им. И.М. Сеченова 
появились под разными названиями про-
тотипы будущих симуляционных центров. 
Информационная поддержка, включающая 
организованные обучающие курсы с при-
глашёнными зарубежными экспертами в об-
ласти медицинской симуляции, а также це-
левое финансирование Минздравом России 
подведомственных медицинских вузов по-
служили мощным толчком к созданию таких 
обучающих центров по всей стране. В России 
появилась профессиональная общественная 
организация – Российское общество симуля-
ционного обучения в медицине (РОСОМЕД). 

Учебный план
В 2009 г. в Ярославском государственном 

медицинском университете был создан Центр 
освоения практических навыков, переимено-
ванный впоследствии в Центр симуляцион-
ного обучения и аккредитации специалистов 
(ЦСОиАС ЯГМУ). Целью создания Центра 
было предоставление обучающимся возмож-
ности развития, поддержания и улучшения 
клинической компетентности и формиро-
вание способности обучаться на протяже-
нии всей жизни. Обучение на базе ЦСОиАС 
ЯГМУ начинается у студентов младших кур-
сов лечебного и педиатрического факульте-
тов с дисциплин ухода за больными. В рамках 
существующих рабочих программ откоман-
дированные с кафедр соответствующего про-
филя преподаватели проводят практические 
занятия в имитационных кабинетах. Сильной 

стороной таких занятий на младших курсах 
является мотивация к освоению профессии 
врача. Тренинг отдельных технических навы-
ков встраивается в целостную технологиче-
скую цепочку, что позволяет дополнительно 
отработать вопросы деонтологии, асептики, 
логистики и соблюдения санитарно-эпидеми-
ологических правил и норм. В ходе симуляци-
онного тренинга преподаватель может препа-
рировать любой навык на отдельные состав-
ляющие, побудить обучающихся к дискуссии, 
обоснованию своей позиции. Это формирует 
у студента первые навыки анализа медицин-
ской информации, поиска решений с исполь-
зованием теоретических знаний и элементар-
ного уровня практических умений. 

Студенты 2–3-х курсов имеют возмож-
ность на практике закрепить теоретические 
знания по асептике и антисептике, пройти 
практический тренинг по основам первой по-
мощи при ранениях, кровотечениях, ожогах, 
шоке и другой травме. Задачей подготовки 
будущего специалиста на данном этапе явля-
ется доведение базовых навыков неотложной 
помощи до автоматизма. В рамках темы прак-
тических занятий “Основы анестезиологии 
и реанимации” студенты тренируют навыки 
непрямого массажа сердца и искусственной 
вентиляции лёгких. Современные тренажё-
ры с обратной связью позволяют регистри-
ровать все необходимые параметры этих 
жизненно важных приёмов сердечно-лёгоч-
ной реанимации: положение рук, глубину и 
частоту компрессии грудной клетки, объём 
нагнетаемого в лёгкие воздуха, соотношение 
компрессий и вентиляции, факт травматиза-
ции тканей и др. Возможность объективной 
оценки приобретаемого навыка является сти-
мулом к совершенствованию практической 
подготовки студента.

Работа на современном высокореалистич-
ном оборудовании по отработке навыков фи-
зикального обследования различных систем 
органов позволяет решать образовательные 
задачи в ситуации резкого снижения воз-
можностей непосредственной работы с боль-
ными. Использование специальной техники, 
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имитирующей аскультативные феномены 
дыхательной и сердечно-сосудистой систем 
позволяет выстраивать план занятий в нетра-
диционной форме. На 4–6-х курсах, помимо 
закрепления приобретённого ранее опыта 
выполнения отдельных манипуляций и под-
держания их на должном уровне, решаются и 
более сложные учебно-практические задачи: 
стимулирование выработки и развития кли-
нического мышления, отработка алгоритмов 
действий в сложных критических ситуациях, 
навыков оказания неотложной помощи при 
работе в команде и в мобильной бригаде. На 
рубеже такой работы выпускник вуза прохо-
дит первичную аккредитацию специалиста, в 
ходе которой сдаёт ОСКЭ. Успешно аккреди-
тованный специалист допускается к работе в 
поликлиническом звене здравоохранения.

На постдипломном уровне профессио-
нального образования при реализации об-
разовательных программ ординатуры си-
муляционные технологии приобретают ещё 
большую актуальность. Подготовка узких 
специалистов всегда связана с необходимо-
стью приобретения тех или иных устойчи-
вых мануальных навыков. Все специалисты 
хирургического профиля, анестезиологи 
и реаниматологи по окончании своей про-
фессиональной подготовки должны владеть 
комплексом базовых навыков по своей спе-
циальности. В Ярославском государственном 
медицинском университете организованы 
симуляционные курсы по навыкам эндоско-
пической хирургии, по отработке действий 
при критических ситуациях в анестезиоло-
гии, реанимации и других клинических от-
раслях медицины, тренинги по отработке 
сценариев трудной интубации, вмешательств 
под ультразвуковым контролем, неотложной 
помощи в неонатологии и педиатрии, ком-
плекс базовых навыков для семейных врачей. 
В настоящее время активно разрабатываются 
симуляционные курсы для программ профес-
сиональной переподготовки и непрерывного 
медицинского образования. 

В современных условиях для симуляцион-
ных центров стала актуальной ещё одна функ-

ция – профориентационная работа. Всем 
очевидно, что выбор будущей профессии – 
непростая задача для учеников старших клас-
сов. Многие из них с трудом представляют 
своё трудовое будущее, нередко затрудняют-
ся с выбором профессии или заблуждаются 
в оценке своих склонностей и предпочтений. 
Очевидно, что подростку требуется помощь 
в выборе профессии, наглядный пример при 
этом всегда имеет весомую пользу [10]. Еже-
годно в вуз поступают обращения от образо-
вательных организаций с просьбой провести 
для старшеклассников профориентационные 
мероприятия, на которых будущие абитури-
енты могли бы понять особенности выбира-
емой профессии, раскрыть многогранность 
специальностей в медицине, осознать тяжесть 
труда на пути профессионального становле-
ния. Это говорит о востребованности данного 
направления работы Центра. На базе ЦСОи-
АС ЯГМУ регулярно организуются встречи 
школьников с преподавателями университета, 
в том числе проводятся практические занятия 
с будущими абитуриентами. 

Заключение
Несмотря на перспективы развития симу-

ляционных технологий в практико-ориенти-
рованной подготовке специалистов, суще-
ствуют и сложности во внедрении симуляции в 
образовательный процесс: высокая стоимость 
приобретения и обслуживания оборудования; 
трудности воссоздания условий с максималь-
ной степенью реалистичности; необходимость 
подготовки нового типа преподавателя, вла-
деющего не только специальными знаниями, 
но и навыками работы со сложным в техни-
ческом плане оборудованием; трудности про-
фессиональной мотивации преподавателей и 
технического персонала Центра. Несмотря на 
отдельные негативные обстоятельства, миро-
вой опыт и запросы современного общества 
показывают, что симуляционные технологии 
необходимо встроить в систему медицинского 
образования на всех этапах подготовки спе-
циалиста, повышая её качество и совершен-
ствуя систему допуска к профессии. 
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Система дополнительного профессио-
нального образования (повышения квалифи-
кации и профессиональной переподготовки 
специалистов здравоохранения, фармации, 
работников высшей и средней медицинской 
школы) в Ярославском государственном 
медицинском университете берёт начало в 
1975 г., когда решением Учёного совета вуза 
был впервые открыт факультет повышения 
квалификации преподавателей. Через 4 года, 
в 1979 г. был организован факультет усовер-
шенствования врачей. В 2008 г. они были 
объединены в единый факультет последип- 
ломного образования, который в 2011 г. в 
результате реструктуризации был преоб-
разован в Институт последипломного обра-
зования (ИПДО). На всех этапах развития 
системы дополнительного профессиональ-
ного образования основой была подготовка 

квалифицированных специалистов (врачей, 
провизоров, преподавателей) с учётом до-
стижений современной медицинской науки, 
педагогики и требований законодательства. 
В соответствии с задачами, поставленными 
государством в Федеральном проекте «Обе-
спечение медицинских организаций системы 
здравоохранения квалифицированными ка-
драми», структура, функции и задачи ИПДО 
в 2018 г. существенно изменились (Рис. 1).

Непрерывное образование специалистов
Совершенствование системы медицин-

ского образования во всём мире рассматри-
вается как неотъемлемая часть стратегии по-
вышения качества медицинской помощи. Не 
случайно говорят: «Качество медицинской 
помощи не может быть выше полученного 
образования!». Поэтому в современных ус-
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ловиях появляется потребность не только в 
новых знаниях, но и в новых технологиях их 
приобретения, что определяет новый уро-
вень всей системы профессионального раз-
вития [1]. Старая парадигма «Образование 
на всю жизнь» изменена на новую – «Обра-
зование через всю жизнь». 

Повышение качества и безопасности меди-
цинской помощи напрямую зависит от уров-
ня профессиональной квалификации врачей 
и провизоров. Действующая в настоящее 
время система дополнительного профессио-
нального образования, предусматривающая 
повышение квалификации один раз в пять 
лет, не может в должной степени обеспечить 
возрастающие потребности медицинских 
организаций и медицинских работников в 
приобретении и совершенствовании совре-
менных знаний и умений. В медицинском 
образовательном сообществе России идёт 
переход на новые принципы непрерывного 
профессионального образования с целью 
повышения качества последипломной под-
готовки врачей-специалистов и провизоров в 
рамках реализации концепции «образование 
через всю жизнь». Непрерывное профессио-
нальное образование – это образовательная 
деятельность, направленная на поддержание, 

развитие или повышение уровня профессио-
нальных компетенций, которые врач (прови-
зор) использует для оказания качественных 
и безопасных медицинских (фармацевтиче-
ских) услуг пациентам и обществу, а также 
для помощи коллегам [2–4].

С 2016 г. в рамках государственной по-
литики по совершенствованию системы до-
полнительного профессионального образо-
вания в университете происходит изменение 
системы ДПО в соответствии с современны-
ми потребностями общества, государства и 
инновационного развития здравоохранения. 
С этой целью были определены следующие 
стратегические направления развития.

1. Проектирование, разработка и реали-
зация дополнительных профессиональных 
программ в рамках системы непрерывного 
медицинского (фармацевтического) образо-
вания с трудоёмкостью до 36 часов.

2. Использование в программах иннова-
ционных методик (симуляционное обучение, 
дистанционные образовательные техноло-
гии, стажировка, проблемно-ориентирован-
ный и междисциплинарный подходы, эле-
менты «бережливого менеджмента»).

3. Реализация программ повышения ква-
лификации в соответствии с требованиями 

Рис. 1. Структура Института последипломного образования
Fig. 1. The structure of the Institute of postgraduate education



Медицинская педагогика 151

федеральных проектов, профессиональных 
стандартов и с потребностями практическо-
го здравоохранения.

4. Изменение структуры и содержания 
программ повышения квалификации пре-
подавателей, внедрение концепции «Непре-
рывное профессиональное образование пре-
подавателей».

В 2016–2019 гг. было разработано, рецен-
зировано и утверждено на образовательном 
портале Министерства здравоохранения 
Российской Федерации более 300 программ 
повышения квалификации в рамках системы 
непрерывного медицинского (фармацев-
тического) образования с принципиально 
новым содержанием. За 2018 г. обучение 
по программам повышения квалификации 
прошли более 10 тысяч специалистов здра-
воохранения и фармации Ярославской, Во-
логодской, Костромской, Калужской, Мо-
сковской и других регионов (Табл. 1).

Наибольшее количество программ разра-
ботано и реализуется в рамках исполнения 
федеральных проектов в сфере здравоохра-
нения. В их числе:

1) оказание первичной медико-санитар-
ной помощи;

2) оказание медицинской помощи детям;
3) онкологическая настороженность и ран-

няя диагностика онкологических заболеваний;
4) профилактика, диагностика, лечение 

сердечно-сосудистых заболеваний;

5) медицинская реабилитация при раз-
личных заболеваниях и патологических со-
стояниях;

6) оказание медицинской помощи ново-
рождённым, снижение младенческой смерт-
ности;

7) подготовка квалифицированных руко-
водящих кадров медицинских организаций.

С 2016 г. ЯГМУ первым из российских 
медицинских вузов принял участие в реали-
зации проекта «Создание бережливых по-
ликлиник-образцов», большое внимание в 
котором уделяется образовательному кон-
тенту, значимость которого обусловлена как 
необходимостью повышения общей осве-
домлённости участников проекта в базовых 
вопросах бережливого производства и про-
ектного менеджмента, так и необходимо-
стью ретрансляции полученного опыта. Для 
решения поставленных задач на базе Ярос-
лавского государственного медицинского 
университета был создан общевузовский 
Центр управления образовательными про-
ектами. В сферу его деятельности входит ор-
ганизация и проведение практических заня-
тий по тематике бережливого производства 
и применения его принципов в медицине, а 
также отработка проектов для тиражирова-
ния и распространения опыта работы с при-
влечением других медицинских вузов Рос-
сии. Необходимо отметить, что при реали-
зации подобных проектов особое значение 

Таблица 1
Программы повышения квалификации в рамках непрерывного медицинского и фармацевтического 

образования
Table 1

Advanced training programs of continuous medical and pharmaceutical education

№ Характеристики
Количество  
программ

1. Всего программ 302

2. Всего специальностей 68

3. С использованием симуляционных технологий 84

4. С использованием дистанционных образовательных технологий 106

5. С использованием элементов «бережливого» производства 27

6. С использованием стажировки 125

7. С использованием проблемно-ориентированного, мультидисциплинарного подхода 268
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имеет возможность приобретения обучаю-
щимися опыта практической деятельности, 
что возможно при условии использования 
технологий симуляционного обучения. В на-
стоящее время оно достаточно широко рас-
пространено в медицинском образовании и 
представляет собой комплекс современных 
образовательных технологий, основанных 
на реалистичном моделировании, имитации 
отдельных процессов или комплексных кли-
нических ситуаций в искусственно создан-
ной среде. При разработке дополнительных 
профессиональных программ, направлен-
ных на обучение медицинских специалистов 
принципам бережливого производства, в на-
шем университете основной акцент был сде-
лан на использование симуляционных тех-
нологий, дающих возможность отработать 
навыки управления типовыми процессами в 
среде условной медицинской организации.

Итогом проведённой работы стало соз-
дание образовательного проекта «Фабрика 
процессов ПоLEANклиника» («поликли-
ника / клиника, работающая на основе 
технологий бережливого производства – 
lean-технологий»), направленного на интер- 
активное изучение методов и принципов 
бережливого производства посредством 
полного погружения обучающихся в типо-
вой процесс «Проведение медицинского 
осмотра в условиях медицинской органи-
зации» с целью выявления, минимизации, 
прогнозирования и профилактики произ-
водственных потерь с конечной задачей, 
состоящей в повышении эффективности 
деятельности медицинской организации 
[5]. В процессе обучения слушатели под ру-
ководством тренеров-преподавателей вы-
полняют роли сотрудников организации 
(главный врач, сотрудник организационно-
методического отдела, сотрудники лабора-
тории, врач-терапевт, врачи-специалисты, 
медицинская сестра кабинета ЭКГ и т.д.) и 
пациентов – участников типового медицин-
ского осмотра. Работа на «Фабрике процес-
сов» состоит из нескольких раундов (от 2 до 
3 раундов в зависимости от уровня базовой 

подготовки участников). В ходе первого 
раунда «медицинские специалисты» и «па-
циенты» воссоздают процесс медицинско-
го осмотра в исходных условиях (действия 
производятся в строгом соответствии с за-
ранее выданными инструкциями), прово-
дится хронометраж. В задачи участников 
входит оценка результатов хронометража, 
картирование процесса, сравнение получен-
ных результатов «медицинского осмотра» с 
целевыми показателями, выявление потерь, 
оценка удовлетворённости участников про-
цесса. Участники определяют проблемы и 
пытаются найти решения, направленные на 
их устранение: перераспределение потоков 
пациентов, изменение расположения каби-
нетов врачей, рациональная организация 
рабочих мест, внедрение более современ-
ных методов обследования, минимизация 
выявленных видов потерь и т.д. Второй и 
третий раунды проводятся после дебрифин-
га и внедрения предложенных участниками 
улучшений. Основными инструментами, 
применяемыми для решения поставленных 
задач на «Фабрике процессов», являются:

• система SQDCM, направленная на 
оценку показателей безопасности, качества, 
производительности, стоимости и удовлет-
ворённости условных производителей и по-
требителей медицинской услуги;

• система 5С, позволяющая достичь ра-
циональной организации рабочего окруже-
ния и, как следствие, устранить потери, по-
высить качество, безопасность и эффектив-
ность медицинской помощи;

• определение видов потерь и использо-
вание методов их устранения; 

• картирование, позволяющее визуа-
лизировать процесс, выявлять проблемы и 
принимать правильные управленческие ре-
шения. 

На этапе разработки и апробации проекта 
обучение по программе симуляционного об-
разовательного модуля «Фабрика процессов 
ПоLEANклиника» прошли сотрудники про-
фильных кафедр университета, обучающие-
ся по программам ординатуры, врачи и пред-
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ставители администрации поликлиник Ярос-
лавля. С июня 2017 г. этот модуль включён в 
структуру программ профессиональной пе-
реподготовки и повышения квалификации. 
На его основе был создан цикл повышения 
квалификации «Бережливый менеджмент 
в здравоохранении», который с успехом 
реализуется при обучении руководителей 
и сотрудников медицинских организаций, 
образовательных организаций медицинско-
го профиля и представителей органов ис-
полнительной власти субъектов Российской 
Федерации. В структуру цикла повышения 
квалификации также включены лекцион-
ный курс по основам lean-менеджмента в 
здравоохранении и посещение поликлиник, 
прошедших все этапы проекта по созданию 
бережливых поликлиник-образцов. Освое-
ние образовательного модуля способствует 
развитию и совершенствованию следующих 
профессиональных компетенций: 

• готовность к управлению коллективом 
медицинской организации;

• готовность использовать знания по 
организации рациональной деятельности 
медицинских организаций в зависимости от 
профиля и вида оказываемой ими медицин-
ской помощи, рационального лекарственно-
го обеспечения, медицинской помощи детям, 
диспансеризации населения;

• готовность к применению основных 
принципов организации и управления в сфере 
охраны здоровья граждан, в медицинских ор-
ганизациях и их структурных подразделениях.

Непрерывное образование преподавателей
Система подготовки медицинских и фар-

мацевтических кадров для практического 
здравоохранения невозможна без каче-
ственной подготовки преподавателей меди-
цинского вуза. Это связано в первую очередь 
с тем, что современная высшая медицинская 
школа – это высокотехнологичная система 
учебного оборудования, новые учебные про-
граммы, электронные средства обучения, 
новые условия для реализации федеральных 
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государственных образовательных стандар-
тов. Она должна обеспечить формирование 
у специалистов интегрированных теорети-
ческих и клинических знаний, умений и на-
выков, помочь им освоить мировые меди-
цинские технологии, сформировать способ-
ность к социальной адаптации. 

Преподаватели высшей медицинской 
школы – особая категория педагогов, вы-
полняющих специфические функции и име-
ющих определённые квалификационные и 
личностные характеристики. Занимая пре-
подавательскую должность, врач в полной 
мере является педагогом-профессионалом. 
Современное медицинское образование всё 
более раскрывается как сфера конкуриру-
ющих концепций, как своего рода «произ-
водство образованности», в котором, как и в 
других производствах, используются науко-
ёмкие технологии, информационные про-
дукты, квалифицированные специалисты. В 
своей работе преподаватель ориентируется 
на то обстоятельство, что медицинские вузы 
готовят врачей для работы в условиях изме-
нившейся системы финансирования здраво-
охранения, совершенствования его струк-
туры и задач. Соответственно, повышается 
ответственность преподавателей медицин-
ского вуза за результаты своего труда. Для 
решения этих задач в университете с 2017 г. 
внедряется концепция «непрерывного про-
фессионального образования преподавате-
лей», основными целями которой являются: 

– формирование потребности в самораз-
витии;

– повышение уровня профессиональной 
компетентности в условиях постоянно меня-
ющихся условий образовательной деятель-
ности;

– формирование готовности к нестан-
дартному, рациональному решению профес-
сиональных задач;

– открытость образовательного процес-
са, позволяющая слушателям самостоятель-
но формировать образовательный маршрут 
в соответствии с личными пожеланиями, 
уровнем и качеством исходной подготовки;

– высокая интеллектуальная технологич-
ность обучения на основе деятельностных 
технологий, адаптированных под особенно-
сти слушателей.

Структурными составляющими концеп-
ции являются три базовых элемента:

1) непрерывное образование в научно-
педагогической деятельности;

2) непрерывное медицинское (фармацев-
тическое) образование;

3) самообразование (саморазвитие).
В рамках стратегии непрерывного про-

фессионального образования преподава-
телей в университете разработаны учебные 
модули, основанные на реальных потребно-
стях в приобретении или совершенствовании 
профессиональных компетенций [6]. Каж-
дый модуль разделяется на учебные блоки, 
которые могут быть также законченными 
циклами повышения квалификации препо-
давателей в определённой сфере. Модули 
могут реализовываться в прерывистой фор-
ме с целью уменьшения трудовых затрат. В 
настоящий момент сформированы четыре 
базовых модуля (Табл. 2). Предусмотрены 
следующие механизмы реализации данной 
системы.

1. Прохождение молодыми препода-
вателями с педагогическим стажем менее 
пяти лет базового цикла профессиональной 
переподготовки в рамках учебного модуля 
«Психолого-педагогические основы про-
фессиональной деятельности преподавателя 
медицинского вуза» в объёме 288 часов.

2. Дальнейшее совершенствование или 
приобретение новых профессиональных ком-
петенций в рамках освоения одного из учеб-
ных модулей трудоёмкостью не менее 108 
часов за три года. В дальнейшем для любого 
преподавателя будет возможность выбора 
нового учебного модуля, рассчитанного на 
очередные три года с использованием новых 
или актуализированных учебных блоков.

Кроме того, всегда имеется возможность 
создания индивидуальной образовательной 
траектории для преподавателя (с учётом его 
потребности, возможного профессиональ-
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ного и кадрового роста). Данная траектория 
может формироваться из блоков различных 
учебных модулей или с учётом обучения в 
других образовательных или научных орга-
низациях.

Планомерное внедрение системы непре-
рывного профессионального образования 
преподавателей, безусловно, позволит по-
высить уровень подготовки сотрудников 
университета в области научно-педагогиче-
ской деятельности за счёт:

1) индивидуализации профессионально-
го развития;

2) уменьшения трудозатрат преподавате-
лей на освоение программ;

3) возможности оперативной актуали-
зации и обновления программ, реализации 

новых программ в связи с изменениями в об-
разовательном и правовом контенте.

Представленные выше данные позволяют 
говорить о том, что за последние годы в си-
стеме дополнительного профессионального 
образования ЯГМУ произошли масштабные 
изменения. Это позволяет реализовывать вос-
требованные и конкурентоспособные допол-
нительные профессиональные программы для 
специалистов здравоохранения и фармации в 
соответствии с государственной концепцией 
развития медицинского образования. 
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Аннотация. В статье рассматривается один из эпизодов истории Ярославского госу-
дарственного медицинского университета – изменение подходов к итоговой аттестации 
выпускников лечебных факультетов. Автор прослеживает, как на протяжении семи деся-
тилетий, начиная с военного времени, менялся порядок проведения государственных экза-
менов, перечень экзаменационных дисциплин, выносимых на итоговую аттестацию, со-
держание билетов, форма проведения государственных выпускных экзаменов, требования 
к выпускнику высшего медицинского учебного заведения. Содержание статьи иллюстриру-
ется фотодокументами, наглядно раскрывающими атмосферу экзаменов прошлых десяти-
летий. 
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За десятилетия своей истории Ярослав-
ский государственный медицинский универ-
ситет накопил богатый опыт организации 
учебного процесса и аттестации своих вы-
пускников. Свыше 35 тыс. врачей с дипло-
мами Ярославского государственного меди-
цинского института – академии – универ-
ситета работают во всех регионах страны, в 
ближнем и дальнем зарубежье. На страни-
цах журнала мы уже обращались к истории 
университета, его становлению и развитию1.

Высшая медицинская школа к 1944 г. (вре-
мени образования Ярославского государ-

1 См. Ерегина Н.Т. Из истории Ярославского 
медицинского института (1944–1949 гг.) // Выс-
шее образование в России. 2010. № 2. С. 107–113; 
Ерегина Н.Т., Смирнова Е.М. «Ярославль был 
выбран не случайно…» // Высшее образование в 
России. 2014. № 8-9. С. 91–97; Павлов А.В., Ереги-
на Н.Т. Вузовские традиции: рождённые сегодня 
и протяжённостью в десятилетия // Высшее обра-
зование в России. 2014. № 8-9. С. 116–121.

ственного медицинского института) пред-
ставляла собой вполне сложившуюся систе-
му, адекватную запросам времени. Война на-
ложила существенный отпечаток на учебный 
процесс, особенно в её начальный период. В 
условиях возникшей острой потребности в 
дополнительных кадрах врачей медицинские 
вузы должны были переориентироваться на 
подготовку специалистов, обеспечивающих 
квалифицированную помощь в условиях 
военного времени, причём решить эту про-
блему требовалось в кратчайшие сроки. Не-
предвиденные масштабы военных действий 
и массовой эвакуации потребовали новых 
дополнительных контингентов врачей раз-
личных специальностей – в первую очередь 
хирургов, эпидемиологов, санитарных вра-
чей. Это стало задачей общегосударствен-
ного значения. Наркомздрав СССР принял 
решение о досрочном выпуске врачей из чис-
ла студентов 5-х и 4-х курсов. Практически 
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все медицинские вузы, проведя на неделю 
раньше запланированного выпуск врачей в 
июне 1941 г., осуществили дополнительные 
выпуски в конце 1941 г., а некоторые – и в 
начале 1942 г. Досрочный выпуск студентов 
4-го курса в качестве зауряд-врачей стал 
вынужденной мерой помощи фронту. В об-
щей сложности к началу 1942 г. в результа-
те ускоренных выпусков студентов страна 
получила дополнительно 6 тыс. врачей, а за 
первый год войны – дополнительно 14 тыс. 
Это позволило в значительной степени пок- 
рыть некомплект врачей, обозначившийся в 
армии с первых месяцев военных действий. С 
1943 г. все вузы страны вернулись к прежней 
системе подготовки и аттестации кадров. 

В Ярославском государственном меди-
цинском институте первый выпуск врачей 
состоялся уже в 1945 г., поскольку набор 
студентов проходил на все курсы лечебного 
факультета. К сдаче государственных экза-
менов допускались лишь те, кто освоил учеб-
ную программу и не имел задолженностей 
по курсовым экзаменам и зачётам. Ранее 
они учились в различных медицинских вузах 

страны, а в связи с войной вынуждены были 
прервать обучение. У выпускников не было 
достаточно времени, чтобы подготовиться 
к предстоящим экзаменам. Всю весну по на-
правлению Наркомздрава СССР они работа-
ли в сельских районах Белоруссии, в районе 
действий 1-го Белорусского фронта, получая 
первый опыт работы в качестве зауряд-вра-
чей. Санитарно-эпидемиологическая обста-
новка в Белоруссии была крайне сложной. 
Силами своих врачей республика справиться 
с ней не могла. Помогали всей страной [1, с. 
200]. Перед отправкой студентов вакциниро-
вали от сыпного тифа, свирепствовавшего в 
освобождённых районах, что не помешало 
некоторым студентам заболеть. 

Выпускники сдавали шесть государствен-
ных экзаменов: по терапии, хирургии, дет-
ским болезням, акушерству и гинекологии, 
инфекционным болезням, гигиене и орга-
низации здравоохранения. Государственная 
экзаменационная комиссия (ГЭК) формиро-
валась в соответствии с приказом ректора из 
наиболее авторитетных преподавателей – 
докторов и кандидатов наук, профессоров 

Фото 1. Государственный экзамен по детским болезням. 1940-е гг.
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и доцентов. Председателя ГЭК назначал Ко-
митет по делам высшей школы СССР из чис-
ла докторов наук, профессоров или заведу-
ющих кафедрами какого-либо другого меди-
цинского вуза. Для приёма экзаменов были 
выделены лучшие вузовские аудитории. 
Первым сдавали экзамен по терапии. Начи-
нался он с проверки умений работать с па-
циентом. Каждому студенту выделяли конк- 
ретного пациента. После осмотра и опроса 
он представлял его членам экзаменационной 
комиссии с постановкой диагноза. На нём 
же демонстрировал владение методами об-
следования. Следующим этапом являлся от-
вет по билету. В Ярославском медицинском 
институте в 1940-е гг. по каждому из шести 
экзаменов предлагалось по 20 билетов, об-
ширных и разноплановых по содержанию. 
Каждый из них содержал по шесть и более 
вопросов в зависимости от дисциплины. 

С позиций сегодняшнего дня билеты 
1940-х гг. кажутся чрезмерно объёмными, 
включающими слишком много разноплано-

вой информации. К примеру, в билет № 1 
по терапии были включены такие вопросы: 
1) этиология и патогенез острого бронхита; 
2) клиника истинного ревматизма; 3) лечение 
и профилактика острого нефрита; 4) диа-
гностика язвенной болезни и 12-перстной 
кишки; 5) клиника острого энтерита; 6) роль 
Захарьина в развитии русской клинической 
терапии; 7) история развития военно-поле-
вой хирургии. Е.И. Смирнов [2, с. 102]. Со-
ставить полноценный ответ по каждому из 
пунктов – сложная задача. Но, судя по ре-
зультатам экзаменов, выпускникам тех лет 
она оказывалась под силу. В наши дни тре-
тий (заключительный) этап государственной 
итоговой аттестации выпускника – собесе-
дование – включает три ситуационные зада-
чи, по одной на каждую из экзаменационных 
дисциплин.

Далее выпускнику предлагали дать за-
ключение по какому-либо лабораторному 
анализу, задавали несколько вопросов по 
лабораторной технике, медицинскому ин-

Фото 2. Проверка знания медицинского инструментария на государственном  
экзамене по хирургии
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струментарию, предлагали описать конк- 
ретную рентгенограмму. В завершение 
опроса предлагалось выписать лекарство по 
соответствующей форме. По аналогичной 
схеме проводился экзамен по хирургии и 
другим клиническим дисциплинам. Билеты 
по хирургии были ещё более объёмными. К 
примеру, билет № 2 экзамена по хирургии 
содержал такие вопросы: 1) виды и техника 
местного обезболивания; 2) абсцесс и флег-
мона; 3) сотрясение, ушиб и сдавление мозга; 
4) механическая кишечная непроходимость и 
её лечение; 5) транспортировка и эвакуация 
раненых, принципы этапного лечения ран; 
6) опухоли почек; 7) смешанная и блуждаю-
щая почка; 8) универсальный реципиент; 9) 
Н.В. Склифосовский [2, с. 105]. Следует от-
метить, что вопросы по истории отечествен-
ной медицины в 1940–1950-е гг. обязательно 
присутствовали в экзаменационных билетах 
на государственных экзаменах, преследуя 
целью проверку знания студентами истории 
российской науки.

Проходили экзамены в течение месяца и 
даже больше (в зависимости от количества 
выпускников). Аттестационные листы со-
держали и такую графу, как «характери-
стика ответа». Как правило, в ней отмечали 
особо выдающиеся ответы. Например, в 
аттестационном листе выпускника Михаи-
ла Израйлевича Перельмана напротив всех 
шести сдаваемых дисциплин имеется запись: 
«Ответы особенно хорошие» [3]. Не слу-
чайна его блестящая последующая карьера 
врача и учёного – доктор наук, профессор, 
академик РАМН, выдающийся российский 
учёный с мировым именем. Вспоминая эти 
экзамены, М.И. Перельман писал: «Через 
много лет чётко представляется, что после 
окончания института умений у нас было зна-
чительно больше, чем знаний, – в настоящее 
время у абсолютного большинства выпуск-
ников наоборот» [4, с. 41].

Подобный набор государственных экза-
менов отражал запросы здравоохранения 
того времени, выражавшиеся в потребности 
в специалистах широкого профиля для имев-

шихся в стране лечебных учреждений – ста-
ционаров и амбулаторий. Специализирован-
ные лечебные учреждения, потребовавшие 
специалистов узкого профиля, стали откры-
ваться лишь со второй половины 1960-х гг. 
Тогда из перечня государственных экзаме-
нов выпускников по специальности «Лечеб-
ное дело» ушли детские болезни, ставшие 
курсовым экзаменом. Количество государ-
ственных экзаменов сократилось до пяти.

Интересная деталь 1940-х гг. – стремле-
ние администрации поощрить лучших сту-
дентов не только стипендиями, но и ценными 
подарками. Время было сложное, тотальный 
дефицит присутствовал во всём. Поэтому 
вузовская практика тех лет кажется достой-
ной уважения. Так, по результатам первой 
экзаменационной сессии 1944/45 учебного 
года были премированы студенты-отлични-
ки всех пяти курсов: Георгий Курыгин, Ми-
хаил Сковородкин, Татьяна Облачева – ор-
дером на отрез сукна; Людмила Покровская, 
Римма Бережкова, Тамара Гусева, Тамара 
Голикова, Милита Мечковская – ордером 
на отрез шёлка; Алексей Бутин и Виктор 
Добрецов – ордером на ботинки; Татьяна 
Суржина и Любовь Пересецкая – ордером 
на туфли [5, с. 37]. М.И. Перельман в своей 
книге воспоминаний писал: «За хорошую 
учёбу и работу меня премировали ордером 
на длинное, с поясом кожаное коричневое 
пальто американского производства. Оно 
надёжно служило долгие годы» [4, с. 41]. 

Усиление идеологического диктата, ярко 
проявившееся в стране в конце 1940-х гг., 
отразилось и на перечне государственных 
экзаменов. Вместо инфекционных болезней, 
переведённых в разряд курсовых экзаменов, 
выпускники медицинских вузов стали сда-
вать государственный экзамен по основам 
марксизма-ленинизма, в 1950-е гг. – по исто-
рии КПСС, в 1960 гг. – по диалектическому 
материализму. В 1970 гг. с непонятной логи-
кой чередовались: история КПСС, научный 
коммунизм, марксистско-ленинская фило-
софия, опять научный коммунизм. В списке 
госэкзаменов экзамен по общественным 
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наукам стоял первым. Только после под-
тверждения идеологической подкованности 
и знания марксистско-ленинской теории 
выпускник допускался к последующим экза-
менам. Эта практика продолжалась вплоть 
до начала 1990-х гг., знаменовавших деиде-
ологизацию высшей школы. Государствен-
ный экзамен по общественным наукам был  
отменён. 

Общепринятая практика на государ-
ственных экзаменах – серьёзный анализ их 
итогов на заключительном заседании ГЭК, 
на последующих учёных советах, на цикло-
вых методических комиссиях. Выявлялись 
слабые места в ответах студентов, форму-
лировались задачи на следующий учебный 
год с указанием вопросов, требовавших 
более пристального внимания, а возможно, 
и большего количества учебных часов. Как 
свидетельствуют ежегодные отчёты ГАК, 
экзаменаторы и в 1940-е и в последующие 
десятилетия обращали внимание на такую 
деталь, как засорённость литературно-
го языка, расценивая её как недоработку 

преподавателей. Практически каждый год 
звучали замечания по поводу недостаточ-
ных практических навыков студентов. Не 
случайно с 1960-х гг. производственная 
практика стала занимать больше места в 
учебных планах, а в качестве отчётного до-
кумента студенты стали заполнять книжки 
практических навыков.

Во второй половине 1950-х гг. попытки 
реформирования в разных сферах соци-
ально-экономической жизни страны, в том 
числе и в высшей школе, способствовали по-
явлению новых форм работы со студентами. 
В количественном плане задача подготовки 
врачей в СССР была решена. На повестку 
дня вставало повышение качества их под-
готовки. Этим объяснялись поиски новых, 
более эффективных форм учебного про-
цесса, в том числе форм итогового контроля 
знаний. Успешно обучавшимся студентам, 
выполнившим весь комплекс лабораторных 
и практических занятий и не нарушавшим 
академической дисциплины, стала разре-
шаться досрочная сдача экзаменов. Появи-

Фото 3. Студенты слушают результаты экзамена по акушерству и гинекологии
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лось новое и в организации самих экзаменов: 
курсовые экзамены стали проводиться по 
свободной записи студентов в пределах сро-
ков, установленных для сессии. Отличники 
учёбы могли освобождаться от обязательно-
го посещения лекций и практических заня-
тий и с согласия преподавателя заниматься 
по индивидуальному плану. Продержались 
эти демократические нововведения недолго. 
Чёткость в организации учебного процес-
са стала нарушаться. Уже в 1960 г. от них  
отказались. 

В 1960 г. несколько изменилась тради- 
ционная форма государственных экзаме-
нов. Их важнейшей задачей была объявлена 
проверка практических навыков студентов 
и умение мыслить и действовать самостоя-
тельно. С этой целью по всем клиническим 
дисциплинам, а также гигиене был продуман 
и утверждён комплекс намеченных к про-
верке практических навыков. Экзамены по 
клиническим дисциплинам проводились в 
три этапа с выставлением соответствующей 
оценки. Первый – проверка практических 
навыков и приёмов. Второй – обследование 
амбулаторного или стационарного больно-
го. Третий этап – ответ по билету по теоре-
тической части курса. 

352 шестикурсника были распределены на 
шесть потоков. Пять экзаменов сдавали на 
протяжении пяти недель. Ответ одного вы-
пускника занимал от одного до полутора ча-
сов. Члены ГЭК наблюдали, как выпускник 
собирал анамнез, выслушивал, пальпировал 
больного, ставил диагноз, назначал лечение, 
выписывал рецепты на лекарство. Затем, по-
лучив оценку по данному разделу экзамена, 
студент переходил к лабораторному анали-
зу. На специально подготовленном столе 
находилось всё необходимое для его прове-
дения. Выпускник разыскивал необходимый 
реактив и производил нужную реакцию. 
Члены ГЭК следили за проведением анали-
за, задавая дополнительные вопросы. На 
экзамене по терапии билеты к практической 
части курса содержали задания: определить 
белок, сахар, пигменты крови, ацетоновые 

тела, желчные пигменты в моче; подсчитать 
количество эритроцитов, лейкоцитов в кро-
ви; определить Hb крови; определить РОЭ; 
измерить артериальное давление и др. 

На экзамене по хирургии выпускник 
должен был продемонстрировать владение 
такими навыками, как определение группы 
крови, сбор системы для переливания крови, 
умение наложить шину Дитерихса при пере-
ломе бедра, наложить жгут при кровотече-
нии из лучевой артерии, наложить шину Кра-
мера при переломе костей голени, набрать 
инструменты и аппаратуру для скелетного 
вытяжения, собрать инструменты для тре-
панации черепа, для лапаротомии, трахеото-
мии, торакотомии, приготовить наркозный 
столик и др. Большой набор практических 
заданий предлагался и на экзамене по аку-
шерству и гинекологии – от лабораторных 
исследований и знания инструментария до 
проведения (на муляже) различных манипу-
ляций при приёме родов. Третий этап экза-
мена по клиническим дисциплинам включал 
в себя ответ по билету с четырьмя вопроса-
ми. Вопросы по терапии содержали задания 
по пропедевтике, нозологическим единицам, 
военно-полевой терапии, по хирургии – воп- 
росы из общей хирургии, частной хирургии, 
вопрос по специальным разделам, таким 
как урология, ортопедия, стоматология,  
военно-полевая хирургия и т.п. Выставлен-
ные на всех трёх этапах экзамена оценки 
суммировались, и выводилась одна общая. 

Государственная экзаменационная ко-
миссия при подведении итогов отметила вы-
сокий уровень подготовки студентов. Заме-
чания по теории в основном касались недо-
статочного знания латыни и истории науки. 
Что касается практических навыков, то здесь 
замечаний оказалось гораздо больше. Вла-
дение ими у ряда выпускников оценили как 
явно недостаточное. В своём представлении 
в Министерство здравоохранения РСФСР 
государственная экзаменационная комиссия 
высказала замечания в адрес существующей 
в медицинских институтах системы органи-
зации преподавания на шестом курсе. По 
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мнению преподавателей, установка на под-
готовку врача общего профиля отрицатель-
но сказывалась на практической подготовке 
шестикурсников. В цифровом выражении 
итоги экзаменов выглядели вполне удовлет-
ворительно. Процент неудовлетворитель-
ных оценок был невелик: по терапии – 1,1%; 
по хирургии – 2,0; по акушерству и гинеко-
логии – 0,7; по социальной гигиене и органи-
зации здравоохранения – 0,2; по диалекти-
ческому материализму – 0,3. Преобладали 
отличные и хорошие оценки: по терапии – 
67%, по хирургии – 75,2%; по акушерству и 
гинекологии – 81,4%; по социальной гигиене 
и организации здравоохранения – 75%; по 
диалектическому материализму – 66,4% [6].

Вновь, как в прежние годы, было обраще-
но внимание на общую культуру студентов, 
грамотность их речи. Возглавлял государ-
ственную экзаменационную комиссию зав- 
кафедрой топографической анатомии и опе-
ративной хирургии Смоленского медицин-
ского института, профессор В.Х. Фраучи –  
разносторонне образованный человек, 
окончивший в своё время, помимо двух фа-
культетов МГУ (биологического и медицин-
ского), ещё и Московскую консерваторию 
по классам фортепьяно и вокала. Он неред-
ко задавал экзаменовавшимся неожиданные 
вопросы, касавшиеся литературы, музыки, 
искусства. «Приятно отметить, – делился он 
впечатлениями в институтской газете, – что 
студенты называли музыкальные произве-
дения Сергея Рахманинова, Сергея Про-
кофьева, композиторов “Могучей Кучки”». 
В своём напутствии к выпускникам он под-
черкнул: «…Внимательно прислушивался я к 
вашим ответам, всматривался в ваши взвол-
нованные лица. И я могу сказать: студенты-
выпускники Ярославского медицинского ин-
ститута – это серьёзные люди, стремящиеся 
стать хорошими врачами. Можно не сомне-
ваться, что маяком вашим будут лучшие и 
давно утвердившиеся традиции отечествен-
ной врачебной школы» [7].

По воспоминаниям современников тех 
лет, а они подкрепляются фотодокумента-

ми, хранящимися в музее ЯГМУ, экзамены 
1940–1960-х гг. проходили в торжественной 
обстановке. Практически перед каждым эк-
заменатором и на столах у студентов стояли 
скромные букеты цветов, создавая празд-
ничную атмосферу. Так что знакомая каж-
дому фраза из кинофильма «Операция Ы, 
или Другие приключения Шурика» о том, 
что экзамен – это всегда праздник, взята из 
реальной жизни и вполне соответствует тра-
дициям того времени. 

В 1970-е гг. изменилась система подготов-
ки специалистов высшей медицинской школы. 
Собственно, она приобрела тот вид, в кото-
ром действовала до 2017 г. В соответствии с 
приказом министра здравоохранения СССР 
«Об учреждении интернатуры» от 25 февраля 
1967 г. и постановлением ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР «О мерах по дальнейшему 
улучшению здравоохранения и развитию ме-
дицинской науки в стране» от 5 июня 1968 г. 
медицинские институты стали переводиться 
на систему одногодичной специализации вы-
пускников лечебных и педиатрических фа-
культетов – интернатуру. Переход на новую 
систему подготовки специалистов должен 
был завершиться к 1973 г. Прохождению ин-
тернатуры (на лечебном факультете) предше-
ствовала специализация на шестом курсе (су-
бординатура) по одной из основных клиниче-
ских дисциплин – терапии, хирургии, акушер-
ству и гинекологии. Субординатура по другим 
специальностям на шестом курсе не допуска-
лась, поскольку полноценная подготовка вра-
чей по узким специальностям должна была 
базироваться на прочном фундаменте знаний 
по основным клиническим дисциплинам.

Главными задачами субординатуры явля-
лись более глубокое овладение теоретиче-
скими знаниями по специальности, развитие 
клинического мышления, умение анализиро-
вать и обобщать полученные данные, приоб-
ретение основных практических навыков. По 
её окончании студентам предстояло сдать 
государственные выпускные экзамены и 
(уже с дипломом врача) пройти одногодич-
ную стажировку в качестве интернов лечеб-
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но-профилактических учреждений. Задачей 
интернатуры стала первичная специализация 
по терапии, хирургии или акушерству или ги-
некологии, а также узким специальностям: 
фтизиатрии, рентгенологии, невропатологии, 
дерматовенерологии, психиатрии, офтальмо-
логии, оториноларингологии, инфекцион-
ным болезням и другим – в зависимости от 
потребности областных отделов здравоох-
ранения. Для выпускников педиатрического 
факультета – по педиатрии, детской хирур-
гии, детским инфекционным болезням. Из-
бранную специальность врачам-интернам 
предстояло осваивать по индивидуальным 
планам, составляемым непосредственно ру-
ководителями базовых лечебных учрежде-
ний. В обязанности врачей-интернов входили: 
постоянное курирование больных (до шести 
пациентов, по хирургии – до 10), несение де-
журств (4–5 в месяц), участие в клинико-ана-
томических и теоретических конференциях, 
реферирование статей и монографий по от-
дельным темам.

В качестве базовых лечебных учреждений 
для подготовки интернов выбирались круп-
ные республиканские, областные, городские 
и центральные районные больницы. Лечеб-
ные учреждения должны были иметь в своём 
распоряжении соответствующие специали-
зированные отделения (не менее 50 коек). Ру-
ководство интернатурой осуществляли опыт-
ные специалисты практического здравоох-
ранения, которым предстояло действовать в 
тесном контакте с преподавателями вузов. На 
последних возлагалось учебно-методическое 
руководство подготовкой интернов, а также 
регулярный контроль за их стажировкой. 

В общей сложности подготовка врачей 
теперь включала в себя пятилетнее медицин-
ское обучение, первичную специализацию 
(субординатуру) на шестом курсе и одно-
годичную стажировку (интернатуру) после 
окончания института. По окончании годич-
ного срока интернам предстояло сдать вы-
пускной экзамен по специальности комис-
сии в составе представителя медицинского 

Фото 4. Студенты готовятся к ответу на экзамене
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института (председателя), преподавателя 
вуза, ответственного за подготовку интер-
нов по данной специальности, заведующего 
(или заместителя) областным (городским) 
отделом здравоохранения, главного врача 
больницы, заведующего отделением, руко-
водившего подготовкой интерна. Лицам, 
не сдавшим экзамен, удостоверение о при-
своении врачебной специальности не выда-
валось. После завершения специализации 
интерны выезжали на работу в учреждение 
по месту распределения, где обязаны были 
отработать не менее трёх лет. Эта практика 
просуществовала 40 лет вплоть до недав-
него времени, при том, что сама процедура 
государственных экзаменов за последние 
десятилетия несколько изменилась. Число 
государственных экзаменов сократилось до 
трёх (терапия, хирургия, акушерство и ги-
некология). Их обязательной частью в по-
следние годы стало тестирование. Первый 
этап – тестирование по всем учебным дис-
циплинам, изучаемым в течение шести лет, 
второй – практические навыки (сдаваемые 
по блокам в течение последнего года обуче-
ния), третий – собеседование по трём зада-
чам – соответственно, по терапии, хирургии, 
акушерству и гинекологии. 

Реформирование системы здравоохране-
ния, активно идущее в последние годы, се-
рьёзно коснулось и процедуры аттестации 
специалистов. Согласно ФГОС, выпускники 

по окончании медицинского вуза должны 
быть готовы к работе в первичном звене 
здравоохранения. Начиная с 2017 г. после 
сдачи государственных экзаменов и окон-
чания обучения выпускник должен пройти 
государственную аккредитацию. Только 
будущее позволит оценить данную реформу 
и покажет, станут ли выпускники медицин-
ских вузов более профессионально подго-
товленными, готовыми к работе в практиче-
ском здравоохранении. 
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